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СЕКЦИЯ 1. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

УДК 338:630 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN STABILIZING  

THE ECONOMY OF THE FOREST COMPLEX 

Васильева А. З., к. э. н., доцент 

Сидельников Л. С.,  

обучающийся группы ЛБм-ГосМ-23-1 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», 

Институт лесного бизнеса и инноватики,  

г. Санкт-Петербург 

 

A. Z. Vasilyeva, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

L. S. Sidelnikov, student, gr. LBm-GosM-23-1 

Saint-Petersburg State Forest Technical University, 

Institute of Forest Business and Innovation,  

Saint-Petersburg 

Аннотация 

Рассматривается роль государственно-частного партнерства в стабилизации 

экономики лесного комплекса. На примере приоритетных инвестиционных проектов 

лесопромышленных предприятий Северо-Запада были сделаны выводы о связи 

финансовой устойчивости с успешностью реализации инвестиционных проектов. 

Annotation 

The article discusses the role of public-private partnership in stabilizing the economy of 

the forest complex. On the example of priority investment projects of timber industry 

enterprises in the North-West, conclusions were made about the relationship between financial 

stability and the success of investment projects. 

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, лесопромышленный 

комплекс, приоритетные инвестиционные проекты, финансовая устойчивость 

предприятия. 

 

Keywords: public-private partnership, timber industry, priority investment projects, 

financial stability of the enterprise. 

 

Введение. Большинство предприятий лесопромышленного комплекса (далее 

ЛПК) за последние 30 лет были экспортно-ориентированными. Изменившаяся 

экономическая ситуация в мире и в стране потребовала новых подходов, как к 

изменению экономической организации предприятия ЛПК, так и к новому 

формату экономики правоотношений между органами государственной власти и 

бизнесом.  
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В связи с этим возникла необходимость поиска новых подходов к 

организации деятельности предприятий ЛПК, повышению их эффективности и 

финансовой устойчивости. Одним из таких подходов является государственно-

частное партнерство (далее ГЧП) – способ сотрудничества государства и бизнеса 

в решении общественно значимых задач, основанный на разделении рисков, 

ответственности и выгод. ГЧП может способствовать развитию лесного сектора, 

привлечению инвестиций, модернизации производства, повышению качества и 

безопасности лесной продукции, соблюдению экологических и социальных 

стандартов. 

Цель исследования. Роль ГЧП заключается в достижении баланса 

экономических интересов государства и лесного бизнеса. Целью исследования 

является оценка результатов ГЧП. Для достижения цели поставлены следующие 

задачи: 

– изучить концепцию ГЧП и ее применение в лесном секторе; 

– проанализировать экономико-правовой механизм реализации 

приоритетных инвестиционных проектов (далее ПИП) в области освоения лесов 

как одной из форм ГЧП; 

– дать оценку эффективности ПИП для повышения финансовой 

устойчивости предприятий ЛПК и определить основные задачи таких проектов, а 

также предложить пути совершенствования ГЧП в лесном секторе. 

Объектом исследования являются предприятия ЛПК (Северо-Запад). 

Предметом исследования является экономический механизм ГЧП в лесном 

секторе. 

Результаты исследования. ГЧП предполагает создание долгосрочных 

договорных отношений между государственным и частным партнерами, в рамках 

которых частный партнер обязуется осуществлять определенную деятельность 

(например, проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация, 

управление) в интересах государства, а государственный партнер обязуется 

обеспечить частному партнеру определенные условия (например, правовые 

гарантии, налоговые льготы, субсидии, тарифы) для получения дохода от 

деятельности. 

В России ГЧП в лесном секторе регулируется Лесным кодексом РФ и 

Постановлением Правительства РФ от 23 февраля 2018 г. № 190 «О приоритетных 

инвестиционных проектах». 

Приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов 

признаются проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в 

биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не 

менее 500 млн рублей, а также по созданию объектов лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных 

отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом 

капитальных вложений не менее 750 млн рублей [4]. 

Приоритетное проектирование в области освоения лесов было учреждено в 

2015 году в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

лесного комплекса Российской Федерации на 2013–2020 годы». Основной целью 

программы является повышение эффективности и конкурентоспособности ЛПК 

России, развитие перерабатывающих производств, создание новых рабочих мест 
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и увеличение доходов от экспорта лесопродукции. Для достижения этой цели 

предусматривалось реализовать 100 ПИП в области освоения лесов с общим 

объемом инвестиций не менее 500 млрд рублей и созданием не менее 50 тыс. 

новых рабочих мест. 

По состоянию на 18 октября 2023 года в перечень ПИП в области освоения 

лесов было включено 187 инвестпроектов, из которых 129 были завершены и 58 

действующие. Общий объем инвестиций по этим проектам составил 883,4 млрд 

рублей, из которых 288,7 млрд рублей были уже освоены. Благодаря реализации 

ПИП были созданы десятки тысяч новых рабочих мест, а также увеличен объем 

переработки лесных ресурсов [1]. 

Участие в инвестиционных проектах приводит к внутренней трансформации 

предприятий, и на определенном этапе могут возникнуть трудности. Если их не 

преодолеть, то проект может стать неудачным, это является риском как для самого 

предприятия, так и для государства. Даже при соблюдении всех процедур и 

необходимых согласований и утверждений нельзя исключить вероятность 

возникновения непредвиденных ситуаций – например, срыв сроков исполнения 

работ, внезапно выявленные нарушения экологических норм, несогласие с 

реализуемым проектом местного населения, неплатежеспособность инвестора. Не 

все риски можно просчитать заранее, и тогда это может привести различным 

негативным последствиям: ухудшению состояния лесных ресурсов, 

экологическим проблемам, отрицательному воздействию на развитие территорий. 

На финансовую устойчивость, к которой всегда важно стремиться, также влияют 

еще множество других факторов: спрос на продукцию, логистические проблемы, 

эффективность работы с контрагентами и прочее.  

Риски бизнеса необходимо отслеживать с помощью оценки долгосрочной 

платежеспособности предприятия – его финансовой устойчивости. Значительные 

скидки на аренду лесных участков (50% на период действия проекта), налоговые 

льготы, государственная поддержка сокращают расходы предпринимателя, 

повышают его прибыль, а, следовательно, и финансовую устойчивость. Такие 

уступки должны быть тщательно просчитаны со стороны государства и 

действовать во время реализации проекта. Срок его должен устанавливаться, 

исходя из объема инвестиций. Предполагается, что в этот период накопленная 

чистая прибыль покроет инвестиционные затраты [2]. 

Рассмотрим финансовую устойчивость трех произвольных предприятий 

Северо-Западного региона в Вологодской области и Карелии через некоторое 

время после реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов с их участием.  

В таблице 1 представлены результаты анализа финансовой устойчивости как 

показателя стабильности функционирования компании, возможности непрерывно 

рассчитываться с контрагентами и финансовыми организациями. 

Абсолютно устойчивое состояние сохранилось только у 

ООО «Белозерсклес», его проект успешно реализован. Двое других оказались в 

неустойчивом положении, и на сегодняшний день их проекты не выполнены. 

Следовательно, в процессе осуществления проектов необходимо постоянно 

отслеживать финансовое положение предпринимателей. 
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Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятий 

лесного комплекса до и после проекта 

Наименование показателя 

До 

проекта 

(2014) 

После 

проекта 

(2018) 

Сейчас 

(2022) 

Темп 

роста 

2018–

2014 

Темп 

роста 

2022–

2018 

ООО "Белозерсклес" 

Изменение собственных  

оборотных средств 

19575 -916606 375676 -936181 1292282 

Изменение собственных и 

долгосрочных источников 

72936 -77216 515525 -150152 592741 

Изменение основных 

источников формирования 

запасов 

88882 369863 671846 280981 301983 

Модель М (1; 1; 1) (0; 0; 1) (1; 1; 1)     

Коэффициент финансовой 

устойчивости  

(норма от 0,8 до 0,9) 

0,94 0,79 0,93 -0,16 0,15 

ООО "Соломенский Лесозавод" 

Изменение собственных  

оборотных средств 

10 -1444831 -3519721 -1444841 -2074890 

Изменение собственных и 

долгосрочных источников 

10 28545 -307145 28535 -335690 

Изменение основных 

источников формирования 

запасов 

10 465124 935394 465114 470270 

Модель М (1; 1; 1) (0; 1; 1) (0; 0; 1)     

Коэффициент финансовой 

устойчивости  

(норма от 0,8 до 0,9) 

1,00 0,79 0,83 -0,21 0,04 

ООО "Вологодский ЛЕС" 

Изменение собственных  

оборотных средств 

-233844 -895572 -1214958 -661728 -319386 

Изменение собственных и 

долгосрочных источников 

-233844 -299088 -994824 -65244 -695736 

Изменение основных 

источников формирования 

запасов 

76253 472385 478940 396132 6555 

Модель М (0; 0; 1) (0; 0; 1) (0; 0; 1)     

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(норма от 0,8 до 0,9) 

0,01 0,49 0,26 0,48 -0,24 

Источник: составлено авторами по данным Бухгалтерского баланса [6]. 

 

ООО «Белозерсклес», воспользовавшись налоговыми льготами и кредитной 

линией от Банка ВТБ на сумму 1,4 млрд рублей, построил современный 

лесопильный завод с производственной мощностью 100 тыс. куб. м 

пиломатериалов, 66,5 тыс. куб. м щепы, около 10 тыс. тонн топливных брикетов 
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из отходов в год. Предприятие заявляет о создании дополнительно 610 новых 

рабочих мест в области и пробует участвовать в новых проектах, то есть оно 

адаптировалось к расширению. Это реальный результат ГЧП [5]. 

Выводы. При сотрудничестве сторон проектов ПИП предприятия 

лесопромышленного комплекса будут развиваться, получат дополнительные 

возможности создавать при поддержке государства различные инновационные 

кластеры, развивать отечественные технологии для достижения такой актуальной 

и масштабной цели как импортозамещение. 

Для успешной реализации проектов ГЧП необходимо стремиться соблюсти 

баланс интересов государства и бизнеса. Для предпринимателя важно окупить 

свои вложения и получить прибыль, развить свое дело, приобрести знания и 

компетенции, деловую репутацию. При этом для стабильного финансового 

положения необходимо постоянно вести финансовый мониторинг своей 

деятельности, повышать качество продукции, снижать предпринимательские 

риски, развивать маркетинг и продвижение своей продукции на внутреннем и 

внешних рынках. 

Интерес государства – это обеспечить развитие территорий, инфраструктуры 

(дорог, коммуникаций), создать в регионе новые рабочие места, увеличить 

поступления в бюджет в виде налогов, обеспечить лесовосстановление 

арендуемых участков и экологическую безопасность. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме финансовой устойчивости 

инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства. Рассмотрены 

особенности финансирования и кредитные риски подобных проектов, исследованы 

условия обеспечения финансовой устойчивости в виде возвратности процентов и 

основного капитала кредиторам и приемлемых дивидендов владельцам. Оценены 

возможности создаваемой компании специального назначения для повышения 

финансовой устойчивости инфраструктурных проектов государственно-частного 

партнерства.  

Annotation 

The article is devoted to the current problem of financial sustainability of infrastructure 

projects of public-private partnership. The financing features and credit risks of such projects 

were considered, the conditions for ensuring financial stability in the form of the return of 

interest and fixed capital to creditors and acceptable dividends to owners were investigated. The 

opportunities of the created special-purpose company to improve the financial stability of 

infrastructure projects of public-private partnership were assessed. 

 

Ключевые слова: устойчивость, кредитный риск, государственно-частное 

партнерство, компания специального назначения. 
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Введение. Создание или развитие городской инфраструктур требует 

значительных капитальных вложений. Хотя это одна из основных функций 

государственного сектора, механизм финансирования инфраструктурных 

проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) включает 

использование основного капитала, предоставляемого частными компаниями [5]. 

Доступ к этому частному сектору финансирования позволяет увеличить 

инвестиции в государственную инфраструктуру по сравнению с 

бюджетированием дополнительных средств. 

С точки зрения частного бизнеса ГЧП привлекательны, поскольку проекты 

поддерживаются государством, долгосрочны, надежны и стимулируют местную 

экономику. 
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Проблемы, связанные с финансовой жизнеспособностью ГЧП, обусловлены 

более высокой стоимостью заимствований компаний бизнеса по сравнению с 

государственными ставками и высокими расходами на проведение торгов, сделки 

и переговоры, связанными с такими проектами. 

Цель исследования. Для понимания финансовой устойчивости ГЧП нужно 

исследовать характер крупномасштабных инфраструктурных проектов. 

Независимо от того, идет ли финансирование от частного бизнеса (через ГЧП) или 

государственного сектора (через традиционные закупки), процесс 

финансирования различен с точки зрения инвестора. Инвестиции в 

инфраструктуру, как правило, характеризуются большой капиталоемкостью на 

этапе строительства с относительно меньшими эксплуатационными затратами. 

Это является основной целью исследования. 

Результаты исследования. Масштабность инфраструктурных проектов – 

чем больше увеличивается объем производства, тем ниже будут 

эксплуатационные расходы на единицу продукции. Это создает 

привлекательность проектов и одновременно усиливает потребность в 

первоначальных капитальных инвестициях. Еще одна особенность инвестиций в 

инфраструктуру заключается в том, что активы обеспечивают ограниченную 

гибкость по сравнению с другими видами коммерческой деятельности [1]. 

Инфраструктура должна вписываться в существующие инженерные сети, и сами 

проекты развития инфраструктуры должны интегрироваться в региональные или 

национальные планы развития. 

Следует отметить, что инфраструктура сложно перепрофилируется, поэтому 

инвестиции в инфраструктуру вкладываются в одноцелевые активы. Эта 

особенность в конечном итоге влияет на решения кредиторов о финансировании 

в проект. Хотя высокие первоначальные капитальные вложения в одноцелевые 

активы можно считать рискованными, характер таких государственных 

инфраструктурных проектов заключается в том, что спрос на их реализацию часто 

будет стабильным после строительства.  

Частный бизнес использует для проектов ГЧП займы (долговое 

финансирование) или акции (акционерное финансирование). Таким образом, для 

обеспечения финансовой устойчивости инфраструктурные проекты должны 

обеспечивать возвратность процентов и основного капитала кредиторам и 

приносить приемлемые дивиденды владельцам. 

В рамках ГЧП частная компания или группа компаний, осуществляющих 

проект, обычно учреждает конкретную проектную компанию, называемую 

компанией специального назначения (КСН). КСН самостоятельно подписывает 

договор ГЧП с государственной структурой об участии в строительстве, владении 

и эксплуатации объекта. 

С одной стороны, создание КСН является механизмом делегирования 

полномочий на проведение операций, с другой стороны, это форма безопасности. 

Владельцы компаний КСН не финансируют непосредственно все этапы проекта, 

а обеспечивают определенную долю собственного капитала, либо заимствуют 

оставшуюся часть необходимого финансирования. КСН участвует в 

долгосрочном погашении кредита проекта. Поэтому КСН обеспечивает 

кредиторам поступление предполагаемой выручки и окупаемость 

первоначальных инвестиций проекта за 15–30 лет, а также покрытие регулярных 
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расходов на обслуживание и эксплуатацию объекта проекта [3]. Выручка 

формируется из ежегодного платежа или с другим согласованным интервалом, 

выплачиваемого государственной компанией. 

Особенность финансирования таких проектов заключается в том, что оценки 

рисков кредиторами полностью зависят от будущих денежных потоков, которые 

генерируются в течение всего срока выполнения проекта. Этот денежный поток 

позволяет КСН обслуживать свои долговые обязательства и генерировать 

доходность для инвесторов. Особенно важным для кредиторов является 

свободный денежный поток, так называемый коэффициент покрытия 

обслуживания долга, указывающий, сколько наличных средств доступно для 

погашения каждого платежа по обслуживанию долга. 

Наличие кредитного риска является ключевым элементом контрактов ГЧП и 

фактически структурирует финансирование ГЧП, так как чем больше риск 

кредитора, тем выше требуемая норма доходности инвестиций [2]. Средства, 

которые предоставляются государственным сектором, имеют низкий риск и, 

следовательно, низкие процентные ставки. С другой стороны, акционерный 

капитал частного сектора сопряжен с высоким риском и, таким образом, требует 

наибольшей доходности. В этой связи любая задержка в завершении проекта или 

снижение спроса, обесценивание валюты или другие изменения могут задержать 

погашение и, таким образом, рассматриваться как кредитный риск. 

Возможность партнеров ГЧП договариваться позволяет сводить к минимуму 

кредитный риск, который должен быть определен и надлежащим образом 

распределен на ранних этапах переговоров по контракту.  

Кредитный рейтинг проекта, осуществляемого КСН, важен для 

финансирования долга и может значительно повысить доверие инвесторов и 

кредиторов к проекту. КСН оценивает, среди прочих, различные риски, связанные 

с проектом. 

Проекты ГЧП должны быть направлены на достижение оптимального 

распределения рисков между компаниями государственного и частного секторов. 

При этом деятельность частных компаний характеризуется высоким уровнем 

задолженности (до 80 %) и относительно небольшим финансированием 

акционерного капитала (до 20 %) [6]. Это соответствует характеру проектов в 

области инфраструктуры, которые требуют долгосрочных инвестиций, стабильны 

и сопряжены с низким риском. Таким образом, для обеспечения финансовой 

устойчивости проекты ГЧП направлены на использование как можно большего 

объема низко затратной задолженности в своей финансовой структуре. 

Выводы. Финансирование крупных проектов ГЧП может осуществляться 

коммерческими банками или за счет рынков капитала, хотя более высокая доля 

финансирования задолженности требует большого денежного потока для 

обслуживания долга. Это может быть проблематичным, особенно в первые годы 

осуществления проекта. 

Поскольку кредиторы принимают решение, следует ли участвовать в 

механизмах финансирования с высоким уровнем заемных средств, кредитный 

риск является ключевым фактором. 

КСН стремится к страхованию рисков, чтобы поддерживать низкие затраты 

на заимствование, в то время как государственные компании участвуют в 

партнерстве для распределения определенной степени риска (например, 
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строительных и операционных рисков) с частным сектором [4]. Поскольку 

проекты ГЧП являются одноцелевыми и не имеют иного альтернативного 

использования, эти проекты обеспечивают ограниченное обеспечение для 

инвесторов. В отличие от других кредитных соглашений, которые 

предусматривают залог имущества или активов в случае неисполнения 

обязательств, кредиторы по проектам ГЧП будут стремиться продолжать 

эксплуатацию объекта проекта весь период погашения долговых обязательств. 

Еще одним фактором финансовой устойчивости ГЧП можно назвать 

отсутствие в данном механизме ограничений, свойственных другим формам 

кредитования. Частная компания – партнер инфраструктурной сделки ГЧП – 

финансовые средства, оплаченные на строительство и эксплуатацию объекта, 

может возвращать за счет платы за пользование объекта и платежей 

государственных компаний. Наиболее эффективным способом покрытия затрат 

частного партнера становится плата за пользование объекта, поскольку она 

отражает уровень предоставляемых услуг. 

Важен вопрос установления размера оплаты за использование объекта, 

поскольку нижним ограничением размера платежа является платежеспособность 

пользователей. Также нужно учитывать наличие доступа к подобному объекту, 

предоставляемому по минимальной стоимости или бесплатно, поскольку 

введение новых сборов может не окупить по этой причине объект ГЧП в срок.  

При формировании базового тарифа на использование объекта необходимо 

связывать тариф со стоимостью капитала, поскольку желательно, чтобы 

внутренняя норма прибыли (IRR) проекта равнялась его стоимости капитала. 

Таким образом, ценообразование должно устанавливаться на уровне, 

позволяющем установленной нормой прибыли от инвестиций покрывать расходы 

на финансирование и выполнять контрактные обязательства. 

Государственный сектор может субсидировать частные компании в 

соответствии с соглашением о ГЧП в виде долгового или акционерного 

финансирования, грантов, денежных субсидий, гарантий, поступлений, 

приобретения земли и освобождения от налогов. Это будет иметь смысл только в 

том случае, если совокупные затраты для государственного сектора в рамках ГЧП 

будут ниже, чем затраты на строительство и эксплуатацию подобного объекта в 

полном объеме. Таким образом, внимание государственного сектора должно быть 

сосредоточено на первоначальной оценке распределения рисков и условий 

договора, которые делают его устойчивым для всех сторон.  
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Проанализированы основные аспекты функционирования отечественной отрасли 

птицеводства, выявлены ключевые тенденции и проблемы развития. Представлена 

общая характеристика рынка птицеводческой продукции Республики Крым, проведен 

анализ деятельности предприятия-лидера. 

Annotation 

The main aspects of the functioning of the domestic poultry industry are analyzed, key 

trends and development problems are identified. The general characteristics of the poultry 

products market of the Republic of Crimea are presented, the analysis of the activities of the 

leading enterprise is carried out. 
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Введение. Отрасль сельского хозяйства по праву имеет исключительную 

роль и значение в рамках достижения высокого уровня социально-

экономического развития любого государства. Обеспечение продовольственной 

безопасности, снижение социальной напряжённости и обеспечение 

«устойчивости» сельских территорий – неполный перечень системообразующих 

функций данной составляющей агропромышленного комплекса [4]. При этом в 

современных условиях (глобализация, наращивание санкционного давления, 

высокий уровень динамизма изменений) важной задачей для российской 

экономики выступает определение дальнейшего вектора развития и 

своевременная корректировка «заданного курса». В свою очередь, несмотря на 

наличие большого числа научных работ [1–7 и др.], высокую актуальность имеет 

выявление проблемных аспектов, а также направлений развития отдельных 
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подотраслей сельского хозяйства с учётом имеющихся специфических 

особенностей развития. 

Цель исследования. Провести анализ и представить общую характеристику 

отечественной отрасли птицеводства, выявив специфические особенности её 

развития на территории Республики Крым. 

Результаты исследования. Отрасль птицеводства по праву считается 

наиболее наукоемкой и устойчиво функционирующей отраслью животноводства 

Российской Федерации [1]. В частности, данный факт обусловлен 

неприхотливостью в содержании, интенсивным ростом и высокой 

продуктивностью птицы наряду с относительно низким уровнем себестоимости и 

высокими диетическими и вкусовыми свойствами получаемой продукции. 

Помимо общетеоретических доводов о стремительном развитии данной отрасли 

также свидетельствуют статистические данные. Так, за период 2017–2021 гг. 

наблюдается устойчивая положительная тенденция к наращиванию объёмов 

производства мяса птицы как в общемировом масштабе, так и в Российской 

Федерации, в частности. На долю отечественной экономики за указанный период 

стабильно приходится 4,5 %–5 % от общего объёма мирового производства мяса 

птицы, что обеспечивает почётное место в пятёрке стран-лидеров по данному 

показателю. Следует отметить, что темпы роста внутреннего производства во 

многих странах, безусловно, значительно выше в сравнении с реалиями 

Российской Федерации. Тем не менее, в соответствии с текущими прогнозами, 

ожидается дальнейшее укрепление имеющихся общемировых позиций 

отечественной отрасли птицеводства [5]. 

Согласно данным Росстата, производство продуктов птицеводства в 

Российской Федерации по состоянию на 2021 г. превышает 5 млн т. При этом по 

показателю масштаба производства на протяжении пятилетнего периода 

устойчиво лидирует мясо птицы в сравнении с объёмами производства 

скотоводческих хозяйств. Аналогичная тенденция имеет место и при 

рассмотрении динамики потребления основных видов мяса на душу населения. 

Так, на мясо птицы в общей структуре потребления приходится более 43 % (34,1 

кг в год) [9]. 

При этом устойчивому развитию современных птицеводческих предприятий 

Российской Федерации препятствует целый ряд достаточно весомых факторов, 

как внешнего, так и сугубо внутреннего характера. К основным проблемным 

вопросам в данном случае можно отнести: низкий уровень развития 

отечественного племенного дела (наличие всего лишь четырёх репродукторов 

первого порядка на территории Российской Федерации) [3]; преимущественно 

низкий уровень технологического оснащения предприятий подотрасли; 

достаточно высокий уровень заболеваемости птиц, что непосредственно 

обусловлено проблемой обеспечения импортозамещения поставляемых ранее 

вакцин; снижение покупательной способности населения на фоне наращивания 

масштабов инфляционных процессов; ухудшение инвестиционного климата; 

преимущественно низкий уровень развития кормовой базы. При этом на текущий 

момент отечественный рынок птицеводческой продукции можно оценить, как 

стабилизированный, высокорентабельный и динамично развивающийся [2]. 

В ходе анализа состояния данной подотрасли по Республике Крым 

определено, что птицеводство в целом развивается в соответствии с выявленными 
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общегосударственными тенденциями. При этом основной проблемой является 

дефицит собственной кормовой базы наряду с высокой стоимостью покупных 

кормов, что приводит к неконкурентоспособности продукции крымских 

производителей в виду сравнительно высокой цены [7]. Количественные 

показатели производства продукции данной отрасли позволяют полностью 

покрывать потребности как местных жителей, так и гостей полуострова. Так, 

имеет место превышение объемов производства продукции птицеводства 

(74,5 тыс. т) над его внутренним потреблением (59,2 тыс. т, а с учетом 

отдыхающих – 65,6 тыс. т) [6]. Следует также отметить, что данный рынок 

является высокомонополизированным, что проявляется в наличии небольшого 

количества «крупных игроков»: ООО «СП «Октябрьское», ООО «Партизан», АО 

«Дружба народов нова». Кроме вышеперечисленных предприятий, с аналогичной 

специализацией функционирует значительное количество крестьянско-

фермерских хозяйств, но по масштабам деятельности они, безусловно, не могут 

составить полноценной конкуренции крупным предприятиям. Основные тренды 

развития отрасли всецело зависят от деятельности крупных предприятий-

лидеров. 

Так, проведенные национальным союзом птицеводов исследования 

показали, что в рейтинге производителей мяса бройлеров в России по итогам 2022 

года почётное пятнадцатое место занимает крымское предприятие АО «Дружба 

народов нова» [8]. По показателю объёмов выручки за указанный период данное 

предприятие в отрасли птицеводства занимает первое место по Республике Крым, 

существенно опережая конкурентов. Данная птицефабрика, территориально 

расположенная в Красногвардейском районе, является частью вертикально 

интегрированного агропромышленного холдинга «Дружба народов». К сильным 

сторонам деятельности птицефабрики, обеспечивающим лидерство на рынке, 

можно отнести: длительный период функционирования, широкую известность и 

репутацию торговой марки; наличие полного производственного цикла; 

использование современных техники и технологий, строгое соблюдение 

ветеринарно-санитарных требований; наличие собственной кормовой базы, а 

также фирменных магазинов готовой продукции; соответствие международным 

требованиям качества и экспорт продукции за рубеж. Тем не менее, даже 

деятельность лидера отрасли имеет и ряд таких слабых сторон, как отсутствие 

стад родительских форм (предприятие закупает племенное яйцо прародительских 

форм для обновления поголовья родительского стада), наличие неразвитой 

рекламной политики, а также высокий уровень текучести кадров. Проведя анализ 

сильных и слабых сторон деятельности, можно выделить соответствующие 

стратегические ориентиры совершенствования деятельности: полное обеспечение 

собственным инкубационным яйцом; диверсификация деятельности 

(рассмотрение варианта разведения индеек, цесарок, перепелов); налаживание 

безотходного производства, в частности, производство перьевой муки; 

поддержание прогресса на технологическом и организационном уровнях; 

развитие маркетинговой деятельности, а также системы материального и 

морального стимулирования сотрудников. 

Выводы. Отрасль птицеводства на сегодняшний день имеет существенные 

перспективы развития как в общенациональном масштабе, так и в региональном 

аспекте. В данном случае целесообразно совершенствовать не только 
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деятельность отдельных предприятий, локально устраняя слабые стороны, но и, в 

виду наличия проблем общесистемного характера, объединять усилия бизнеса, 

государственных властных структур, а также научных учреждений. Лишь в 

подобном симбиозе возможно обеспечить биологическую безопасность и 

высокий уровень конкурентоспособности продукции, масштабное внедрение 

новых технологий и повышение уровня рентабельности птицеводческих хозяйств. 
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Введение. Вузы традиционно рассматриваются в качестве связующего звена 

между обучающимися и работодателями. В Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС) прописано обязательное участие 

работодателей в образовательном процессе, в структуре университетов 

присутствуют подразделения, ответственные за трудоустройство выпускников, 

организацию практик и т. п. Однако успех взаимодействия невозможен без 

активного участия работодателей в этом процессе, заинтересованности бизнеса в 

партнерстве [2]. В последние годы отмечается рост интереса, прежде всего, 

крупного бизнеса к привлечению молодых специалистов как в силу устойчивого 

снижения доли молодых людей в численности населения, так и осознания 

важности формирования кадрового резерва, способного в будущем заменить 

нынешнее поколение сотрудников [4; 9]. 

Цель исследования. Рассмотреть существующие формы взаимодействия 

между университетами и работодателями, выделить наиболее острые проблемы и 

перспективы развития сотрудничества. 
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Результаты исследования. Анализ результатов исследований, 

инициированных рядом региональных университетов, позволил выявить 

наиболее распространенные формы взаимодействия. Традиционные формы 

сотрудничества, по данным исследования, проведенного Удмуртским 

государственным университетом, включают в себя организацию практик, 

стажировок студентов (36,8 %), участие в ярмарках вакансий, проводимых вузом 

(30,5 %) и Днях открытых дверей (16,8 %). О заключении прямых договоров на 

подготовку специалистов заявили около 9 % предприятий. Участвуют 

непосредственно в образовательном процессе (читают лекции, проводят 

семинары, формируют заявки на выполнение выпускных работ, организуют 

конкурсы студенческих работ) не более 5–7% организаций. При этом среди 

желаемых форм сотрудничества респонденты – представители компаний указали 

трудоустройство молодых специалистов и организацию преддипломной практики 

(те формы взаимодействия, которые позволяют закрывать текущие потребности 

бизнеса без значительных инвестиций). Участвовать в разработке 

образовательных программ, предоставлять свою материальную базу для работы 

студентов готовы не более 9,4 % и 6,3 % опрошенных соответственно [1]. 

Аналогичные формы сотрудничества (без количественных оценок) были 

отмечены и исследователями Байкальского государственного университета [3; 6].  

Большинство предприятий нацелены на найм готовых специалистов для 

закрытия текущей потребности в персонале вне согласованных долгосрочных 

договоренностей и активного участия в процессе подготовки. Среди причин такой 

ситуации можно выделить и недостаточность ресурсов малого бизнеса, который, 

как правило, является потребителем «продукции» университетов, и отсутствие у 

университетов ресурсов для реализации заказа малого бизнеса [1]. 

Даже при реализации одной из самых традиционных и востребованных форм 

взаимодействия – организации практики, отмечается целый ряд проблем: слабое 

сотрудничество между университетом и предприятиями, отсутствие доверия к 

студенческому потенциалу (для двух третей опрошенных работодателей 

основным видом работ студентов является наблюдение, большая часть студентов 

привлекается к выполнению технической работы с документами и выполнению 

текущих операций (в качестве помощника) (63 %). К аналитической работе с 

документами привлекают студентов около 52 % работодателей, к участию в 

производстве – 33 %. Менее 30 % организаций привлекают студентов к участию 

в проектах, творческой работе и т. п. Хотя именно такие формы являются для 

студентов наиболее привлекательными [8]. 

Практически все исследователи отмечают наличие прямой зависимости 

между размером бизнеса и используемыми формами сотрудничества [1; 4; 8]. Так, 

крупные компании, помимо большей вовлеченности в традиционные формы 

сотрудничества, финансируют стипендиальные программы, организуют 

совместные лаборатории, проводят конкурсы, инициируют совместные проекты. 

Активная позиция работодателей, их заинтересованность в привлечении 

студентов создает для вуза возможности корректировать учебный процесс с 

учетом реальных потребностей бизнеса [4]. Наиболее успешные практики 

реализуются при активном участии представителей работодателей как в процессе 

определения требуемых компетенций, так и в процессе их формирования и оценке 

уровня сформированности [5], что возможно, на наш взгляд, при выполнении двух 
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условий: заинтересованности предприятия в молодых специалистах и наличии 

возможности у вуза привлечь в качестве практиков до половины ППС. Однако, 

даже в условиях такого тесного взаимодействия недостающие профессиональные 

компетенции формируются, как правило, в ходе освоения программ ДПО, 

реализуемых параллельно с основными образовательными программами и 

обеспечивающих «доводку» студента до требуемой модели молодого 

специалиста. Развитие сотрудничества связано, в первую очередь, с интеграцией 

практической деятельности в текущий учебный процесс (выполнение работ в 

лабораториях нового типа, создающих реальный контекст и мотивацию для 

освоения новых знаний; разработкой учебных планов и программ при активном 

(не формальном) участии практиков; использование специального программного 

обеспечения, позволяющего формировать индивидуальные учебные траектории с 

возможностью автоматического и самооценивания; интеграция различных 

форматов обучения и т. п.) [7]. 

Выводы. Перспективы развития сотрудничества университетов и 

работодателей связаны с увеличением участия крупного бизнеса в 

образовательном процессе в связи с ростом конкуренции за молодых 

специалистов и интеграцией практической подготовки во все формы 

образовательной активности. 
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Актуальность данного исследования обусловлена неравенством в социально-

экономическом развитии сельских территорий и их значимостью в таких важных 

аспектах для региона, как обеспечение продовольственной безопасности, сохранение 

земельного, производственного, экологического, демографического и человеческого 

потенциала. Автором были проанализированы основные социально-экономические 

диспропорции развития сельских территорий на примере Самарской области, 

предложены пути их снижения.  
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Введение. В настоящее время исследованиям социально-экономических 

диспропорций развития регионов уделяется особое внимание, на основе которых 

составляются рейтинги, выделяются регионы-лидеры, аутсайдеры или регионы-
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доноры. Если для выявления диспропорций среди регионов эксперты применяют 

укрупненные группы показателей, то для определения внутрирегионального 

дисбаланса территорий отсутствует единая методика в силу различий регионов по 

уровню экономического развития, природно-климатическим особенностям, 

уровню развития инфраструктуры, специализации региона.  

Механизмы, которые применяются для выявления внутрирегиональных 

диспропорций, прежде всего, основаны на рейтинговых и экспертных оценках по 

отдельным отраслям и сферам специализации региона [3, c. 80]. 

Самарская область является крупнейшим регионом РФ, в состав которого 

входит 27 муниципальных районов сельскохозяйственного назначения с разным 

уровнем развития. Данные районы занимают 96,7 % территории региона и в них 

проживает 24,3 % всего населения области [2]. В этой связи выявление 

диспропорций развития сельских территорий Самарской области позволит 

скорректировать стратегические цели и направления развития региона. 

Цель исследования. Выявить ключевые диспропорции развития сельских 

территорий путем применения методики комплексной оценки развития на 

примере Самарской области. 

Результаты исследования. Каждый регион обладает индивидуальными 

социально-культурными, экономическими, природно-экологическими 

особенностями, разной степенью финансово-хозяйственной самостоятельности.  

Для выявления диспропорций в развитии сельских территорий Самарского 

региона были проанализированы такие параметры, как численность постоянного 

населения, занятость сельского населения, уровень развития сферы 

здравоохранения, жилищной сферы и экологическая обстановка региона.  

Анализ численности сельского населения Самарской области показал 

наличие в регионе процесса депопуляции населения, как городского, так и 

сельского (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика численности постоянного населения Самарской 

области в 2018–2022 гг. на начало года, тыс. чел. 

Источник: составлен автором по данным [2]. 
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Среди основных причин следует выделить: урбанизация, интенсификация, 

социально-экономическая трансформация, повлекшие за собой усиление 

диспропорций среди муниципальных районов. 

Уровень занятости сельского населения – это один из ключевых показателей, 

характеризующих внутрирегиональный дисбаланс, влияющий на уровень 

устойчивого и эффективного развития региона. За последнее 20-летие число 

людей, занимающихся сельским хозяйством в Самарской области, сократилось 

более чем в 1,5 раза. Снижение номинальной численности населения влечет за 

собой снижение занятости в сфере АПК региона, нехватку профессионального 

кадрового потенциала. 

Отметим, что муниципальные районы Самарской области специализируются 

на производстве сельскохозяйственной продукции, доля которой по результатам 

2022 года составила 2,3 % в общероссийском производстве. В этой связи 

необходимо популяризовать аграрную науку для формирования кадровой базы в 

сельскохозяйственной сфере, активизировать применение современных 

информационных технологий в образовании и практико-ориентированной 

деятельности будущих специалистов, повышать престиж специалистов АПК, 

создавать мотивационные условия для сокращения высокого уровня 

интенсивности миграции молодежи из районов в города. 

Одной из важнейших оценочных характеристик диспропорций региона 

является оценка уровня развития здравоохранения. В муниципальных районах на 

протяжении последних 10-ти лет сохраняется негативная тенденция снижения 

численности медицинского персонала (в 2020 году в 1/3 муниципальных 

районах), сокращения общего числа больничных коек, медицинского персонала. 

Такая ситуация приводит к снижению качества жизни сельских жителей, 

неравному доступу к социальным услугам. 

Анализ состояния жилищной сферы в муниципальных районах Самарской 

области позволил проследить тенденцию роста общей площади жилых 

помещений с 2018 по 2020 годы в среднем на 3 % ежегодно, однако, 

рассматриваемые темпы ввода жилья недостаточны для вывода из эксплуатации 

ветхого и аварийного жилого фонда. Недостаточно развитая инфраструктура 

сельских территорий (плохие дороги, отсутствие центрального водопровода, 

канализации и т. п.) снижает качество жизни населения, увеличивая тем самым 

разрыв между муниципальными районами. 

Изучение состояния экологической сферы сельских территорий Самарской 

области позволило сделать вывод, что на протяжении последних трех лет 

количество выбросов в муниципальных районах Самарской области увеличилось 

на 30,5% по сравнению с 2020 годом [1]. Сельские территории региона 

отличаются высокой эрозионной опасностью земель, распространенных 

дефляционных процессов и других негативных факторов. 

С целью снижения диспропорций в развитии Самарской области, в 

частности её сельских территорий, предлагается: 

1. Развитие человеческого капитала за счет обеспечения доступного и 

качественного медицинского обслуживания, повышения уровня образования в 

соответствии с задачами развития экономики, совершенствования системы 

социальной поддержки граждан, а также сохранения и преумножения 
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культурного достояния района, развития туризма, молодежной политики и 

спорта. 

2. Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности в результате производства конкурентоспособной продукции с 

высокой добавленной стоимостью на базе модернизации существующих 

технологий и создания новых производств, развития и обеспечения доступности 

потребительского рынка. 

3. Повышение конкурентоспособности и привлекательности сферы АПК в 

регионе, поскольку выявленные внутренние и внешние дисбалансы оказывают 

непосредственное влияние на уровень экономического роста сельских 

территорий, устойчивое развитие агропромышленного комплекса, роста качества 

и привлекательности жизни населения сельских территорий. 

4. Формирование бренда Самарского региона, повышение узнаваемости 

области за счет триединства целей общественности, бизнеса и органов власти. 

Выводы. В ходе исследования была произведена оценка ключевых 

параметров развития социально-экономической сферы сельских территорий 

Самарской области, на основе которой был сделан вывод о протекании 

преимущественно деградационных процессов, формирующих неустойчивость в 

развитии сельских территорий региона. 

Данное исследование, с одной стороны, подтвердило необходимость 

разработки унифицированной комплексной методики для оценки 

внутрирегиональных диспропорций сельских территорий, с другой стороны – 

выявленные дисбалансы между районами должны учитываться при 

формировании приоритетных задач по улучшению качества жизни в сельских 

территориях. Это позволит повысить конкурентоспособность и престижность 

аграрного сектора региона, а значит, повысить устойчивость развития Самарской 

области в целом. 
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Введение. Середина XX века ознаменовалась резким ускорением процесса 

развития социальной инфраструктуры. Развитие науки, техники и технологии 

производства привело к изменениям требований, предъявляемым к работникам, 

потребовало повышения качества рабочей силы за счет развития интеллекта, 

укрепления здоровья, что стало большим стимулом для определенных сфер 

социальной инфраструктуры. С другой стороны, появляется качественно новая 

материально-техническая база в различных сферах социальной инфраструктуры. 

Всесторонний разбор сути социальной инфраструктуры как сложной, 

многоэлементной категории, представляет собой взаимосвязанную систему 

совокупности предприятий различных форм собственности, способа 

удовлетворения потребностей населения, территориально локализованного 

потребления услуг и сложной многоуровневой системы. 

Цель исследования. Состоит в актуализации значения социальной 

инфраструктуры в социально-экономическом развитии государства. Достижение 

цели исследования способствует необходимости выделения функций, 

выполнение которых является ее исключительной прерогативой (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Функции социальной инфраструктуры 

Источник: составлено автором по материалам [5]. 

 

Таким образом, социальная инфраструктура – это совокупность объектов 

сферы обслуживания различных форм собственности, призванная обеспечить 

необходимые условия, способствующие формированию образованного, 

здорового, физически и духовно развитого трудового потенциала, 

закладывающего основу для экономического роста и повышения качества жизни 

населения. 

Результаты исследования. Развитие социальной инфраструктуры 

обеспечивает необходимые условия для роста трудового потенциала, основой 

которого являются дети. Его формирование закладывает основу с детства, и это 

должно стать прерогативным направлением развития социальной 

инфраструктуры. Это направление развития регулируется ФЗ от 24.07.1998 

№124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

целью которого является «содействие физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма и гражданственности, защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие» [2]. 

От эффективности и доступности учреждений социальной инфраструктуры 

зависит уровень развития детей, как основы формирования трудового потенциала, 

от которого зависит экономический рост, уровень качества жизни населения и 

конкурентоспособность региона (рисунок 2).  

Основной акцент в данной работе нам хотелось бы сделать на социальной 

инфраструктуре в сельской местности, поскольку в последнее время наблюдается 

застой в социально-экономическом развитии на селе, в связи с чем проблема 

развития сельской социальной инфраструктуры является одним из приоритетных 

направлений деятельности государства. Главными инструментами 

государственного воздействия на социально-экономическое состояние села 

является реализация Концепции устойчивого развития сельских территорий, 

государственных программ в области образования, здравоохранения, культуры 

и др. 

Функции социальной инфраструктуры 

Повышение степени работоспособности 

человека (здравоохранение) 

Повышение производительности труда и 

предотвращение ее понижения 

(общественное питание, транспорт) 

Повышение культурного 

уровня работников, 

обеспечение оптимальных 
условий для отдыха работников 

(жилищно-коммунальное 

хозяйство, культура, искусство) 

Получение среднего, высшего 

образования, 
переквалификация, воспитание 

подрастающего поколения 

(образование) 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь уровня развития социальной 

инфраструктуры и экономического роста 

Источник: составлен автором. 

 

Несмотря на толчок к позитивным изменениям сложившейся ситуации 

благодаря государственному вмешательству, все еще не произошло 

качественного перелома в жизнедеятельности сельского жителя. Проблемы 

социальной инфраструктуры в селах сейчас остаются достаточно острыми. 

Несмотря на огромный ресурсный потенциал сельских территорий, в том числе 

трудовой, развитие социальной инфраструктуры имеет особенность, связанную с 

размещением на них только «низовых» звеньев социальной инфраструктуры. В 

большинстве сельских поселений социальная инфраструктура представлена 

только одной школой с недостаточным количеством ученических мест и 

некоторыми видами учреждений здравоохранения.  

Недостаточность объектов социальной инфраструктуры, а также 

неэффективность их работы тормозят социально-экономические процессы 

развития сельской местности.  

Такое состояние объектов социальной инфраструктуры в сельской 

местности (образование, здравоохранение, культура, спорт и др.) связано с тем, 

что они относятся к отраслям, осуществляющим свою деятельность за счет 

дотаций из бюджетов различных уровней, т.е. это убыточные для бюджетов 

государства отрасли экономики, находящиеся в постоянном дефиците [5]. 

На процесс эффективного развития и функционирования социальной 

инфраструктуры сельских территорий оказывает также влияние и орган 

управления этими процессами. В данном случае – это органы местного 

самоуправления. 

Согласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», местное самоуправление – форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций [1].  

Уровень развития 

и доступность 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Уровень  

развития детей 

Формирование 

человеческого 

капитала 

Экономический  

рост 
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Финансирование основных статей расходов для эффективного 

функционирования объектов социальной инфраструктуры сельских территорий 

возложено на бюджет местного самоуправления, в которых не заложено 

достаточного количества финансовых средств для осуществления ими своих 

социальных обязательств перед населением. 

Основной выход из сложившейся ситуации видится только в 

многоканальном финансировании социальной сферы сельских территорий. Это 

дотации не только из федерального, регионального, муниципального бюджетов, 

но и создание особых фондов на уровне каждого муниципалитета, 

осуществляющих вливание финансовых средств в муниципальный бюджет 

благодаря благотворительной и спонсорской деятельности сельских жителей, 

помощи местных предпринимателей, использования инструментов фандрайзинга 

и др. 

Выводы. Таким образом, социальная инфраструктура представляет собой 

условия, способствующие успешной жизнедеятельности человека не только в 

рамках производственного процесса, но и во всех других сферах жизни. При этом 

социальную инфраструктуру не следует рассматривать как элементарную 

совокупность учреждений и объектов материальной базы. Важно отметить то, что 

одни элементы инфраструктуры нельзя заменить другими, они действуют только 

в комплексе, взаимодействуя и дополняя друг друга [3]. 
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Аннотация 

В статье обобщены и систематизированы данные о динамике внешней торговли 

России в разрезе федеральных округов (за период 2018–2021 гг.). Дана интерпретация 

полученных статистических данных, составлен рейтинг позиций федеральных округов в 

экспорте и импорте услуг, выделены лидеры с высокой активностью в экспорте услуг из 

России. 

Annotation 

The article summarizes and systematizes data on the dynamics of Russian foreign trade 

by federal districts (for the period 2018–2021). An interpretation of the obtained statistical data 

is given, a ranking of the positions of federal districts in the export and import of services is 

compiled, and leaders with high activity in the export of services from Russia are identified. 
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Введение. Макрорегионы России являются крупными территориальными 

экономическими системами и непосредственными участниками внешней 

торговли. При этом внешнеэкономическая активность для некоторых 

макрорегионов не является стимулом расширения экспортной деятельности, а 

характеризует его потребителем мировых ресурсов. В новых геоэкономических 

условиях ограничительные санкции оказали масштабное влияние на торговые 

отношения России, однако в то же время поспособствовали расширению новых 

векторов развития внешнеэкономической деятельности в отдельных 

макрорегионах, и среди них торговля услугами. 

Цель исследования – на основе статистической совокупности показателей, 

характеризующих участие и развитие внешней торговли услугами федеральных 
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округов России (макрорегионов) в период 2018–2021 гг., оценить их активность, 

выделить позиции. 

Результаты исследования. Внешняя торговля услугами макрорегионов 

России в условиях санкций находится в процессе глубокой трансформации. 

Объемы экспорта и импорта услуг России в целом за период 2018–2021 гг. 

нестабильные. Россия сравнительно слабо использует возможности, 

предоставляемые участием в международной торговле услугами [5, с. 9]. 

На региональном уровне в ряде случаев экономические тренды существенно 

отличаются от общенациональных. Наиболее высокие темпы роста экспорта и 

импорта услуг отмечаются в следующих федеральных округах: Северо-

Кавказском (в 7,1 и 8,5 раза), Южном (9,1 и 2,6 раза) (таблица 1). Положительная 

динамика наблюдается также по экспортно-импортным операциям в Сибирском 

(экспорт увеличился в 1,1, импорт – 1,8 раза), Приволжском (в 1,4 и 1,6 раза 

соответственно) и Уральском (2,5 и 0,9) федеральных округах. По услугам, не 

распределенным по ФО, объемы экспорта за 3 года увеличились в 0,5 раза, а 

импорта – в 2,4 раза. 

Таблица 1 – Экспорт и импорт услуг ФО Российской Федерации, млрд долл. США 

Наименование 

федеральных 

округов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Экс-

порт 

Им-

порт 

Экс-

порт 

Им-

порт 

Экс-

порт 

Им-

порт 

Экс-

порт 

Им-

порт 

РФ, всего 30,95 45,15 61,97 98,47 47,96 64,74 55,55 75,93 

Центральный 17,59 24,27 34,1 46,89 27,78 30,92 31,88 38,61 

Северо-

Западный 

3,48 4,55 8,71 13,29 6,87 8,18 7,99 8,88 

Южный 0,43 0,83 3,71 3,93 3,5 1,83 3,95 2,21 

Северо-

Кавказский 

0,02 0,05 0,2 0,52 0,13 0,19 0,17 0,33 

Приволжский 2,92 2,48 3,69 6,79 3,59 3,87 4,20 4,38 

Уральский 0,69 5,11 2,04 7,71 1,26 4,62 1,74 5 

Сибирский 1,9 1,58 3,21 4,98 1,43 2,47 2,10 2,56 

Дальневос-

точный 

0,55 2,15 2,68 5,61 2,01 4,1 1,82 4,12 

Не распреде-

лено по 

субъектам РФ 

3,37 4,13 0,36 8,75 1,39 8,56 1,7 9,84 

Источник: составлено авторами на основании данных [4]. 

 

В 2021 г. экспорт услуг в Центральном округе составил 31,88 млрд долл. 

США (1 место), в Северо-Западном округе – 7,99 млрд долл. США (2 место). 

Последние места занимают Дальневосточный – 1,82 млрд долл. США. (6 место) и 

Уральский округ – 2,1 млрд долл. США (7 место) (таблица 2). Лидеры среди ФО 

России по импорту услуг: Центральный – 38,51 млрд долл. США и Северо-

Западный 8,88 млрд долл. США. Северо-Кавказский округ в 2021 г. занял 7 место 

(2,21 млрд долл. США), а Южный занимает 8 место с показателем 0,33 млрд долл. 

США. 
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Таблица 2 – Структура экспорта и импорта услуг ФО Российской Федерации 

Наименование 

федеральных 

округов 

Структура, % Позиции, место 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

экспорт 

РФ, всего 100 100 100 100 - - - - 

Центральный 56,8 55,0 57,9 57,3 1 1 1 1 

Северо-Западный 11,2 14,1 14,3 14,4 2 2 2 2 

Южный 1,4 6,0 7,3 7,1 7 3 4 4 

Северо-

Кавказский 

0,1 0,3 0,3 0,3 8 8 8 8 

Приволжский 9,4 6,0 7,5 7,6 3 4 3 3 

Уральский 2,2 3,3 2,6 3,1 5 7 7 7 

Сибирский 6,1 5,2 3,0 3,8 4 5 6 5 

Дальневосточный 1,8 4,3 4,2 3,3 6 6 5 6 

Не распределено 

по субъектам РФ 

10,9 0,6 2,9 3,1 - - - - 

импорт 

РФ, всего 100 100 100 100 - - - - 

Центральный 53,8 47,6 47,8 50,8 1 1 1 1 

Северо-Западный 10,1 13,5 12,6 11,7 3 2 2 2 

Южный 1,8 4,0 2,8 2,9 7 7 7 7 

Северо-

Кавказский 

0,1 0,5 0,3 0,4 8 8 8 8 

Приволжский 5,5 6,9 6,0 5,8 4 4 5 4 

Уральский 11,3 7,8 7,1 6,6 2 3 3 3 

Сибирский 3,5 5,1 3,8 3,4 6 6 6 6 

Дальневосточный 4,8 5,7 6,3 5,4 5 5 4 5 

Не распределено 

по субъектам РФ 

9,1 8,9 13,2 13,0 - - - - 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основании данных [4]. 

 

Во внешней торговле услугами лидером среди ФО является Центральный 

ФО, его доля от всего экспорта ФО России в 2021 г. составила 57,3 % экспорта 

(56,8 % в 2018 г.), доля импорта услуг в 2021 г. – 50,8 % (в 2018 г. данный 

показатель на 3 % больше – 53,8 %). Второй по значимости в экспорте в 2021 г. 

является Северо-Западный федеральный округ (14,4 % экспорта), при этом второе 

место в импорте занимают услуги «Не распределенные по субъектам РФ» – 13 %. 

Третье место занимает Приволжский ФО (доля в экспорте услуг 7,6 %) и Северо-

Западный ФО (11,7 % от доли в импорте услуг.)  

Из приведенных выше данных (таблицы 1 и 2) следует, что для Российской 

Федерации характерна неодинаковая вовлеченность ее регионов во внешнюю 

торговлю услугами. Это обусловлено различиями в экономическом потенциале, 

структуре экономики, географическом положении. Объемы экспорта и импорта 

услуг зависят от исторически сложившейся отраслевой специализации 

макрорегионов. 
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В 2021 г. внешнеторговый оборот России составил 131,6 млрд долл. США. 

За год данный показатель увеличился на 16,7 %. Лидером внешнеторговых 

отношений России является Центральный ФО (в 2021 г. он обеспечивал 53,7 % 

внешнеторгового оборота по сравнению с 55 % в 2018 г.). На втором месте 

Северо-Западный ФО (12,8 % внешнеторгового оборота). Третье место занимает 

Приволжский ФО (6,5 %). Внешнеторговый оборот услуг России в 2018 – 2021 гг. 

увеличился в 1,7 раза [4].  

В Федеральных округах РФ внешнеторговое сальдо услуг на протяжении 

рассматриваемого периода 2018–2021 гг. отрицательное. Соответственно, 

макрорегионы являются нетто-импортерами услуг. Исключением стал Южный 

ФО в 2020 г. и 2021 г. с положительным значением в торговле услугами. Данная 

ситуация обусловлена неразвитостью в России и, в частности, макрорегионах 

отдельных категорий услуг, которые ограничивают возможности их 

предоставления иностранным потребителям [1, с. 46]. 

Таблица 3 – Внешнеторговое сальдо услуг ФО России 

Наименование федеральных округов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

РФ, всего -14,2 -36,5 -16,78 -20,38 

Центральный -6,676 -12,789 -3,15 -6,73 

Северо-западный -1,066 -4,583 -1,31 -0,89 

Южный -0,4 -0,213 1,67 1,74 

Северо-Кавказский -0,027 -0,319 -0,06 -0,17 

Приволжский 0,446 -3,103 -0,27 -0,18 

Уральский -4,417 -5,669 -3,36 -3,26 

Сибирский 0,299 -1,769 -1,04 -0,46 

Дальневосточный -1,595 -2,929 -2,09 -2,30 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основании данных [4]. 

 

Важно отметить, что «при проведении анализа международной торговли 

услугами на базе статистики платежного баланса важно иметь в виду, что в 

большинстве случаев географическое распределение мирового импорта услуг 

лишь частично отражает конечных бенефициаров – потребителей услуг, 

поскольку при оплате услуг широко используются офшорные и иные подобные 

схемы, значительные платежи идут в адрес зарубежных дочерних компаний 

провайдеров услуг и не фиксируются как доходы от экспорта в определенную 

страну» [3, с. 15]. 

Выводы. Характерной особенностью внешней торговли макрорегионов 

России услугами за анализируемый период являются значительные колебания 

объемов внешнеторгового оборота, экспорта и импорта, обусловленные 

политико-экономическими потрясениями локального и глобального масштабов. 

Высокую активность в экспорте проявляют регионы Центрального, Северо-

Западного федеральных округов. Причины сформировавшихся трендов кроются 

в факторах, а динамика зависит от ситуации на внешних рынках, которая меняется 

временами довольно динамично, к тому же она весьма неоднозначна. Принцип 

федеральных округов Российской Федерации в экспорте услуг зависит от спроса. 

Многие данные для проведения детального анализа недоступны в связи с 

решением сокрытия таможенной статистики, связанным с проведением СВО на 
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Украине и последовавшим вслед беспрецедентным по масштабу шквалом 

санкций. Данные статистики в открытом доступе могли быть использованы для 

корректировки санкционного давления на Российскую Федерацию и ее партнеров 

по торговым операциям. Но трансформация пространственной структуры 

экспорта России продолжается с учетом рисков и возможностью обеспечить 

эффективность внешней торговли услугами. 
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Аннотация 

На сегодняшний день стратегическое управление маркетингом для предприятий 

АПК является мощным инструментом повышения их конкурентоспособности. 

Отраслевая специфика накладывает определенный отпечаток на принципы разработки 
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стратегии предприятий, характер применения традиционных и новых методов и 

способов маркетинговых коммуникаций и продвижения готовой продукции. В статье 

рассматриваются особенности маркетинговых стратегий, применяемых в отрасли. 

Annotation 

Today, strategic marketing management for agricultural enterprises is a powerful tool for 

increasing their competitiveness. Industry specifics leave a certain imprint on the principles of 

developing enterprise strategies, the nature of the use of traditional and new methods and 

methods of marketing communications and promotion of finished products. The article 

discusses the features of marketing strategies used in the industry. 

 

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, управление, АПК. 
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Введение. В основе функционирования АПК лежит необходимость 

обеспечения населения продовольствием и поддержания продовольственной 

безопасности. Непредсказуемость внешней среды предусматривает 

необходимость применения современных подходов, в том числе в сфере 

маркетинга, с целью повысить эффективность деятельности предприятий АПК. 

Устойчивое развитие и функционирование предприятий возможно обеспечить за 

счет использования принципов стратегического управления. При этом важно 

учитывать специфику объекта управления. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей стратегического 

управления маркетингом на предприятиях АПК. 

Результаты исследования. АПК – это совокупность отраслей, которая 

включает в себя собственно сельское хозяйство, а также сферу услуг и 

промышленность при условии, что они связаны с сельским хозяйством. «К 

агропромышленному комплексу также относится производственная 

инфраструктура производства продовольственной продукции и социальная 

инфраструктура сельских территорий» [6]. 

Сельское хозяйство – базовая отрасль АПК. Именно оно оказывает 

существенное влияние на стратегическое управление аграрными предприятиями, 

поскольку естественные характеристики и биологические зоны растительных и 

животных организмов формируют особенности их хозяйственной деятельности. 

Велико также воздействие исторически сложившихся и национальных 

характеристик сельскохозяйственного производства, а также сформировавшейся 

аграрной политики в отрасли. 

В текущих условиях продукция предприятий АПК должна удовлетворять 

многочисленным требованиям и условиям, как с точки зрения обеспечения 

качества и безопасности процессов производства, доставки, хранения, 

приемлемости цены, так и с позиций удовлетворения потребительских 

предпочтений – вкусовых качеств, упаковки, сроков хранения и пр. И требования 

к различным характеристикам агропромышленной продукции постоянно 

возрастают. При этом одновременно на передний план выходит необходимость 

снижения издержек производства и зачастую поддержания уровня цен на 

сельскохозяйственную продукцию не выше определенных значений.  
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«Развитие предпринимательства в аграрной сфере зависит от экономической 

обстановки в стране, политической ситуации, правовой среды, социально-

культурной среды, технологической среды, географической среды, 

организационно-технической среды» [8]. 

Экономическая обстановка влияет на возможности приобретения 

сельхозпродукции потребителями. Инфляция сокращает потребительский спрос 

за счет уменьшения покупательной способности. Введение новых налогов, 

например, ведет к изменению в области распределения доходов. 

С ростом политической нестабильности возрастают риски долгосрочного 

инвестирования. 

Поскольку деятельность сельскохозяйственных предприятий 

осуществляется в рамках существующей правовой среды, то любые изменения 

законодательства, касающиеся этой сферы прямо либо косвенно, вызывают 

соответствующую реакцию. 

Социально-культурная среда во многом определяет набор продуктов, 

пользующихся спросом у населения и соответствующих определённым вкусам и 

моде. 

Технологическая среда отражает уровень НТП, за счет которого меняется 

уровень конкурентоспособности предприятий АПК. 

Природные условия, характеризующие географическую среду, влияют на 

урожайность, а впоследствии на изменение уровня цен на сельскохозяйственную 

продукцию. 

Отметим также институциональную организационно-техническую среду, 

для нее характерно установление деловых взаимоотношений через наличие 

различных институтов. 

Необходимость устойчивого развития заставляет уделять внимание 

разработке новых подходов в области управления предприятиями АПК, 

разработке стратегий, которые будут предполагать рассредоточение риска, 

адаптацию к меняющимся условиям, создание резервов (таблица 1). 

Таблица 1 – Современные подходы к стратегическому управлению предприятием 

АПК 

Стратегия 

Рассредоточение 

риска 

Адаптация к меняющимся 

условиям 

Целевые отчисления 

из прибыли 

Осуществление своих 

операций не на одном, а на 

нескольких рынках, а 

также производство целого 

ряда товаров широкого 

ассортимента 

Интенсификация 

маркетинга, поиск 

возможностей выпуска 

новой продукции, с тем 

чтобы оперативно 

реагировать на изменения 

внешней среды 

Создание определённых 

резервов в результате 

успешной коммерческой 

деятельности на «чёрный 

день» 

Источник: [7]. 

 

При этом «обеспечение сбалансированного экономического роста на 

предприятиях агропромышленного комплекса невозможно без эффективно 

выстроенного маркетингового функционала» [3]. 
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Как и в других сферах деятельности, первоочередной задачей маркетинга в 

АПК является изучение рынков и стимулирования сбыта. Вторая задача 

предполагает нацеленность на обеспечение удовлетворенности покупателя 

приобретенным товаром и обслуживанием. Третья задача включает учет 

изменяющихся запросов покупателей, обновление продукции и повышение ее 

качества. Четвертая задача предполагает определение своего положение на рынке 

за счет определённых конкурентных преимуществ, то есть позиционирование на 

фоне остальных предприятий в том же сегменте рынка. Наконец, последняя 

задача обусловлена необходимостью мониторинга за выполнением функций 

маркетингового анализа, планирования, организации и контроля работы по 

освоению рынка. 

Исходя из вышесказанного, современное управление маркетингом в 

аграрной сфере можно определить, как «непрерывный процесс 

целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления, 

осуществляемый по заранее определенной технологии, с учетом влияния 

специфических закономерностей рыночного пространства и использованием 

сформированной системы методов для достижения целей» [5]. 

Совокупность маркетинговых подходов к управлению с точки зрения места 

и роли в регулировании агропромышленного комплекса позволяет выделить три 

основных вида маркетинга в АПК [1]: 

− сельскохозяйственный маркетинг – организация производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, сырья, промежуточной и побочной продукции; 

− агромаркетинг – нацелен на продовольственные и непродовольственные 

предметы потребления из сельскохозяйственного сырья, а также 

сельскохозяйственную продукцию и предметы ее переработки, направляемые за 

пределы АПК; 

− агропромышленный маркетинг – объект его обслуживания включает 

продукцию второй и третьей сфер АПК, а также продукцию снабжающих 

отраслей, комбикорма и кормовые добавки, минеральные удобрения, средства 

защиты растений, строительство производственных объектов, производственно-

технические и социальные услуги, некоммерческие товары и услуги.  

Отличительная особенность АПК заключается в том, что производство 

продукции осуществляется как для конечного потребителя, так и на переработку. 

На выбор маркетинговой стратегии оказывает прямое влияние выбор продукции. 

Отметим, что есть различия и в системе сбыта: характеристики товаров на 

переработку зависят от поставленных целей и задач предприятия, в то время как 

товары для сбыта конечному потребителю ориентирована на его личные решения. 

Поэтому в продвижении продукции АПК к конечному потребителю высокую 

эффективность имеют дегустации, которые организуют в супермаркетах, на 

выставках, в фермерских хозяйствах, на винодельнях и пр. 

Важно, что специфика АПК определяет многообразие конкретных схем 

маркетинга, при этом все они базируются на совокупности основополагающих 

принципов, среди которых: «изучение состояния и динамики потребительского 

спроса и использования полученных данных в процессе разработки и принятия 

хозяйственных решений; максимальное приспособление производства к 

требованиям рынка с целью улучшения эффективности функционирования 

предприятия, в качестве критерия которого выступает прибыль как обобщающий 
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показатель его деятельности; воздействие на рынок и потребительский спрос с 

помощью таких средств, как реклама, стимулирование сбыта и формирование их 

в направлении, необходимом для предприятия» [1]. 

Очевидно, что маркетинг в АПК необходим, прежде всего, для выстраивания 

оптимальной системы товародвижения и позиционирования продукции как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. Кроме того, важна функция маркетинга, 

состоящая в проведении систематических исследований АПК, его ключевых 

факторов влияния [4]. 

Маркетинг АПК предполагает влияние на спрос, формируемый на 

отраслевом рынке. Именно за счет маркетинга охватываются все стадии 

производства и сбыта. Это говорит о важности и значимости эффективной 

маркетинговой стратегии. Важно также для повышения эффективности 

хозяйственной деятельности внедрять специальные методы и инструменты, 

способствующие удовлетворению потребностей рынка АПК [2]. Для 

формирования положительного имиджа предприятий АПК и расширения каналов 

сбыта необходимо уделять внимание развитию различных инструментов PR – они 

доступны и применимы для любой управленческой стратегии. Не стоит упускать 

из вида и широкие возможности сети Интернет – это эффективный и доступный 

коммуникационный ресурс, который может способствовать широкому 

распространению сельскохозяйственной продукции. 

Выводы. Специфика сельскохозяйственного производства во многом 

определяет управление маркетингом в АПК. Необходимо учитывать разнообразие 

ассортимента продукции и участников рынка, а также сезонность производства, 

постоянный спрос на продукцию АПК, высокую конкуренцию на аграрных 

рынках в связи с аналогичностью сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. Поэтому структуру управления маркетингом в АПК 

можно связать с потребительскими свойствами разных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Принципы маркетинга выходят на передний план в управлении, так как 

большинству агропромышленных предприятий в условиях рыночной экономики 

основное внимание приходится уделять вопросам реализации продукции, 

увеличения доходов, учитывать наличие жесткой конкурентной среды, колебания 

цен на семена, удобрения, энергоресурсы и др. 

Наряду с этим необходимо помнить, что маркетинг – это всего лишь часть 

системы менеджмента [7]. Если реализации других функций, таких как 

управление производством, кадрами, разработка новых изделий/продуктов и т. д. 

не будет уделяться внимание, то и маркетинг потеряет смысл. 
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Введение. В последнее время к услугам маркетинговых агентств все чаще 

прибегают как представители малого бизнеса, так и крупные компании. Эта 

потребность возникает в следующих случаях: нет штатного маркетолога или 
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отдела маркетинга, в штате нет специалиста, умеющего работать с конкретными 

каналами продвижения, временная нехватка ресурсов, стагнация или снижение 

эффективности маркетинга [1]. 

В самом общем понимании маркетинговое агентство – это компания, которая 

оказывает определенный спектр маркетинговых услуг другим организациям, 

таких, например, как: подготовка рекламных кампаний и их реализация, 

коллаборации с блогерами, создание контента, администрирование аккаунтов в 

социальных сетях и многое другое. Обладая определенными навыками и 

умениями, маркетинговые агентства обеспечивают приток новых клиентов, 

повышают узнаваемость, «прокачивают» бренд, и, как следствие, способствуют 

росту продаж и прибыли. 

Наблюдаемый в последние годы рост спроса на маркетинговые услуги («по 

данным Авито Услуг, во II квартале 2023 года спрос на услуги по созданию и 

продвижению сайтов увеличился на 200 % год к году, а популярность услуг по 

маркетингу и рекламе выросла на 153 %» [2]) позволяет заявлять, что ведение 

бизнеса в сфере оказания маркетинговых услуг, открытие маркетинговых 

агентств в частности, является своевременным и перспективным.  

Цель исследования. Рассмотреть этапы создания маркетингового агентства 

как перспективного направления бизнеса. 

Результаты исследования. Создание маркетингового агентства 

предполагает выполнение следующих шагов: 

1. Проведение исследований целевой аудитории и потенциальных клиентов, 

текущего рынка и конкурентов.  

2. Разработка бизнес-плана. 

3. Регистрация и решение юридических моментов. 

4. Формирование команды, наем специалистов. 

5. Создание уникальной концепции и личного бренда агентства.  

6. Лидогенерация и поиск новых клиентов. 

7. Масштабирование и поиск новых точек роста. 

Рассмотрим эти этапы. 

Этап 1. Проведение исследований целевой аудитории и потенциальных 

клиентов, текущего рынка и конкурентов. Это очень важный этап, потому что он 

позволяет определить потенциальные возможности рынка и проблемы, которые 

могут возникнуть на пути реализации. 

Конкурентный анализ – одна из важных задач, которые предстоит решить. 

Так, по данным Яндекс Карт [3], в г. Симферополе функционируют 

18 организаций, которые оказывают маркетинговые услуги, часть из которых это 

физические лица, без оценок пользователей, сильного позиционирования и 

положения на рынке. В рамках данного исследования рассмотрим ключевых 

игроков рынка, обладающих развитой продуктовой линейкой и отзывами 

пользователей, а именно маркетинговые агентства: GoodLook, 3owls, В точку, 

Спин Офф smm, БиТуБи Арт, Sheer, Дан-Трейд, ПромоАкцент. Сравнение 

перечисленных агентств проведем по показателям: опыт работы; команда 

специалистов / портфолио; репутация и отзывы клиентов; ценовая политика; 

быстрота и легкость коммуникации. В таблице 1 представлены результаты 

сравнения маркетинговых агентств. 
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Таблица 1 – Сравнение маркетинговых агентств г. Симферополя 

Наиме-

нование 

маркетин-

гового 

агентства 

Показатели сравнения 

Опыт 

работы 

Команда 

специа-

листов / 

портфолио 

Репутация и 

отзывы 

Ценовая 

политика 

Быстрота 

и легкость 

коммуни-

кации 

GoodLook Более 3 

лет 

Команда 7 

человек, 

имеется 

портфолио 

по всем 

видам услуг 

Средняя 

оценка 

Яндекс: 4,7 

(21 оценка) 

От 1000 руб., 

комплексный 

маркетинг 

рассчитывает-

ся индивиду 

ально  

Быстрая 

связь, 

можно 

приехать в 

офис 

3owls Более 2 

лет 

Нет 

информа-

ции / 

портфолио 

обширное 

Средняя 

оценка 

Яндекс: 4,2 

(3 оценки) 

От 20 000 до 

600 000 руб., 

услуг очень 

много, не 

только 

маркетинг, но 

и создание 

сайтов и т. д.  

Сложности 

с установле-

нием 

контакта 

В точку Нет 

данных 

Нет 

информа-

ции / 

портфолио 

нет 

Средняя 

оценка 

Яндекс: 4,2  

(5 оценок) 

Цены не 

указаны 

Быстрая 

связь, сайт 

отсутствует  

Спин Офф 

smm 

Более 1 

года 

Команда 4 

человека / 

портфолио 

есть 

Средняя 

оценка 

Яндекс: 4,5  

(12 оценок) 

Не работает 

ссылка с 

информацией 

об услугах и 

стоимости 

Быстрая 

связь, 

можно 

приехать в 

офис 

БиТуБи Арт Нет 

данных 

Команда 

указана из 3 

человек / 

портфолио 

нет 

Средняя 

оценка 

Яндекс: 3,8  

(38 оценок) 

Цены не 

указаны, рас-

считываются 

индивидуаль-

но 

Быстрая 

связь, 

можно 

приехать в 

офис 

Sheer 12 лет Команда 10 

человек / 

портфолио 

обширное 

Средняя 

оценка 

Яндекс: 4,8  

(156 оценок) 

От 100 000 до 

190 000 руб. 

Комплексный 

маркетинг 

Быстрая 

связь 

Дан-Трейд Более 

10 лет 

Команда не 

указана / 

портфолио 

есть  

Средняя 

оценка 

Яндекс: 4,3  

(30 оценок) 

От 7 000 до 

113 000 руб., 

реклама на 

Led панелях 

Быстрая 

связь 

ПромоАк-

цент 

Более 

13 лет 

4 человека / 

портфолио 

есть 

Средняя 

оценка 

Яндекс: 4,2  

(4 оценки) 

От 11 000 до 

65 000 руб. 

Быстрая 

связь, 

можно 

приехать в 

офис 

Источник: составлено авторами. 
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Таким образом, наилучшие позиции по сравниваемым показателям имеют 

маркетинговые агентства: Sheer, БиТуБи Арт и GoodLook. 

Этап 2. Разработка бизнес-плана, в котором прописывается реализация 

стратегии создания маркетингового агентства: регистрация юридического лица, 

выбор системы налогообложения и постановка на учет; подбор помещения для 

офиса и проведение ремонтных работ; покупка и установка оборудования; подбор 

персонала; проведение маркетинговых активностей. Составление графика 

выполнения работ следует считать важным моментом планирования. 

Этап 3. Регистрация и решение юридических моментов. От правильного 

выбора организационно-правовой формы до составления учредительных 

документов – каждый шаг требует внимательного и точного подхода. При 

регистрации агентства необходимо определиться с выбором организационно-

правовой формы, которая наилучшим образом соответствует целям и интересам 

бизнеса. В учредительных документах, которые являются основой для 

регистрации агентства, указывается информация о владельцах, участниках или 

акционерах, размере уставного капитала, целях и виде деятельности, порядке 

управления организацией. 

Следует обратить внимание на юридические вопросы, связанные с 

заключением договоров с клиентами и партнерами. Важно составлять договоры, 

которые защищают права и интересы всех сторон, а также учитывают 

особенности маркетинговой деятельности. Также необходимо соблюдать 

авторские права и конфиденциальность информации, чтобы обеспечить 

надежность и доверие со стороны клиентов и партнеров. Этот процесс может быть 

сложным и требовать профессиональной помощи. Поэтому рекомендуется 

обратиться к юристу, который поможет разобраться во всех нюансах и 

гарантировать правовую безопасность маркетингового агентства. 

Этап 4. Формирование команды, наем специалистов. Этот этап является 

одним из ключевых. Команда специалистов, имеющих необходимые знания и 

навыки в области маркетинга, рекламы и PR, играет важную роль в достижении 

поставленных целей и успехе агентства. 

Определение команды начинается с анализа требуемых компетенций и 

опыта. Важно определить, какие роли и функции необходимы для эффективной 

работы агентства. Например, это может быть менеджер по маркетингу, 

специалист по контент-маркетингу, дизайнер, копирайтер и другие специалисты. 

Каждая роль требует определенных навыков и знаний, поэтому важно определить 

эти требования заранее. 

После отбора специалистов для команды необходимо обеспечить их 

обучение и развитие. Маркетинговая отрасль постоянно меняется и развивается, 

поэтому важно, чтобы сотрудники были в курсе последних трендов и инноваций. 

Решение этой задачи возможно посредством участия в профессиональных 

тренингах, конференциях, изучения специализированной литературы и обмена 

опытом с коллегами. 

Важно также создать командный дух и синергию внутри команды. 

Регулярные совещания, обмен идеями и опытом, возможности для саморазвития 

и признание достижений могут способствовать укреплению команды и 

повышению ее эффективности. 
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Этап 5. Создание уникальной концепции и личного бренда агентства. Это 

процесс, который требует тщательного планирования, исследования рынка и 

анализа конкурентов. При создании уникальной концепции маркетингового 

агентства следует учесть основные принципы и ценности, которые будут лежать 

в основе его деятельности. Например, агентство может ориентироваться на 

инновационные подходы к маркетингу, на учет экологических и социальных 

аспектов в своей работе, на уникальные идеи и креативные решения.  

Создание уникальной концепции и личного бренда маркетингового 

агентства также подразумевает работу над его визуальным образом. Важно 

разработать логотип, цветовую схему, стиль и графические элементы, которые 

будут отражать уникальность и ценности агентства. Кроме того, важно создать 

единообразие во всех коммуникационных материалах агентства, чтобы клиенты 

могли легко узнать и запомнить его. 

Этап 6. Лидогенерация и поиск новых клиентов. Значимость этого этапа 

заключается в том, что именно через активное привлечение новых клиентов 

агентство может расширять свой клиентский портфель, укреплять свою 

репутацию и достигать более высоких результатов. Для достижения этих целей 

маркетинговое агентство может использовать различные методы. Во-первых, 

проведение маркетинговых исследований позволяет выявить потенциальных 

клиентов и определить их потребности и предпочтения. Это позволяет агентству 

нацелить свои маркетинговые усилия на конкретную аудиторию и предложить им 

решения, которые наиболее соответствуют их потребностям. Во-вторых, 

установление партнерских отношений с другими организациями или брендами 

может быть эффективным способом привлечения новых клиентов. 

Сотрудничество с партнерами позволяет расширить сферу влияния и достичь 

новых аудиторий, а также использовать совместные ресурсы и знания для 

разработки и реализации маркетинговых кампаний. В-третьих, разработка 

комплексных маркетинговых стратегий позволяет агентству создать целостный 

подход к привлечению и удержанию клиентов. Это включает в себя определение 

целевых групп, выбор оптимальных каналов коммуникации, разработку 

уникальных предложений и эффективное управление всеми маркетинговыми 

инструментами. Наконец, привлечение клиентов через онлайн-каналы связи 

становится все более значимым в современном маркетинге. Реклама в социальных 

сетях, поисковая оптимизация, контент-маркетинг и другие методы цифрового 

маркетинга позволят агентству достичь широкой аудитории и установить 

эффективные взаимодействия с потенциальными клиентами. 

Этап 7. Масштабирование и поиск новых точек роста – непрерывный 

процесс, который требует постоянного исследования и анализа. Когда агентство 

стремится расширить свою клиентскую базу и улучшить свою репутацию, оно 

должно принимать во внимание не только текущие рыночные тенденции, но и 

будущие возможности. Например, агентство может расширить свою экспертизу в 

области цифрового маркетинга, социальных медиа или инфлюенсерского 

маркетинга, чтобы привлечь новых клиентов и оставаться конкурентоспособным. 

Кроме того, важно постоянно отслеживать современные тренды и изменение 

потребительского поведения. Технологии и платформы постоянно меняются, и 

агентство должно быть готово адаптироваться к этим изменениям. 



42 

Выводы. Таким образом, современные тренды в экономике 

свидетельствуют о росте спроса на маркетинговые услуги, что открывает 

благоприятные перспективы развития маркетинговых агентств. Создание 

маркетингового агентства предполагает прохождение ряда этапов и решение 

соответствующих задач. Грамотные управленческие решения на каждом этапе 

обеспечат долгосрочный успех на рынке в условиях возрастающей конкуренции. 
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Аннотация 

В свете экономического развития и стремления к устойчивому развитию сельского 

хозяйства вопрос о перспективах реализации инвестиционных проектов становится 

особенно актуальным. В статье обозначены основные перспективы реализации 

инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Республики Крым. 

Annotation 

In the light of economic development and the desire for sustainable development of 

agriculture, the question of the prospects for the implementation of investment projects 

becomes particularly relevant. The article outlines the main prospects for the implementation 

of investment projects in the agro-industrial complex of the Republic of Crimea. 
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Введение. Сельское хозяйство в Республике Крым играет важную роль в 

экономике региона, способствуя обеспечению продовольственной безопасности и 

созданию новых рабочих мест. Однако, для эффективного развития этой отрасли 

необходимо привлечение инвестиций. В данной статье будут рассмотрены 

перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства 

Республики Крым и факторы, влияющие на их успех.  

Цель исследования. Сформулировать перспективы реализации 

инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства Республики Крым. 

Результаты исследования. Текущее состояние инвестиционной 

деятельности в АПК Республики Крым характеризуется определенными 

особенностями и вызывает интерес у потенциальных инвесторов. В последние 

годы наблюдается заметное увеличение объемов инвестиций в данную отрасль, 

что свидетельствует о ее перспективности [5]. На рисунке 1 представлена 

информация о реализуемых инвестиционных проектах в Республике Крым в 2023 

году. 

 

Рисунок 1 – Реализуемые инвестиционные проекты 

на территории Республики Крым 

Источник: составлено авторами по данным инвестиционного портала 

Республики Крым [6]. 

 

В тройке лидеров инвестиционно привлекательных отраслей экономики 

Крыма сохраняет свою позицию сельское хозяйство. При этом наиболее 

перспективной можно назвать пищевую перерабатывающую промышленность. 

Сейчас на ее долю приходится порядка 40% в общем объеме пищевой 

переработки. 
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По мере реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе и, как 

следствие, увеличение объемов производства сельхозпродукции, развитие 

пищевой перерабатывающей промышленности станет неизбежным. Появление 

современных перерабатывающих предприятий даст аграриям гарантии 

востребованности выращиваемой ими продукции, а значит, позволит 

задействовать в производстве необрабатываемые сельскохозяйственные земли. 

«Перспективой развития сельского хозяйства в Крыму является увеличение 

производства органической продукции. Современные потребители все более 

ориентированы на здоровый образ жизни и предпочитают качественную и 

экологически чистую продукцию. Поэтому спрос на органические продукты 

продолжает расти, и Крым имеет все возможности стать лидером в данном 

направлении. В регионе уже успешно функционируют несколько фермерских 

хозяйств, которые занимаются производством органических продуктов, а также 

есть потенциал для расширения этой отрасли» [4]. 

Правительство Республики Крым активно поддерживает инвесторов, 

предоставляя различные льготы и субсидии. Также проводится работа по 

модернизации существующих агротехнологий и повышению эффективности 

производства. В результате возникают новые возможности для вложений и 

расширения бизнеса [1]. 

В Крыму продолжается реализация регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». В 2022 году на поддержку 

бизнес–инициатив крымчан направлено более 31 млн рублей (в виде грантов и 

субсидий). Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

сельского хозяйства Республики Крым [3]. 

Как сообщает Главное управление по реализации национальных проектов, 

крымские субъекты малого и среднего предпринимательства агропромышленного 

комплекса, получившие государственную поддержку, уже успешно реализовали 

свои проекты.  

Сегодня производство и переработки зерна в Республике Крым – отрасль с 

наибольшими объемами реализации, при этом существуют и другие 

перспективные отрасли, в которые стоит инвестировать средства. Например, 

разведение скота является одним из перспективных направлений. Крымские 

фермеры имеют все условия для успешного разведения крупного рогатого скота. 

Инвестиции в эту отрасль позволят значительно увеличить производство мяса и 

молока, что приведет к созданию новых рабочих мест и повышению 

конкурентоспособности региона на российском рынке.  

Особенно перспективными направлениями агропромышленного комплекса, 

на которые чаще всего делают ставку инвесторы, являются: садоводство, 

виноградарство и виноделие. Кроме того, интерес для инвесторов представляет 

отрасль рыболовства и выращивание аквакультуры. 

Процесс хранения и переработки также привлекает бизнес, который готов 

вкладывать средства в строительство хранилищ для овощей и фруктов. 

В настоящее время в полеводстве (зерновые, технические культуры) 

реализуется 13 проектов, в садоводстве – 10, также в работе 2 инвестиционных 

проекта по выращиванию эфиромасличных культур [2]. 
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Благодаря достижениям аграрной науки постепенно удается уходить от 

сложностей, которые могут возникать в зоне «рискованного земледелия», к 

которой относится Крымский полуостров. 

Благодаря разнообразию климатических зон и плодородным почвам в 

регионе созданы идеальные условия для выращивания различных видов овощей 

и фруктов. Привлечение инвестиций в данные секторы позволит не только 

увеличить объемы производства, но и расширить ассортимент продукции с целью 

удовлетворения растущего спроса. 

Для успешной реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве 

Республики Крым следует уделить особое внимание следующим аспектам: 

1. Привлечение инвестиций: необходимо активизировать работу по 

привлечению как местных, так и зарубежных инвесторов. Создание 

благоприятного инвестиционного климата, предоставление льгот и гарантий 

станут мощным стимулом для привлечения капитала в сельское хозяйство. Важно 

также проводить информационные кампании и предоставлять инвесторам полную 

информацию о потенциале сельскохозяйственного сектора в Республике Крым. 

2. Модернизация технологий: внедрение современных технологий и 

разработка новых методов производства позволит повысить эффективность 

работы сельскохозяйственных предприятий. Использование автоматизированных 

систем управления, внедрение информационных технологий и выведение новых 

сортов растений способствуют увеличению объемов производства и улучшению 

качества продукции. Также важно инвестировать в обучение 

сельскохозяйственных работников и предоставлять им доступ к современным 

образовательным программам и тренингам. 

3. Развитие экспорта: Республика Крым имеет большой потенциал для 

развития экспорта сельскохозяйственной продукции. Необходимо активно искать 

новые рынки сбыта, участвовать в международных выставках и ярмарках, а также 

разрабатывать и продвигать собственные бренды и товарные знаки. Важно также 

улучшать качество продукции, соответствовать международным стандартам и 

требованиям потребителей, а также развивать систему сертификации и контроля 

качества. 

С учетом данных аспектов инвестиционные проекты в сельском хозяйстве 

Республики Крым смогут достичь большего успеха и способствовать развитию 

экономики региона. Это позволит повысить уровень жизни местного населения, 

создать новые рабочие места и улучшить общую социально-экономическую 

ситуацию в регионе. 

Выводы. Развитие сельского хозяйства в Республике Крым является 

стратегическим направлением для региона. Правительство активно работает над 

созданием благоприятных условий для развития отрасли, и достигнутые 

результаты свидетельствуют о потенциале агропромышленного комплекса на 

полуострове. Для достижения устойчивого развития необходимо продолжать 

инвестировать в модернизацию производства, поддержку фермерских хозяйств и 

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.  
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оптимизация производственного процесса, развитие экспортного потенциала и т. д. Для 

выполнения этих задач были созданы Региональные центры компетенций в 60 регионах 

России с участием ФЦК. Участие в нацпроекте позволяет снизить время протекания 

рабочего процесса на 33 %, повысить выработку на 46 % и уменьшить незавершенное 

производство – на 16 %. 

Annotation 

The article analyzes the essence and objectives of the creation of the national project 

«Labor Productivity». This project is aimed at helping Russian enterprises in solving tasks such 

as increasing labor productivity, optimizing the production process, developing export 

potential, etc. To fulfill these tasks, Regional competence centers were created in 60 regions of 

Russia with the participation of the FCC. Participation in the national project allows to reduce 

the time of the workflow by 33 %, increase production by 46 % and reduce the work in 

progress – by 16 %. 

 

Ключевые слова: производительность труда, национальный проект, ФЦК, РЦК, 

ООО «Аксайский кирпичный завод». 

 

Keywords: labor productivity, national project, FCC, RCC, Aksai Brick Factory LLC. 

 

Введение. Начиная с 2017 года и по сегодняшний день, реализуется 

национальный проект «Производительность труда», который был утвержден 

Президентом РФ В. В. Путиным. Данный проект нацелен на помощь российским 

предприятиям в решении таких задач, как повышение производительности труда, 

оптимизация производственного процесса, развитие экспортного потенциала и 

т. д. Для выполнения этих задач были созданы Региональные центры 

компетенций (РЦК) в 60 регионах России с участием ФЦК, которые 

осуществляют поддержку компаний по таким направлениям, как анализ и 

разработка мероприятий по эффективной организации производственного 

процесса, обучение коллектива предприятия навыкам бережливого производства 

и оптимальной организации рабочих мест, актуализация рационализаторских 

предложений в рамках конкретного предприятия и содействие в льготном 

финансировании и налоговых преференциях [3]. 

На текущий момент, по данным Минэкономразвития РФ, проект охватывает 

более 5 тысяч предприятий с общим количеством персонала более 1,6 млн человек 

и совокупной выручкой, достигшей 11 трлн рублей. Главным целевым 

показателем считается ежегодный рост производительности труда на средних и 

крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В планах на 2024 г. 

прирост данного показателя должен составлять более 20 %, а темп роста 

достигнуть не менее 5 % в год. Таким образом, благоприятный результат 

внедрения мероприятий национального проекта «Производительность труда» в 

перспективе увеличит масштабность внедрения. 

Предприятия, вовлеченные в проект «Производительность труда», уже на 

первых этапах внедрения мероприятий демонстрируют рост показателей 

деятельности. В данной статье рассмотрим результаты участия в программе ООО 

«Аксайский кирпичный завод» в период с 16.07.2020 по 16.01.2021. 

Цель исследования. Определить основные потенциальные перспективы 

развития национального проекта «Производительность труда» для Ростовской 

области, направленные на повышение эффективности региона. 
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Выполнение поставленной цели планируется достигнуть посредством 

постановки и выполнения следующих задач:  

1) на основе открытых источников определить сущность, основные цели и 

результаты нацпроекта; 

2) на примере ООО «Аксайский кирпичный завод» проанализировать 

результаты реализации проекта по повышению производительности труда; 

3) определить перспективы реализации данного проекта для всех 

предприятий Ростовской области. 

Результаты исследования. Целью национального проекта «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» является обновление 

производственной культуры организации с элементами непрерывных улучшений. 

Необходимо отметить, что после получения опыта использования инструментов 

бережливого производства, предприятиям важно продолжать развитие своих 

производственных систем. 

Участвовать в проекте имеет право производственное предприятие из 

любого региона РФ при следующих критериях отбора, представленных на 

рисунке 1 [2]. 

  

Рисунок 1 – Основные критерии для участия в проекте 

Источник: составлено авторами по материалам [2]. 

 

Перейдем к анализу результатов реализации проекта по повышению 

производительности труда на примере ООО «Аксайский кирпичный завод». 

В течение трех месяцев специалисты РЦК проводили диагностику состояния 

производства на всех участках производственного процесса. Ввиду отсутствия 

значимых отклонений в технологии производства кирпича керамического разных 

цветов и производства всей продукции на одной линии в качестве пилотного 

потока был выбран поток производства керамического кирпича всех цветов. 

В результате анализа данных по пилотному проекту были выявлены 

43 проблемы, оказывающие влияние на производительность, качество, 

себестоимость, культуру производства. В качестве ключевых проблем на 

пилотном потоке, решение которых наиболее эффективно отразится на 

результатах производительности труда всего предприятия, были обозначены 

следующие: 

Основные критерии для 

участия в нацпроекте 

Выручка предприятия от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год 

Наличие потенциала повышения производительности труда не 

менее 10 % 

 

Отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей, а именно: 

обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, 

строительство 

Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном 

(складочном) капитале юридического лица не выше 25 % 
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– качество выпускаемой продукции (карбонаты, «задиры» по контуру 

кирпича, цветовая гамма); 

– затоваренность склада готовой продукции, что влечет дополнительное 

отвлечение финансовых ресурсов предприятия; 

– частые поломки оборудования, что вызывает внеплановые простои и 

дополнительные финансовые затраты на ремонт; 

– отсутствие единых стандартов и требований к выбраковке готовой 

продукции; 

– лишние перемещения и движения из-за отсутствия оптимизированной 

складской логистики, норм и правил размещения готовой продукции. 

Результаты сравнительного анализа ключевых направлений по оптимизации 

производственного процесса и фактическая реализация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Направления оптимизации производственного процесса 

ООО «Аксайский кирпичный завод» 

№ 

п/п 
Направление по оптимизации Результат фактической оптимизации 

1 Оптимизация траектории 

перемещения изделия по стадиям 

технологического процесса 

Путь перемещения готовой продукции был 

снижен на 16 % (с 1635 метров до 1410 

метров). Для оптимизации использована 

методика диаграммы «Спагетти». 

2 Оптимизация полезного времени 

работы линии оборудования 

Снижение плановых простоев линии 

оборудования на 30 % (с 3600 минут до 

2500 минут) 

3 Повышение производительности 

продукции (кирпича) 

Повышение выработки кирпичей за смену 

на 10 % (с 30290 шт. до 33665 шт.) 

Источник: составлено авторами. 

 

По итогам аналитической работы группы экспертов РЦК был выполнен 

расчет времени такта и потерь в стоимостном выражении за смену на основании 

данных по отгрузке, время лишних перемещений погрузчика при вывозе готовой 

продукции (вывоз готовой продукции за цех – 40 рейсов х 277 секунд = 11 080 

секунд = 184 минуты; Вывоз на место складирования по плану: 40 рейсов х 120 

секунд = 4800 секунд = 80 минут; разница 104 минуты в смену перемещений), 

которые в целом за смену составили 3,5 часа, а в стоимостном выражении 1364 

рубля за смену (порядка 500 тыс. руб. за год.) 

Для повышения качества продукции установили информационное табло с 

унифицированными критериями выбраковки продукции, которые закреплены 

внутренним нормативным актом – политикой качества предприятия. Также для 

обеспечения высокого уровня контроля качества на производстве при 

трудоустройстве новых сотрудников добавили обязательное ознакомление с 

политикой качества предприятия. 

Определено место для вывоза «хвостов» и «неликвидов» и, соответственно, 

высвобождение территории для готовой продукции. Были выделены поддоны на 

вывоз и определено место складирования, так как «неликвидная» продукция 

размещалась не в специально отведенном месте, а вместе с продукцией 

«лицевого» кирпича. 



50 

Разработаны карты и журналы планово-предупредительных ремонтов 

оборудования линии по инструменту TPM бережливого производства, поскольку 

на предприятии не осуществлялись своевременные работы по обслуживанию 

оборудования и периодическим плановым работам, что увеличивало количество 

поломок оборудования и время простоев. 

Разработан информационный центр, на котором прописана вся необходимая 

информация по проведению еженедельных и ежедневных планерок, а также 

отображается информация о соблюдении безопасности на производстве, 

выполнении сменного задания, качестве произведенной продукции, уровне 

компетенции и обучении персонала. 

Таким образом, можно увидеть значительные изменения как в работе 

сотрудников предприятия, так и в организации рабочих мест. Как отмечает 

директор завода Алексей Головин, предприятие претерпело многие изменения, в 

том числе изменилась культура производства, появился регламент работ, 

решились проблемы со складированием и отгрузкой продукции. 

Выводы. Таким образом, можно выделить несомненные плюсы нацпроекта 

в том, что на его реализацию были затрачены минимальные финансовые 

вложения, которые окупились уже за первые годы работы проекта, а также то, что 

предприятия улучшают свои производственные показатели за счет 

управленческих решений [4]. Максимизация показателей эффективности 

производственной деятельности и оптимизация производства, достигается за счет 

привлечения экспертов ФЦК и РЦК, которые окажут квалифицированную 

поддержку в оптимизации бизнес-процессов на предприятии. Кроме поддержки 

специалистов, участники проекта получают доступ к обучению по программе 

«Лидеры производительности», где получают помощь при выходе на рынок 

экспорта, налоговые преференции и т. д. 

По итогам реализации нацпроекта «Производительность труда» за весь 

период в Ростовской области на 31.12.2022 г. было вовлечено 84 предприятия [1], 

на которых создано 60 потоков-образцов, обучен 2021 сотрудник. По итогам 2022 

года Ростовская область получила награду за высокие результаты освещения 

нацпроекта «Производительность труда» среди регионов на V Федеральном 

форуме «Производительность 360» в г. Казани. 

Участие в нацпроекте позволяет снизить время протекания рабочего 

процесса на 33 %, повысить выработку на 46 % и уменьшить незавершенное 

производство на 16 %. Бережливые технологии – это один из важнейших 

инструментов, в основе которого лежит оптимизация расходов, устранение всех 

возможных потерь и рост качества продукции. 

В 2022 г. создали платформу цифровых решений эффективность.рф, на 

которой на безвозмездной основе можно провести диагностику 

производственного потока и проконсультироваться с экспертом по подбору 

программного обеспечения, нацеленного на рост выработки. 
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Введение. Традиционная политика сельского развития России 

сконцентрирована на преодолении разрыва между городом и селом в 

инфраструктуре и благоустройстве населённых пунктов, но не учитывает 

параметров качества жизни сельских жителей в комплексе [2]. Дополнение 

стандартных экономических показателей параметрами качества жизни позволяет 

пересмотреть цели и задачи политики сельского развития, добавить акцент на 

создание благополучия для социума в целом и каждого человека в отдельности. 

Цель исследования. Целью работы является обоснование показателей 

сферы труда и занятости, которые влияют на качество жизни людей и 

предложение методологии их расчета и оценки.  

Результаты исследования. При рассмотрении показателей качества жизни 

на сельских территориях обычно определяют основные социально- 

экономические сферы, которые влияют на эту экономическую категорию, 

разрабатывают систему базовых показателей качества жизни населения, 

обосновывают минимальные значения этих показателей в разрезе установленных 

сфер, определяют единицу наблюдения и объем выборочной совокупности [2]. В 

качестве основных мы выделяем восемь социально-экономических сфер, развитие 

которых определяют индикаторы качества жизни на сельских территориях. На 

рисунке 1 изображены эти сферы. 

 

Рисунок 1 – Основные социально-экономические сферы, влияющие 

на качество жизни на сельских территориях 

Источник: составлено авторами. 

 

В экономической литературе можно выделить следующие показатели, 

характеризующие сферу труда и занятости [3]: 

– уровень занятости сельского населения; 

– уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста; 

– доля сельского населения, живущего за чертой бедности; 

– коэффициент напряженности на локальном рынке труда; 

– доля трудоустроенных через службу занятости сельских жителей в 

возрасте 16–65 лет из числа обратившихся; 
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– продолжительность безработицы; 

– доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 

граждан, зарегистрированных в качестве безработных, %. 

Анализируя представленные показатели, следует отметить, что часть из них 

формируется службой государственной статистики на уровне региона по данным 

выборочного обследования рабочей силы и не рассчитывается по муниципальным 

образованиям и в разрезе сельских территорий. Это такие показатели как: 

1. Уровень занятости сельского населения. Показатель определяется как 

отношение численности занятого в экономике населения определенной 

возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной 

группы, рассчитанное в процентах. 

2. «Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста. 

Показатель определяется как отношение численности безработных по 

определению МОТ в возрасте 15–72 лет к численности рабочей силы (занятых и 

безработных) соответствующей возрастной группы, рассчитанное в 

процентах» [2]. 

3. Доля сельского населения, живущего за чертой бедности. Показатель 

определяется как отношение численности бедного сельского населения к общей 

численности сельского населения. В качестве национальной черты бедности 

принимают величину прожиточного минимума, которая составляет 44,2 % 

величины медианного среднедушевого дохода в целом по Российской Федерации 

за предыдущий год. 

Вторая группа показателей уровня труда и занятости учитывается 

региональными органами службы государственной статистики на уровне 

муниципальных образований. Это такие показатели как: 

1. «Коэффициент напряженности на локальном рынке труда. Показатель 

определяется как отношение среднегодовой численности безработных (по 

методологии МОТ) к среднегодовому числу вакансий, сообщенных 

работодателями в органы службы занятости населения.  

2. Доля трудоустроенных через службу занятости сельских жителей в 

возрасте 16–65 лет из числа обратившихся. Показатель определяется как 

отношение численности трудоустроенных граждан, обратившихся в целях поиска 

подходящей работы, к численности граждан в возрасте 16–65 лет, обратившихся 

в целях поиска подходящей работы.  

3. Продолжительность безработицы. Показатель определяется как 

количество месяцев, прошедших с даты признания гражданина безработным 

(регистрации в качестве безработного) до даты окончания отчетного периода. 

Методологически верно этот показатель называть: «продолжительность 

безработицы (на конец года), мес.»  

4. Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 

граждан, зарегистрированных в качестве безработных, %. Показатель 

определяется как отношение числа граждан, открывших собственное дело, к 

общей численности зарегистрированных безработных граждан» [1]. 

В результате анализа показателей, характеризующих в экономической 

литературе состояние рынка труда в муниципальных районах, нами был 

предложен еще один показатель, который не встречается в литературе, но имеет 

важное значение и определяется на уровне муниципального района.  
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5. Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой), %. Он 

определяется как отношение числа безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости, к числу трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте, проживающих в муниципальном образовании. Общий показатель по 

Российской Федерации в 2022 г. составлял порядка 0,7 %. 

Выводы. Обобщим данные по всем показателям, которые характеризуют 

социально-экономическую сферу «Труд и занятость». Необходимо отметить, что 

для оценки качества жизни на сельских территориях необходима статистическая 

информация именно на уровне муниципального образования. Как видно из 

исследования, не все показатели, фигурирующие в экономической литературе, 

учитываются на этом уровне, поэтому они не могут служить инструментом в 

исследованиях сельских территорий. В то же время четырех приведенных выше 

показателей явно недостаточно для оценки качества жизни. Поэтому необходимо 

находить новые индикаторы, которые можно определить на уровне сельских 

территорий, например, такие как уровень регистрируемой безработицы 

(среднегодовой), который был предложен авторами. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены региональные аспекты организации детского 

оздоровительного отдыха, позволяющего обеспечить условия для формирования 

здоровья подрастающего поколения, реализации образовательного и воспитательного 

потенциала. Город Севастополь обладает благоприятными факторами и конкурентными 

преимуществами для организации детского оздоровительного отдыха. Интенсивное 

развитие инфраструктуры, модернизация материально-технической базы позволит 

увеличить количество детей всех категорий, имеющих возможность отдохнуть в летний 

период. Кроме того, появится возможность для всесезонного отдыха детей с реализацией 

функций образования и воспитания. Для этого необходимо совершенствование 

регионального программного и проектного управления, использование не только 

федеральных и региональных бюджетных средств, но и масштабное привлечение 

частных инвестиций, использование инструментов государственно-частного 

партнерства. 

Annotation 

The article examines the regional aspects of organizing children's recreational activities, 

which makes it possible to provide conditions for the formation of the health of the younger 

generation, the realization of educational and educational potential. The city of Sevastopol has 

favorable factors and competitive advantages for organizing children's recreational activities. 

Intensive development of infrastructure and modernization of the material and technical base 

will increase the number of children of all categories who have the opportunity to relax in the 

summer. In addition, there will be an opportunity for all-season recreation for children with the 

implementation of education and upbringing functions. This requires improving regional 

program and project management, using not only federal and regional budget funds, but also 

large-scale attraction of private investment, and the use of public-private partnership tools. 

 

Ключевые слова: детские оздоровительные лагеря, отдых для всех категорий 

детей, модернизация материально-технической базы детских оздоровительных лагерей. 

Keywords: children's health camps, recreation for all categories of children, 

modernization of the material and technical base of children's health camps. 

 

Введение. В настоящее время вопросы оздоровления и полноценного 

развития детей приобретают особую актуальность. Детские оздоровительные 

лагеря (ДОЛ) являются важным звеном в системе обеспечения благоприятных 

условий для отдыха и формирования здоровья подрастающего поколения, 

способствуют социализации детей, развитию их способностей, личностному и 

профессиональному самоопределению. Вопросам исследования организации 

детского оздоровительного отдыха, расширению воспитательного и 

образовательного потенциала учреждений отдыха детей посвящены исследования 

таких ученых как А. С. Мареева [1], Т. В. Перегудова [4], Е. П. Шигаева [6] и др. 

Вопросы социально-педагогического, методического и других видов 

сопровождения дополнительного образования в условиях детского 

оздоровительного лагеря, в том числе в условиях реализации национальных 
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проекта «Образование» затрагивались в работах Н. Ю. Антиповой, 

Н. С. Радевской, Т. А. Антоновой и других авторов [5]. 

Вместе с тем, анализ научной литературы показал, что оказались 

недостаточно разработанными вопросы развития инфраструктуры, модернизации 

материально-технической базы учреждений, что создает базовые условия для 

отдыха и развития детей. В соответствии с российским законодательством 

организация отдыха и оздоровления детей в настоящее время осуществляется на 

трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Российская 

Федерация несет ответственность за финансирование, предоставляет дотации 

субъектам Федерации. Роль регионов в организации отдыха всех категорий детей 

– значительна. Необходимо решение проблем развития инфраструктуры, 

модернизации материально-технической базы, социально-педагогического 

сопровождения, обеспечения возможности для отдыха как можно большего 

количества детей, в первую очередь, имеющих право на социальные льготы. 

Отсюда тема исследования, посвященная вопросам организации детского 

оздоровительного отдыха в регионах страны, является актуальной. 

Целью исследования является анализ функционирования детских 

оздоровительных лагерей в городе Севастополе, выявление проблем и 

предложение путей их решения, что может быть использовано для повышения 

эффективности государственных программ, направленных на обеспечение более 

широкого доступа детей к возможностям качественного отдыха и оздоровления. 

Результаты исследования. Конкурентными преимуществами «детского 

оздоровительного отдыха в г. Севастополе являются: благоприятное 

месторасположение, лечебные факторы климата, имеющаяся обширная 

территория и инфраструктура, культурный, исторический, патриотический 

контексты. Основа для развития детского оздоровительного отдыха в регионе – 

материально-техническая база ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», ГБОУ ДО ДОЛ 

«Горный», ДОЛ «Омега», ДОЛ «Алсу» [3]. 

«ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи» расположен в 30 км от города Севастополя в 

сторону города Ялты (Севастопольская зона ЮБК), урочище Ласпи на берегу 

Ласпинской бухты. Площадь земельного участка 16,5 га. Имеется собственная 

прибрежная зона. Учреждение основано в 1957 году и до 2015 года принимало на 

оздоровление 650 человек в летнюю смену и до 160 человек в осенне-зимний, 

весенний периоды. Ежегодно за 13 смен более 5000 детей и подростков как из 

города Севастополя, так и других регионов России отдыхали в ГБОУ ДО ДОЦ 

«Ласпи» [2]. 

«ГБОУ ДО ДОЛ «Горный» расположен в Байдарской долине в урочище 

Узунджа (внутренняя гряда Крымских гор) на высоте 400 метров над уровнем 

моря в самой крупной реликтовой можжевеловой роще Крыма. Площадь 

земельного участка 12,6 га. ГБОУ ДО ДОЛ «Горный» осуществляет свою 

деятельность с 1963 года, сначала как палаточный лагерь, а в 1970 году были 

установлены летние домики. До 2005 года лагерь принимал на оздоровление 240 

человек в летнюю смену» [2]. 

ДОЛ «Омега» расположен в черте города Севастополя, бухта Омега. 

Площадь земельного участка 3,8 га. Удобная транспортная доступность. ДОЛ 

«Алсу» расположен в районе 17-го километра Ялтинского шоссе, с. Морозовка, 

урочище Алсу. Площадь земельного участка 12,6 га. 
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В 2023 году ребята смогли отдохнуть в трех лагерях Севастополя – ДОЛ 

«Ласпи», ДОЛ «Горный» и ДОЛ «Алькадар». Кроме того, появилась возможность 

отдыха и в двух лагерях Республики Крым: в ФГБУ ДОП «Радуга» и ООО «ДОЛП 

имени А. В. Казакевича» в селе Песчаное Бахчисарайского района. 

Исследование выявило, что инфраструктура «детских оздоровительных 

лагерей включает комплекс зданий и сооружений, а также инженерно-сетевой 

комплекс для водо-, тепло- и электроснабжения, кондиционирования, связи, 

канализации. Основные объекты инженерной инфраструктуры построены в 

период 1960–1980 годов, к настоящему времени морально и технически 

устарели» [2]. С 2018 г. по настоящее время начата реализация капитального 

ремонта двух лагерей: модернизированы спальные корпуса, построены 

спортивные площадки в ДОЛ «Горный» и ДОЛ «Ласпи». Город Севастополь стал 

одним из 15 субъектов России, которые получили средства на реализацию проекта 

по обновлению и модернизации инфраструктуры детских оздоровительных 

лагерей. 

Следующий важный вопрос организации детского оздоровительного 

отдыха – распределение путевок. В условиях недостатка мест предпочтение 

отдается детям, относящимся к льготным категориям. В первую очередь путевки 

получают дети с тремя и более категориями, во вторую очередь – с двумя, в-

третью – с одной категорией. Кроме того, дети-сироты, дети-инвалиды, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, и дети участников СВО обеспечиваются 

путевками вне очереди. Важная категория – талантливые и одаренные дети. Как 

показала летняя компания 2023 года, у детей, входящих в категорию талантливых 

и одаренных, будет возможность получать путевку раз в два года (ранее – 

ежегодно). Соответственно, решение данной проблемы также заключается в 

развитии материально-технической базы, эффективном использовании средств 

бюджетов всех уровней, привлечении частных инвестиций. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что г. Севастополь обладает благоприятными факторами 

и конкурентными преимуществами для организации детского оздоровительного 

отдыха. Интенсивное развитие инфраструктуры, модернизация материально-

технической базы позволит создать условия для увеличения количества детей 

всех категорий, имеющих возможность отдохнуть в летний период. Кроме того, 

появится возможность для всесезонного отдыха детей с реализацией функций 

образования и воспитания. Для этого необходимо совершенствование 

регионального программного и проектного управления, использование не только 

федеральных и региональных бюджетных средств, но и масштабное привлечение 

частных инвестиций, использование инструментов государственно-частного 

партнерства. 
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Аннотация 

В данной статье исследуется и анализируется динамика грузооборота морского 

порта Новороссийск в период с 2018–2023 гг. Выявляются основные преимущества 

порта, определяются тенденции спада и роста грузооборота, их причины, а также 

перспективы развития объекта в ближайшем будущем.  
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This article studies and analyzes the dynamics of cargo turnover at Novorossiysk seaport 

in the period from 2018-2023. It identifies the main advantages of the port, determines the 
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trends of cargo turnover decline and growth, their causes, as well as the prospects for the 

facility's development in the near future. 
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Введение. Морской порт Новороссийск – главный порт не только Азово-

Черноморского бассейна, но и Российской Федерации. Объект, расположенный 

на побережье Чёрного моря и обеспечивающий лидирующие позиции на рынке 

стивидорных услуг, входит в состав ПАО «Новороссийский морской торговый 

порт» (НМТП), куда также включается порт Приморск на Балтийском море. В 

группе НМТП 95,6% грузов приходится на порт Новороссийск, а также – 47% от 

грузооборота всех портов Азово-Черноморского бассейна. 

Одно из главных преимуществ Новороссийского порта заключается в его 

обширной причальной линии, протяженность которой составляет порядка 8,3 км, 

и в большой глубине внутренней акватории порта (12,5 м). Это позволяет 

принимать грузы большого объема и суда различного типа и размера 

(контейнеровозы и танкеры). Порт Новороссийск – конечный пункт для таких 

международных транспортных магистралей, как Транссибирская магистраль, 

коридор «Север – Юг», Евроазиатский транспортный коридор и международный 

транспортный коридор №9. Более того, порт расположен в Новороссийской бухте 

(Цемесская бухта), которая очень удобна для судоходства, благодаря чему 

навигация в порту возможна круглый год, за исключением нескольких зимних 

ветреных дней [3]. 

Цель исследования. Проведение анализа работы морского порта в 

г. Новороссийск на основе данных по грузообороту в период 2018–2023 гг., а 

также выявление факторов, влияющих на те или иные периоды спада и развития. 

Более того, целью исследования является рассмотрение и определение 

возможных перспектив развития объекта. 

Результаты исследования. Для того, чтобы понять, насколько эффективно 

работает морской порт Новороссийск, следует проанализировать такой базовый 

показатель эффективности работы терминала, как грузооборот (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика грузооборота порта Новороссийск 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 (прогноз) 

154,9 156,8 141,8 142,8 147,4 164,7 

Источник: составлено авторами по материалам [4]. 

 

Для наглядности динамики грузооборота данные представлены на 

диаграмме (рисунок 1). Общее прогнозное значение за 2023 год – 164,7 млн тонн, 

из которых 54,9 млн тонн – прогноз на последние 4 месяца года (сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь) на основе данных за 8 месяцев (109,8 млн тонн) этого 

же года. 
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Рисунок 1 – Динамика грузооборота порта Новороссийск за 2018–2023 гг. 

Источник: составлено авторами по материалам [4]. 

 

Из диаграммы видно, что показатель грузооборота в 2019 году увеличился 

по сравнению с предыдущим годом до 156,8 млн тонн (+1,21 %), несмотря на 

начинающуюся тогда пандемию COVID-19. Несмотря на уменьшение 

грузооборота на 5,2 % до 258,08 млн тонн, порты Азово-Черноморского бассейна 

стали ведущими в рейтинге общего числа портов России. Это сокращение по 

большей части связано с уменьшением экспорта зерна из России. Однако порт 

Новороссийск продолжал развиваться. В 2019 году порт активно работал над 

совершенствованием своих операций и услуг. В целях оптимизации портовых 

работ были произведены меры по модернизации причалов, закупке нового 

оборудования и внедрению системы управления. 

В 2020 году порт Новороссийск столкнулся с определёнными сложностями. 

Из-за пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных многими 

странами, объем грузооборота в порту сократился на 9,6% и составил 141,8 млн 

тонн, произошло сокращение экспорта нефти из России, что отразилось на 

транспортировке через порт Новороссийск. Однако, несмотря на эти сложности, 

порт продолжал работать и были введены дополнительные меры безопасности и 

санитарии, чтобы обеспечить безопасность и здоровье персонала порта, а также 

минимизировать влияние пандемии на грузооборот. 

В 2021 году порт Новороссийск все еще продолжал преодолевать вызовы, 

связанные с пандемией COVID-19. Стоит отметить, что, несмотря на то что 

пандемия продолжалась, грузооборот по сравнению с предыдущим годом вырос 

на 0,71 % и составил 142,8 млн тонн. Также в 2021 году порт Новороссийск 

продолжал совершенствовать свои операции и услуги, чтобы обеспечить более 

эффективную и безопасную работу (обновление технической базы, внедрение 

новых технологий и систем управления, улучшение условий работы для 

сотрудников порта). В целом, ситуация в порту Новороссийск в 2021 году, скорее 

всего, отражала активность и адаптацию к условиям пандемии. Благодаря своей 

стратегической позиции и развитой инфраструктуре, порт оставался ключевым 

игроком в морской торговле и вкладывал усилия в совершенствование своих 

операций. 

В 2022 году показатели грузооборота увеличились на 3,2 % и достигли 147,4 

млн тонн грузов. Порт постепенно начал избавляться от последствий пандемии и 

повышать свои показатели. Как ключевой порт на Черноморском побережье 
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России, он являлся и является важным элементом морской транспортной 

инфраструктуры и играет значительную роль в международной торговле и 

логистике. Несмотря на начавшуюся тогда специальную военную операцию, порт 

смог не только обеспечить поддержание прежнего уровня грузооборота, но и 

повысить его. 

По данным Ассоциации Морских портов России, за 8 месяцев 2023 года 

(январь-август) грузооборот составил 109,8 млн. По прогнозу на конец 2023 года 

оборот грузов должен достичь 164,7 млн тонн, что составит на 11,7 % больше, чем 

годом ранее. 

Порт Новороссийск имеет огромный потенциал развития и до сих пор 

продолжает улучшать и масштабировать свою инфраструктуру.  

Например, в феврале 2021 года был начат процесс строительства 

операционной акватории по проекту, который предполагал реконструкцию 

зернового терминала в Новороссийском морском порту. Такие изменения были 

направлены для судов с дедвейтом до 100 тыс. тонн (ранее – до 50 тыс. тонн), 

длиной до 254 м, шириной до 40 м и осадкой в грузу до 14,4 м в целях безопасного 

маневрирования и постановки их к зерновому причалу № 40А. Генеральным 

подрядчиком выступило АО «Зерновой терминал КСК». В рамках реализации 

проекта выполнялись дноуглубительные работы на площади 85 тыс. кв. м с 

доведением отметок дна до –16,9 м и плановой мощностью КСК до 7 млн тонн в 

год. Это сделало порт самым глубоководным в Азово-Черноморском бассейне. И 

уже в июле 2021 г. в Новороссийске был введен в эксплуатацию новый 

глубоководный причал №40А зернового терминала КСК. Инвестиции в проект 

составили около $68 млн (5 млрд руб.) [7]. 

Стоит добавить, что порт развивается и по сей день. Например, в рамках 

Петербургского международного экономического форума в 2018 г. было 

подписано соглашение между «Торговым домом «РИФ»» и «Объединенной 

зерновой корпорацией» (ОЗК), предполагающее строительство нового зернового 

терминала в Новороссийском порту. Стоимость проекта оценивается в 8 млрд 

рублей при поддержке ТД «РИФ». Основная цель – к 2025 году увеличить 

годовую мощность перевалки зерна до 25 млн тонн зерна путём расширения 

пристани № 3, а также строительства двух глубоководных причалов и 

модернизации терминала. Терминал будет включать зернохранилище с 

возможностью одновременного хранения до 300 тысяч тонн зерна. Однако 

инвестпроект, который должен был быть завершен к 2024 году, из-за проблем с 

поставками зарубежного оборудования перенесся до 2026 года [5]. 

Следующий реализуемый проект порта связан с металлопродукцией. По 

указанию президента РФ в Новороссийском порту планируется создать 

универсальный перегрузочный комплекс (мощность – 12 млн тонн 

металлопродукции в год), который переадресует грузопотоки, ранее проходящие 

через украинские порты. Общая сумма инвестиций НМТП в строительство 

составит более 50 млрд рублей. Этот новый комплекс предназначен для приема 

грузов с железнодорожного транспорта, временного хранения и перегрузки их на 

морские суда. В настоящее время условия концессионного соглашения находятся 

на стадии проработки. Строительство этого комплекса планировалось 

осуществлять в два этапа до 2025 года [2].  
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Согласно стратегии развития группы компаний ПАО «Новороссийский 

морской торговый порт» (НМТП) до 2029 года планируется вложить 108,4 млрд 

руб. в развитие порта Новороссийск (63,3 млрд руб. – на обновление и 

модернизацию объектов инфраструктуры, а 45,1 млрд руб. – на бизнес-проекты). 

Среди крупных проектов, планируемых в рамках развития группы компаний, 

стоит отметить строительство контейнерного терминала в порту Новороссийск, 

создание перегрузочного комплекса для минеральных удобрений, расширение 

деятельности Всеобщего терминала АО «НСРЗ» и создание терминала для 

растительных масел [6].  

Выводы. Проанализировав основной показатель работы морского порта 

Новороссийск (грузооборот), который с каждым годом увеличивается, можно 

сделать вывод о том, что несмотря на все трудности, с которыми объекту 

пришлось «бороться» (пандемия COVID-19, СВО, санкции), благодаря своим 

характеристикам и преимуществам он продолжает оставаться лидером на 

российском рынке, играя важную роль в транспортной системе и укрепляя 

позиции страны на международном судоходном рынке.  
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Введение. На современном этапе возрастают требования к торговой 

деятельности. Предприятиям приходится учитывать экономическую ситуацию в 

стране, подстраиваться под вкусы потребителей, создавать новые формы 

розничной торговли, и все это в условиях жесткой конкуренции. Выживают на 

рынке только те предприятия, у которых получается сохранить высокое качество 

продукции при минимизации затрат. 

Определение перспективных направлений совершенствования деятельности 

предприятий весьма актуально, так как в современных условиях выживают только 

те предприятия, которые соответствуют требованиям рынка, обладают 

уникальными конкурентными преимуществами, используют актуальные 

инструменты управления, при этом минимизируют затраты. В данном случае 

затраты касаются торговой деятельности. Поэтому данный вопрос остается 

актуальным. 

Цель исследования. Цель данной работы заключается в определении 

методов оптимизации бизнес-процессов в сфере торговли. Для этого используется 
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теоретический анализ работ отечественных авторов, который помогает выявить 

актуальные методы совершенствования торговой деятельности. 

Результаты исследования. Эффективность торговой деятельности зависит 

от количества и качества выпускаемого товара, выбранной стратегии управления 

предприятием и маркетинговой деятельности. Для снижения финансовых 

издержек применяются разные методы, и у каждого предприятия они разные. 

Выбор того или иного метода зависит от объемов продаж, качества работы 

персонала, расположения торговой точки и так далее [5]. 

Оптимизация представляет собой процесс адаптации предприятия к 

меняющимся рыночным условиям с целью сохранения и повышения 

конкурентных преимуществ, торговых показателей и эффективности торговой 

системы. Понимание рыночных процессов позволяет приспосабливать стратегию 

компании под меняющиеся условия и оставаться востребованным для 

потребителей независимо от того, какие политические и экономические 

перестройки происходят в стране. 

Основные методы оптимизации бизнес-процессов в сфере торговли: 

1. Оптимизация работы с поставщиками включает в себя сотрудничество с 

несколькими компаниями в целях избегания зависимости от одной фирмы, выбор 

только проверенных поставщиков, проверка компаний на добросовестность в 

специализированных системах, предоставление испытательного срока новым 

поставщикам [4]. 

2. Совершенствование деятельности по формированию товарного 

ассортимента включает в себя анализ продаж, оборот товаров, сезонность, 

грамотное распределение ассортимента, выявление неликвидных товаров, 

избавление от нерентабельных товаров путем проведения акций, закупка новых 

товарных позиций [1].  

3. Выбор оптимального графика работы торговых точек с учетом требований 

и удобства для клиентов, проведение оценки целесообразности выбранного 

рабочего режима.  

4. Автоматизация системы учета и внедрение четкой системы логистики 

позволит анализировать содержание складских помещений, получать 

информацию в режиме реального времени, минимизировать количество 

сотрудников.  

5. Проведение программ лояльности, промо-акций позволяют привязать 

клиентов к определенной торговой точке, увеличить трафик [6].  

6. Разработка и внедрение рекламной кампании, проведение специальных 

предложений, благодаря которым потребители смогут купить товары с большей 

выгодой [3]. 

7. Внедрение акции «Тестирование продукта» позволяет привлечь 

дополнительную целевую аудиторию. 

8. Улучшение качества обслуживания клиентов, внедрение удобных 

способов получения товаров и услуг повысит лояльность клиентов. 

9. Внедрение общей системы клиентоориентированности бизнеса.  

10. Получение обратной связи от клиентов позволит постоянно 

совершенствоваться, улучшать обслуживание, учитывать требования целевой 

аудитории.  



65 

Если торговля зависит от времени года, можно применять различные бизнес-

стратегии: 

В высокий сезон можно увеличить объем выпуска востребованных товаров 

и заниматься их продвижением. К этому сезону необходимо подготовиться 

заранее, чтобы успеть выпустить планируемое количество товаров, обучить 

сотрудников контакт-центра, чтобы обрабатывать большое количество заявок, 

при необходимо добавить новый персонал в период сезонности, автоматизировать 

часть работы сотрудников [2]. 

В низкий сезон следует заняться поиском новых источников прибыли, 

выходить на региональные рынки, где сезонность спроса на товар приходится на 

спад спроса в привычном регионе, работать с клиентской базой для повторных 

продаж, искать новые варианты использования сезонных товаров, расширить 

ассортимент, решать второстепенные задачи, искать новых бизнес-партнеров, 

тестировать инструменты продвижения, заниматься аналитикой и оптимизацией 

бизнес-процессов. 

Выводы. В современных условиях важно адаптировать деятельность 

предприятий к меняющимся условиям рынка. Понимание рыночных процессов 

позволяет перестроить стратегию компании под внешние условия, сохранить 

потребительский спрос и конкурентные преимущества, повысить лояльность 

клиентов и бизнес-партнеров. Внедряя методы оптимизации бизнес-процессов, 

можно совершенствовать торговую деятельность, минимизировать затраты, 

сохранить и преумножить прибыль предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, решаемые с помощью разработки 

стратегических планов промышленными предприятиями Ростовской области в 

современных условиях. Представлены предприятия региона, имеющие проблемы в 

сфере стратегического планирования, отражено воздействие этих проблем на 

финансовое состояние этих предприятий. Предложено систематизировать 

стратегическое планирование на предприятиях путем введения в штат должности 

специалиста по стратегическому планированию. Рассмотрены меры государственной 

поддержки предприятий по расширению использования стратегических планов. 

Annotation 

The article discusses problems that can be solved through the development of strategic 

plans by industrial enterprises of the Rostov region in modern conditions. Enterprises in the 

region that have problems in the field of strategic planning are presented, and the impact of 

these problems on the financial condition of these enterprises is reflected. It is proposed to 

systematize strategic planning at enterprises by introducing a position of strategic planner into 

the staff. Measures of state support for enterprises to expand the use of strategic plans are 

considered. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, промышленные предприятия, 

проблемы, решаемые с внедрением стратегического планирования. 

 

Keywords: strategic planning, industrial enterprises, problems solved with the 

implementation of strategic planning. 

 

Введение. Развитие обрабатывающей промышленности Ростовской области 

в первом полугодии 2023 года происходит неравномерно, индексы производства, 
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по основным видам обрабатывающих производств [1] составили (в сравнении с 

первым полугодием 2022 года):  

– 156,4 % – производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  

– 143,3 % – производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования;  

– 79 % – деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации;  

– 57,4 % – производство прочих транспортных средств и оборудования. 

Цель исследования – рассмотреть функционирование промышленных 

предприятий Ростовской области, выявить проблемы в сфере стратегического 

планирования, предложить возможные пути их решения. 

Результаты исследования. Следует обозначить, что в связи с большой 

неопределенностью, высокими рисками и непредсказуемостью будущей 

экономической ситуации многие предприятия создают стратегические планы 

поверхностно или полностью отказываются от их создания, что плохо 

сказывается на деятельности предприятий (таблица 1). 

Таблица 1 – Предприятия Ростовской области, имеющие проблемы в области 

стратегического планирования и прибыльности 

№ Наименование Основной вид деятельности 

Изменение чистой 

прибыли в 1 п. 2023 

к 1 п. 2022 г 

1 ООО «ЮГСЕРВИС» Ремонт машин и оборудования -138,6% 

2 ООО «УПРАВЛЕНИЕ 

МЕХАНИЗАЦИИ» 

Ремонт машин и оборудования -95,4% 

3 ООО «АУР РОСТОВ» Производство металлических 

бочек и аналогичных емкостей 

-21,4% 

4 ООО «ОКНА-

СЕРВИС» 

Производство строительных 

металлических конструкций, 

изделий и их частей 

-92,8% 

5 ООО «МИР» Производство металлических 

дверей и окон 

-136,5% 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

 

Одной из причин отсутствия стратегического плана является позаказное 

планирование. Организация планирует свою деятельность на основе имеющихся 

заказов. Тем самым горизонты планирования ограничиваются небольшими 

промежутками времени. Предприятие начинает заказывать необходимое сырье и 

материалы в момент получения заказа, что отрицательно влияет на время, 

затрачиваемое на выполнение работ. 

Наличие хорошо проработанного стратегического плана может решить ряд 

проблем: неопределенность политики организации; неготовность организации к 

кризисам; несоответствие персонала организации стоящим перед ней задачам; 

использование устаревших технологий производства; нехватка сырья, материалов 

и комплектующих изделий. 

Неопределенность политики организации. Политика организации 

является объединяющим фактором для работников предприятия. Она имеет 
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прямую зависимость от целей фирмы, задает вектор движения организации в 

целом, формирует её имидж. 

Неготовность организации к кризисам. Многие организации Ростовской 

области не готовы к функционированию и развитию в существующих условиях. 

Необходимость внедрения антикризисного управления в этих условиях 

обусловлена наличием рисков, с которыми сталкивается организация. Например, 

потеря поставщиков или покупателей сырья и материалов, необходимых для 

выполнения работ, что коснулось деятельности предприятий полиграфической 

промышленности. Индекс объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в данной отрасли упал на 5,7 %, а 

индекс производства – на 29,1 % [4]. 

Для решения этих проблем, предприятиям следует производить 

качественный мониторинг экономических, политических, технологических и 

социальных факторов внешней среды, оказывающих влияние на деятельность 

предприятия, для поиска и своевременного реагирования на изменение факторов 

внешней среды, которые могут угрожать организации. 

Несоответствие персонала организации стоящим перед ней задачам. 

Персонал предприятия должен быть обучен для выполнения конкретных целей и 

задач, которые понадобятся во время работы. Для решения обозначенной 

проблемы разрабатывается и реализуется кадровая политика. 

В настоящее время многие предприятия региона совершают ошибки при 

ведении кадровой политики, зачастую физическая потребность в кадрах не 

удовлетворена. Это может привести к нехватке персонала, перегрузке 

действующих работников, что плохо отразится на деятельности как предприятия, 

так и отрасли в целом. Кадровая политика должна включать меры по удержанию, 

мотивации и повышению квалификации кадров. 

Использование устаревших технологий производства. Новые технологии 

в перспективе влияют положительно на эффективность деятельности 

предприятия. Однако существует сопротивление изменениям в производственном 

процессе, что влечет за собой технологическую отсталость. Должна вестись 

постепенная работа над внедрением новых технологий производства и обучением 

персонала работе с ними. 

Нехватка сырья, материалов и комплектующих изделий. При работе с 

заказами необходима разработка плана закупок, чтобы предотвратить возможный 

дефицит материалов для производства. Прогнозирование потребностей в 

ресурсах необходимо проводить, основываясь на методах экстраполяции. При 

определении тенденции потребления ресурсов можно предсказать дальнейшие 

потребности в них. Данная проблема актуальна для предприятий, у которых цена 

на продукцию остается неизменной. К таким организациям обрабатывающей 

промышленности Ростовской области можно отнести предприятия, 

занимающиеся обработкой древесины и производством изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производством изделий из соломки и материалов для 

плетения. Индекс цен данных предприятий остается неизменным, однако индексы 

производства имеют отрицательную тенденцию. В первом полугодии 2023 года 

индекс составил 95,2 %, что на 6,6 % ниже значения предыдущего года [4]. 

Для решения перечисленных проблем организациям можно прибегнуть к 

использованию стратегии развития предприятия, разрабатываемой специалистом 
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по стратегическому планированию с участием всех подразделений предприятия. 

Руководствуясь данными анализа деятельности предприятия и конкурентов, 

специалисты данной области оценивают эффективность различных показателей 

деятельности кампании и на основе оценок разрабатывают стратегический план 

на срок 3–5 лет, включающий в себя практические рекомендации для различных 

отделов. Требования к сотруднику, претендующему на такую должность, 

достаточно высоки. Он должен иметь обширный опыт и знать тонкости 

деятельности организации, иметь глубокие познания в сфере стратегического 

менеджмента и способности применять эти знания на практике. В связи с 

постоянно меняющимися условиями внешней среды данная должность будет 

востребована на протяжении всех этапов жизненного цикла организации. 

В обязанности специалиста по стратегическому планированию входит ряд 

задач, которые на данный момент распределены между руководством 

организации: анализ ресурсов предприятия, анализ внешней среды, конкурентный 

анализ, анализ рисков, выбор стратегии развития, прогноз развития предприятия 

и т. д. 

Проанализировав основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики [3], можно определить инструменты поддержки 

бизнеса со стороны государства для улучшения стратегического планирования на 

предприятиях: меры налоговой поддержки, включая налоговые отсрочки и 

налоговый кредит; ограничение числа проверок в год; поддержку в валютной, 

банковской, страховой и иных сферах; законодательное регулирование 

особенностей закупок работ, товаров и услуг и т. д. 

В сфере закупок, например, допускается изменить любые существенные 

условия контракта, если появились независящие от сторон обстоятельства, 

делающие невозможным выполнение контракта, при этом поставщик не 

включается в реестр недобросовестных поставщиков. Появилась возможность 

списать многие неустойки по контрактам, возникшие из-за санкций. 

Нужно отметить, что были уменьшены сроки оплаты товаров, работ и услуг. 

В настоящее время сроки оплаты ограниченны в 7 рабочих дней. 

В 2023 году был произведен запуск новых финансовых инструментов – 

краудинвестинг и факторинг [2]. Эти инструменты позволят предприятиям 

закрыть большое количество потребностей организации. Механизм работы 

факторинга заключается в том, что между поставщиком и покупателем 

появляется третье лицо – фактор, которое может досрочно оплатить долги 

кредитора, взяв при этом заранее установленную комиссию. Этот финансовый 

инструмент, может помочь сократить позаказное планирование, избавляя 

предприятие от рисков кассовых разрывов. Также факторинг может ускорить 

оборот средств, что положительно повлияет на прибыль, так как предприятие 

может заказать необходимые материалы раньше и приступить к новой работе. 

Краудинвестинг – один из видов народного инвестирования по привлечению 

средств множества физических и юридических лиц предприятиями малого и 

среднего бизнеса. С 2020 года в России вступил в силу 259-ФЗ от 02.08.2019 

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», 

который сегодня и регламентирует эту деятельность. Проекты и инвесторы 

взаимодействуют через специального посредника – краудинвестинговую 

(инвестиционную) платформу. 
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Выводы. Рассмотренные выше проблемы в деятельности промышленных 

предприятий Ростовской области и предложения по их преодолению указывают 

на необходимость расширения использования стратегического планирования в 

практической деятельности предприятий. В виду сложности разработки плана 

многие предприятия отказываются от его разработки. Однако именно 

стратегический план может оказать положительное влияние на деятельность 

организаций в условиях высокой неопределенности. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена приоритетным направлениям развития транспортной 

инфраструктуры в Астраханской области в рамках международного транспортного 

коридора «Север-Юг». На основе актуальных данных изучено текущее состояние 

транспортной инфраструктуры, проведён анализ актуальных проблем её развития, 

которые требуют модернизации и реструктуризации морских портов, железнодорожной 

и автомобильной сети. Собрана информация о реализованных государственных 

программах по развитию Астраханской области для совершенствования 

функционирования МТК «Север-Юг» и намеченных планах, касающихся улучшения 

региона в дальнейшем. 

Annotation 

This article is devoted to the priority directions of transport infrastructure development in 

the Astrakhan Oblast within the framework of the international transport corridor «North-

South». The current state of the transport infrastructure is studied on the basis of relevant data, 

the analysis of current problems of its development, which require modernisation and 

restructuring of seaports, railway and road network. Information on the implemented state 

programs for the development of the Astrakhan Oblast to improve the functioning of the North-

South ITC «North-South» and the plans for the improvement of the region in the future has 

been collected. 

 

Ключевые слова: Астраханская область, МТК «Север-Юг», порт, транспортная 

инфраструктура. 

 

Keywords: Astrakhan region, ITC «North-South», port, transport infrastructure. 

 

Введение. Для мирового рынка логистики международные транспортные 

коридоры (МТК) являются важными мультимодальными маршрутами, 

выстроенными в определённом направлении и объединяющими различные виды 

транспорта. На данный момент особое внимание уделяется такому 

международному транспортному коридору, как «Север-Юг». Это актуальный 

проект для развития экономики России, который включает в себя морское и 

железнодорожное сообщения с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном. 

Одним из ключевых узлов МТК «Север-Юг» признана Астраханская 

область. В данном регионе, благодаря особенному географическому положению, 

выходу к Каспийскому морю сильно развита транспортная инфраструктура, что 

обуславливает высокий транспортно-транзитный потенциал. На конец 2022 года 

эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составила 

629,6 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования – 7039,1 км, 

протяженность внутренних водных путей на территории области составляет 

1352,3 км. Виден потенциал в развитии внешнеэкономических связей. География 

внешней торговли Астраханской области достаточно стабильна и представлена 

примерно 70 странами. Предприятия области активно взаимодействуют с 

партнерами из стран Прикаспийского региона, стран Содружества независимых 

государств (СНГ) и с представителями Европы [6; 12]. 

Цель исследования. Определить основные тенденции развития 

транспортной инфраструктуры в Астраханской области для совершенствования 

МТК «Север-Юг». 
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Результаты исследования. Порты Оля и Астрахань с сочетанием 

железнодорожных и автодорожных подходов являются неотъемлемой частью 

МТК «Север-Юг». Порт Астрахань находится в черте города Астрахань. В 

структуре данного порта присутствуют 19 причальных комплексов, среди 

которых 14 терминалов, предназначенных для перевалки различных грузов, 

перегрузочные мощности составляют около 12 млн тонн грузов в год. Акватория 

морского порта Астрахань является примыкающей к акватории морского порта 

Оля. Порт Оля располагается на Волго-Каспийском морском судоходном канале 

ниже города Астрахань на 100 км. В порту построено 12 причалов, перегрузочная 

мощность которых составляет около 4,3 млн тонн грузов в год. Это также 

единственный порт в Астраханской области, где реализуется паромное 

сообщение [2]. 

Важное место в транспортной инфраструктуре занимает международный 

аэропорт «Астрахань». Благодаря удобному географическому положению он 

используется российскими и зарубежными авиакомпаниями в качестве 

перевалочного пункта. Для расширения международного транзита грузов в 

аэропорту введен в эксплуатацию склад временного хранения (СВХ) АО 

«Аэропорт Астрахань» открытого типа. Международный аэропорт предоставляет 

набор услуг, связанных с обработкой и хранением грузов, включая соблюдение 

необходимых температурных условий. На СВХ ежемесячно может 

перерабатываться от 2 до 2,5 тысяч тонн грузов. Ожидается, что пассажиропоток 

в аэропорту Астрахани будет увеличиваться по мере развития каспийского 

направления МТК «Север-Юг» [9]. 

Поскольку ключевыми звеньями МТК «Север-Юг» являются 

железнодорожные и автомобильные подходы, их ежегодно реконструируют и 

модернизируют. Через Астраханскую область проходит Приволжская железная 

дорога (ПривЖД), она частично затрагивает Саратовскую и Волгоградскую 

области, Казахстан, имеет выходы на Кавказ и Среднюю Азию. В 2022 году в 

Астраханской области отремонтировали более 21 км путей ПривЖД в целях 

увеличения грузопотока [8]. Продолжает развиваться инфраструктура 

автомобильного транспорта. Только в 2021 году в Астраханской области 

отремонтировано, построено 134 км дорог. В 2023 году завершены работы на 

Милицейском и Белоильменском мостах, мостах через ерик Безымянный и через 

ерик Пикетный № 4: уложено новое покрытие, установлены дорожные знаки, 

нанесена разметка, отремонтированы балки пролетных строений [11]. 

В соответствии с последними открытыми данными о внешнеторговом 

обороте Астраханской области [5] уже видны результаты завершенных работ по 

модернизации, ремонту, строительству транспортной инфраструктуры. К 2021 

году внешнеторговый оборот увеличился на 15,1 %, экспорт – на 52,3 %. 

Однако многие актуальные проблемы для более эффективного 

функционирования области не устранены. Если рассмотреть данные 

фактического грузооборота (таблица 1) за 2022 год и сравнить их с потенциальной 

мощностью портов Каспийского региона, то можно увидеть, что загруженность 

выполняется только на 18%. Несмотря на потенциальный прирост грузооборота к 

концу 2023 года, недозагруженность сохраняется. Это свидетельствует о 

необходимости «запуска» транспортного коридора на полную мощность. 
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Таблица 1 – Грузооборот морских портов Астраханской облости в 2020–2023 гг. 

Порт 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
январь- 

август 2023 г. 

Порт Астрахань, млн. т 2,5 2,3 2,5 2,4 

Порт Оля, млн. т 0,6 0,3 0,5 0,3 

Источник: составлено авторами по материалам [6]. 

 

В том числе важным вопросом является обмеление Каспийского моря, так 

как суда не могут пройти по Волго-Донскому каналу, присутствуют сложности в 

развитии портов. На данный момент уже идут дноуглубительные работы, 

достигнута глубина канала в 4,2 метра [1]. В Астраханской области 

прослеживается нехватка причалов, складских мощностей, портового 

оборудования, в сфере судостроения на сегодня низкий уровень 

импортозамещения. Доля зарубежных комплектующих для кораблей около 60%. 

Это негативно сказывается на обновлении транспортного парка судов [3]. 

Необходимо устранять износ автодорожного покрытия, увеличивать 

протяженность автомобильных дорог.  

На сегодня разработаны следующие программы и проекты по дальнейшему 

улучшению состояния транспортной инфраструктуры в Астраханской области 

[1; 4; 8; 10]: 

– модернизация автомобильного пункта пропуска Караузек в 2024 году; 

– увеличение периода навигации на направлении «Каспий–Азов»; 

– проведение работ по углублению Волго-Донского канала до 4,5 метров; 

– устранение ограничений пропускной способности у портовой 

инфраструктуры и у подходов к ней на железнодорожном и автомобильном 

транспорте; 

– капитальный ремонт по обновлению 29,6 км пути ПривЖД (замена шпал, 

рельсов, скреплений; выравнивание пути; приведение полосы отвода в 

надлежащее состояние) к концу 2023 года; 

– строительство северного обхода Астрахани: новая трасса и мост через 

Волгу соединят МТК «Запад-Восток» и «Север-Юг»; 

– ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования (ремонт 

Нового моста, участок трассы Бирюковка – Тишково); 

– на территории портовой особой экономической зоны ведутся 

реконструкция существующих причалов № 8 и № 9 порта Оля, создание четырех 

терминалов, строительство второго грузового района рядом с ильменем 

Забурунным. 

Постепенно создаются огромные возможности для развития и процветания 

бизнеса. Необходимо привлекать частных инвесторов, а также ориентироваться 

на установление прочных внешнеторговых связей для того, чтобы 

международный транспортный коридор «Север-Юг» мог работать на полную 

мощность, а Астраханская область продолжала совершенствовать транспортную 

инфраструктуру. 

Выводы. Можно заключить, что потенциал Астраханской области как 

ключевого узла МТК «Север-Юг» в России использован не в полной мере. 

Благодаря вышеперечисленным проектам и направлениям совершенствования 

логистической инфраструктуры возможно улучшить ключевые показатели и 
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экономическое состояние региона и России в целом. Необходимы расширение и 

модернизация инфраструктуры морских портов в целях увеличения грузопотоков. 

Также важно дальнейшее расширение автодорожных сетей, которое 

поспособствует увеличению пропускной способности, обеспечению прямых и 

быстрых связей между городами. 
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Введение. Если рассматривать подходы к управлению социально-

экономическим развитием региона, то наиболее действенными признаны 

программное управление и проектное управление. Рассматривая в контексте 

таких инструментов управления развитием региона, как государственные 

программы и нацпроекты, следует отметить, что и программы уже в себе содержат 

проектные характеристики. В сфере государственного управления и местного 

самоуправления применение проектного подхода в современной практике 

является одним из значимых и действенных трендов. 

Цель исследования. Представить результаты реализации региональных 

проектов, достигнутых в рамках национальных проектов, реализованных на 

территории Республики Крым, а также проектов инициативного 

бюджетирования, тем самым показать значимость проектного подхода в развитии 

социально-экономического комплекса субъекта Федерации. 

Результаты исследования. Проектное управление можно представить в 

качестве одного из инструментов экономической политики, заключающийся в 

определении приоритетов, постановке целей развития территории, а также 
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разработке конкретных задач и мероприятий, направленных на их достижение, на 

основе имеющихся ресурсов (финансовых, материальных, трудовых) с учетом 

сроков реализации проекта [5]. 

Под социально-экономическим комплексом региона подразумевается 

система политических и социально-экономических отношений, которые 

объединяют природные, финансовые, производственные, человеческие и иные 

ресурсы, размещенные на территории региона. Стратегия развития региона 

обуславливает необходимость активного внедрения проектов различных уровней: 

региональных проектов в составе нацпроектов и проектов, связанных с 

инициативами граждан, так называемых снизу-вверх [1]. 

С 2019 года в Республике Крым появляется активная практика реализации 

региональных проектов, как в структуре национальных проектов, так и отдельных 

федеральных проектов. Реализация региональных проектов в структуре 

нацпроектов обуславливает необходимость создания органа проектного 

управления, который возьмет на себя функционал, связанный с мониторингом 

результатов, консультированием, оказанием методической помощи в реализации 

проектов. В Республике Крым создано Управление по реализации национальных 

проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров 

Республики Крым [1; 3]. 

С 2021 года в Республике Крым активно реализуются проекты 

инициативного бюджетирования, связанные с благоустройством территорий, 

школьными проектами, спортивными объектами. Набирая популярность среди 

граждан региона, инициативные проекты активно занимают свою нишу в 

проектном управлении регионом, точнее его развитием. Так появляется 

необходимость в законодательной основе инициативного бюджетирования в 

Крыму и создании института мониторинга, контроля и консультирования по 

вопросам проектов инициативного бюджетирования [2; 6]. 

Результаты проектного управления представим в разрезе нацпроектов и 

проектов инициативного бюджетирования (таблица 1), что позволит отметить 

значимость проектного подхода в развитии социально-экономического комплекса 

региона. 

Таблица 1 – Мониторинг достижения показателей региональных проектов 

и проектов инициативного бюджетирования в Республике Крым 

№ 

п/п 

Достижение целевых 

показателей региональных 

проектов в рамках 

Национальных проектов 

2022 г. 
Проекты инициативного 

бюджетирования 
2022 г. 

1 Демография 9 Монтаж и ремонт уличного 

освещения 

11 

2 Здравоохранение 40 Обустройство детских и 

спортивных площадок 

15 

3 Образование 12 Ремонт пешеходных дорожек 

и тротуаров 

1 

4 Культура 6 Благоустройство 

общественных территорий 

(благоустройство парковых 

зон, площадок для отдыха, 

14 
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№ 

п/п 

Достижение целевых 

показателей региональных 

проектов в рамках 

Национальных проектов 

2022 г. 
Проекты инициативного 

бюджетирования 
2022 г. 

площадок для мусора, 

мощение тротуаров, 

установка декоративных 

подсветок) 

5 Жильё и городская среда 14 Благоустройство территорий 

кладбищ 

12 

6 Безопасные качественные 

дороги 

7 Объекты физической 

культуры, массового спорта 

10 

7 Экология 10 Общее количество 

реализованных проектов 

63 

8 Производительность труда 13 

9 Цифровая экономика 10 

10 Туризм 3 

11 Малое и среднее 

предпринимательство 

1 

Источник: составлено автором по материалам [4; 6]. 

 

Выводы. Анализируя показатели стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым, нельзя не отметить действенную практику 

проектного управления. Проектный подход результативен как с позиции 

национальных проектов на уровне региона, так и с позиции инициатив граждан, 

которые активно вовлекаются в проектную деятельность. 
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В статье рассмотрены перспективы развития промышленного комплекса в 

условиях политики импортозамещения и внедряемых на предприятиях цифровых 
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сформированы направления развития на ближайшие 3 года. 
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Введение. В настоящее время стабильное развитие промышленного 

комплекса является приоритетом отечественного развития экономики и 

обеспечением технологического суверенитета на мировой арене. В экономике 

любого государства важное место отводится эффективному функционированию 

промышленности, поскольку она является стержнем для благоприятного 

развития. В рамках устойчивости отечественной промышленности целесообразно 

рассмотреть функционирование промышленного комплекса региона – важной 

государственной структурной единицы. Поскольку многие промышленные 

предприятия региона в значительной мере зависели от поставок зарубежного 
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оборудования и комплектующих, особое значение приобретает политика 

импортозамещения в промышленности. Активно используемые цифровые 

технологии на промышленных предприятиях региона также поставлялись из-за 

рубежа, поэтому есть прямая связь между продолжением цифровизации 

промышленности и импортозамещением этих технологий. Актуальность 

выбранной темы обусловлена остро стоящим вопросом необходимости в краткие 

сроки (в ближайшие 2–3 года) эффективно наладить производственный процесс 

на базе отечественного оборудования и технологий. 

Цель исследования. Выявить проблемы развития промышленности региона 

и сформировать перспективы развития регионального промышленного комплекса 

в современных условиях с учетом политики импортозамещения и внедряемых 

цифровых технологий. 

Результаты исследования. Текущее развитие промышленного комплекса 

Ростовской области показывает, что промышленные предприятия 

функционируют достаточно стабильно. Однако можно увидеть, что какие-то 

производственные процессы замедлились. 

Так, на опорном предприятии Ростовской области – ООО «КЗ 

«Ростсельмаш» – крупнейшем отечественном производителе 

сельскохозяйственной техники тысячи позиций комплектующих поставлялись из-

за рубежа, преимущественно из Европы и США. В настоящее время поставки 

прекратились и из-за отсутствия деталей останавливается сборка определенной 

техники: тракторов, комбайнов. По мнению руководителя компании, К. Бабкина 

[1], ситуация не критическая, однако для подбора импортозамещающих деталей 

необходимы месяцы, что значительно удлиняет производственный процесс. 

Таблица 1 – Проекты импортозамещения, реализуемые промышленными 

предприятиями Ростовской области, и используемые цифровые технологии 

№ 

п/п 

Предпри-

ятие 

Проект 

импортозамещения 

Финанси-

рование 

Сроки 

реали-

зации 

Используемые 

цифровые 

технологии 

1 ООО 

«Авангард» 

Запуск завода по 

производству 

трикотажного полотна 

и микрофибры 

Инвестиции – 

1 млрд руб. 

2022–

2025 

Унифицирован

ные цифровые 

модули 

2 ООО 

«Атлантис-

Пак» 

Запуск завода по 

производству 

барьерной пленки для 

пищевой упаковки 

Инвестиции – 

516 млн руб.; 

ФРП – 300 

млн руб. 

2017–

2025 

Цифровые 

технологии 

CtP 

3 ООО 

«Бонум» 

Локализация 

производства 

комплектующих для 

с/х техники 

Инвестиции – 

250 млн руб.; 

ФРП – 50 млн 

руб. 

2023–

2026 

Цифровые 

технологии 

контроля 

4 ООО «КЗ 

Ростсельма

ш» 

Строительство 

тракторного завода, 

завода трансмиссий и 

завод сельхозтехники 

в Таганроге для 

производства 

Инвестиции – 

3 млрд руб.; 

ФРП – 5 млрд 

руб. 

2020–

2024 

Дистанционны

й контроль 

технологическ

их процессов 
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№ 

п/п 

Предпри-

ятие 

Проект 

импортозамещения 

Финанси-

рование 

Сроки 

реали-

зации 

Используемые 

цифровые 

технологии 

импортозамещающей 

с/х техники 

5 ООО «ПК 

«НЭВЗ» 

Производство 

комплектующих для 

электровозов 

ФРП – 500 

млн руб. 

2022–

2023 

Цифровые 

технологии 

RFID 

Источник: составлено авторами по материалам [4]. 

 

Некоторые импортозамещающие проекты не имеют аналогов на 

отечественном рынке и реализующие их промышленные предприятия будут 

являться пока единственными производителями (например, штапельное полотно 

завода «Авангард»). 

Проанализировав текущее состояние промышленности Ростовской области, 

можно увидеть следующие ключевые проблемы, препятствующие эффективному 

экономическому развитию региона: 

1. Отсутствие положительной динамики в промышленном комплексе 

Ростовской области: по итогам 2022 года среди субъектов РФ, в том числе в 

Ростовской области, произошел спад промышленного производства на 0,6 %, что 

связано с прекращением сотрудничества с зарубежными партнерами и 

прекращением поставок необходимого для промышленных предприятий 

оборудования [5]. 

2. Недостаток финансирования активно внедряемых цифровых технологий 

на промышленных предприятиях Ростовской области: внедрение цифровых 

технологий и соответствующего оборудования для обработки данных в 

промышленности требует больших затрат. 

3. Несоответствие спроса и предложения на отечественном рынке цифровых 

технологий: значительная часть используемых IT-технологий приходилась на 

поставки из-за рубежа. В частности, такие крупные региональные промышленные 

предприятия, как ООО «ПК «НЭВЗ» и ПАО «Роствертол» активно использовали 

немецкие технологии программного обеспечения SIEMENS [2]. В настоящее 

время использование данных технологий невозможно, альтернативы на 

отечественном рынке пока нет, а спрос на отечественное программное 

обеспечение растет на всех промышленных предприятиях России. 

4. Нехватка высококвалифицированных кадров для работы с цифровыми 

технологиями и оборудованием: IT-технологии развиваются с каждым днем все 

быстрее, промышленные предприятия региона внедряют их ускоренными 

темпами, не успевая при этом повышать квалификацию кадров.  

Оценив уровень развития промышленного комплекса Ростовской области по 

двум основным векторам развития – импортозамещению и внедрению цифровых 

технологий, были разработаны перспективы развития промышленного комплекса 

региона в современных условиях на ближайшие 3 года (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Перспективы развития промышленного комплекса  

региона на примере Ростовской области 

Источник: составлено авторами. 

 

Выводы. Проанализировав текущий уровень развития промышленного 

комплекса Ростовской области, можно отметить устойчивость функционирования 

промышленных предприятий, но при этом замедление производственных 

процессов, нуждающихся в зарубежном оборудовании. За последний год 

государство разработало ряд мероприятий, направленных на поддержку 

промышленного комплекса (например, льготные программы субсидирования). 

Следует подчеркнуть, что прекращения сотрудничества со многими 

промышленными предприятиями оказало не только негативный эффект, но и 

обеспечило толчок для активного развития проектов импортозамещения, 

разработки и внедрения отечественных цифровых технологий. Если с 2016 по 

2021 год процесс шел медленно, то в последние два года отечественный 

промышленный рынок стал активно развиваться в указанных направлениях. 

Связь между импортозамещением и цифровыми технологиями несомненна, они – 

обеспечение устойчивости промышленных предприятий, приобретение 

импортонезависимости и обеспечение технологического суверенитета, что 

особенно актуально в современных условиях. Важно также заметить внимание 

президента РФ Владимира Путина, по словам которого необходимо активное 
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продукции предприятий РО будет расти
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внедрение цифровых разработок отечественных инженеров в условиях 

беспрецедентных внешних вызовов [3]. 

Таким образом, выявлены основные перспективы развития промышленного 

комплекса региона на примере Ростовской области в ближайшие 3 года, а именно: 

повышение роли химической и машиностроительной отраслей в 

промышленности, увеличение доли отечественной продукции на рынке: 

комплектующих для промышленного оборудования и цифровых технологий, а 

также повышение цифровой квалификации кадрового состава промышленных 

предприятий. 
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из числа стран-лидеров по развитию медицинского туризма. Поскольку данный вид 
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Введение. Стратегические решения, принимаемые в современной 

организации, во многом сосредоточены на поиске устойчивых конкурентных 

преимуществ и определении ключевых факторов успеха [3; 5]. Это актуализирует 

как изучение успешных практик, связанных с выявлением ключевых факторов 

успеха, так и углубленное понимание условий, которые приведут организацию в 

конкретной индустрии к успеху. Несколько лет назад Правительством Российской 

Федерации была принята Стратегия развития экспорта услуг до 2025 г. [7], в 

которой одним из приоритетных стал раздел о развитии медицинского туризма с 

участием 70 субъектов и более чем 100 медицинских организаций. 

Медицинский туризм сегодня рассматривается как отдельное направление 

развития здравоохранения. Эта индустрия находится на стыке нескольких. Для 

нее характерно формирование внутриотраслевой конкуренции, необходимость 

идентификации устойчивых конкурентных преимуществ, и в целом, ориентация 

на рынок и использование терминологии и подходов бизнес-организаций. Поиск 

ответа на вопрос «Каковы ключевые факторы успеха на рассматриваемом 

рынке?» становится исключительно важным для выработки эффективной 

стратегии в целом и конкурентной стратегии в частности. 

Цель исследования – рассмотреть опыт крупнейших медицинских центров, 

активно вовлеченных в сферу медицинского туризма, и выявить потенциально 

положительные факторы, которые будут содействовать повышению 

конкурентоспособности российских региональных медицинских центров. 
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Результаты исследования. Для оценки успешности и устойчивости 

развития международного медицинского туризма используется индекс 

медицинского туризма (MTI), который рассчитывается по 34 критериям, 

сгруппированным по внешнему окружению сферы туризма, состоянию развития 

индустрии медицинского туризма и качеству медицинского обслуживания в 

дестинации медицинского туризма [2]. Российская Федерация в данном списке 

находится на 46 месте (таблица 1), при том, что плановыми показателями 

федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» предусмотрено 

увеличение объема экспорта до 1 млрд долл. США к 2024 г. [8]. При условии, что 

к 2026 г. ожидаемый объем мирового рынка медицинского туризма достигнет 

179,6 млрд долл. [4], его привлекательность высока, что требует формулирования 

эффективных конкурентных стратегий для медицинских учреждений. 

Таблица 1 – Рейтинг стран по индексу MTI, 2021 

Место Балл Страна Место Балл Страна 

1 76,47  Канада  24 64,99  Филиппины 

2 46,43  Сингапур 25 64,95  Колумбия 

3 74,23  Япония 26 64,81  Египет  

4 72,93  Испания 27 64,75  Мальта 

5 71,92  Великобритания 28 64,35  Бразилия 

6 71,85  Дубай 29 64,10  Польша 

7 71,73  Коста-Рика 30 63,91  Турция 

8 70,78  Израиль 31 63,80  Марокко 

9 70,26  Абу-Даби 32 63,65  Бахрейн 

10 69,80  Индия 33 63,47  Китай 

11 69,61  Франция 34 63,45  Греция 

12 69,29  Германия 35 63,32  Саудовская Аравия 

13 69,03  Оман 36 63,26  Иордания 

14 68,81  Южная Корея 37 62,77  Панама 

15 68,32  Чехия 38 61,78  Тунис 

16 67,93  Тайвань 39 61,13  Катар 

17 66,83  Таиланд 40 60,74  Ямайка  

18 66,75  Италия 41 60,17  Россия 

19 66,32  Доминикана 42 59,47  Мексика 

20 66,26  Аргентина 43 57,14  Ливан 

21 65,96  Португалия 44 55,04  Гватемала  

22 65,82  Южная Африка 45 54,84  Кувейт 

23 65,69  Венгрия 46 44,38  Иран 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

 

Ключевыми или критическими факторами успеха называют стратегически 

важные возможности, определяющие успех организации. Это те параметры 

деятельности, которые обеспечивают организации конкурентные преимущества 
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на рынке [6]. Концентрируя свои усилия на одном или нескольких факторах, 

организация может добиться существенного успеха в конкурентной борьбе. 

Ключевые факторы успеха – стратегические силы – активы и компетенции, 

позволяющие обойти конкурентов. Если эти факторы не будут хорошо 

реализованы, то могут привести к неудаче [5]. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что ключевой фактор успеха 

(КФУ) развития медицинского туризма – это система управления, 

ориентированная на качество и безопасность медицинской деятельности. Любая 

клиника должна подтвердить гарантии качества и безопасности для пациента (ISO 

9001 и сертификат Joint Commission International JCI). Аккредитация по этим 

стандартам означает «высший уровень» качества здравоохранения. 

Таблица 2 – КФУ ведущих клиник в индустрии медицинского туризма 

Клиника 
Основное направление 

медицинского туризма 
Ключевые факторы успеха 

Toronto General 

Hospital,  

Канада 

Крупнейший центр 

трансплантации органов в 

Северной Америке 

сертификация ISO9001, JCI; 

опыт в течение более 20 лет; 

база университета. 

Singapore General 

Hospital,  

Сингапур 

Широкий спектр 

медицинских услуг в 

рамках одного комплекса 

сертификация ISO9001, JCI; 

продвинутая медицинская 

инфраструктура; 

опыт более 20 лет; 

база университета; 

инновационные технологии. 

The University of 

Tokyo Hospital,  

Япония 

Онкологическая геномная 

специализация 

сертификация ISO9001, JCI; 

положительная репутация; 

отлаженные бизнес-процессы; 

продвинутая медицинская 

инфраструктура; 

опыт более 20 лет; 

база университета. 

Детский 

госпиталь Сант 

Жоан де Деу, 

Барселона,  

Испания 

Комплексное лечение 

большинства детских 

заболеваний 

сертификация ISO9001, JCI; 

база университета; 

отлаженные бизнес-процессы; 

доступность для европейского 

населения. 

АО МЕДСИ,  

г. Москва,  

Россия 

Полный спектр 

медицинских услуг: от 

первичного приема и 

скорой помощи до 

высокотехнологичной 

диагностики, сложных 

хирургических операций 

транспортная доступность; 

сертификация ISO9001, JCI; 

круглосуточный режим работы 

семейного врача; 

единая информационная система 

Источник: составлено авторами по материалам [10]. 

 

Отметим также, что для медицинского туриста важно получить такую 

услугу, которая бы удовлетворила все его потребности, которые могут быть 

комплексными (диагностические исследования по принципу «быстро и 

качественно», оперативное вмешательство с применением высокотехнологичного 
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оборудования, прохождение реабилитации и постоянная связь с лечащим врачом). 

Ключевым фактором успеха в этом случае становится именно «комплексная 

услуга» как вариант рыночного предложения медицинского учреждения. Ее 

элементы показаны на рисунке 1. Каждый из них должен быть спроектирован 

медицинской организацией с использованием имеющихся сильных сторон и с 

преодолением уязвимостей.  

 

Рисунок 1 – Элементы КФУ «комплексная медицинская услуга» 

Источник: составлено авторами. 

 

У медицинских учреждений Российской Федерации как потенциальных 

экспортеров медицинских услуг есть ряд преимуществ: 

1. Школа отечественной медицины, признаваемая за рубежом. 

2. Высокий уровень развития технологичной медицинской помощи. 

3. Отличное соотношение цена/качество оказываемых услуг. 

4. Хорошая транспортная доступность. 

5. Представленность различных медицинских услуг (ассортимент). 

6. Небольшая длительность ожидания медицинской помощи. 

Кроме перечисленных преимуществ российской медицины, которые могут 

стать драйверами ее развития, стоит отметить и определенные уязвимости: 

1. Плохая информационная поддержка и, как результат, низкая 

информированность иностранных граждан о возможностях российской 

медицины. 

2. Отсутствие признанной за рубежом системы контроля качества оказания 

медицинской помощи. 

3. Отсутствие упрощенной процедуры получения виз с целью поездки на 

лечение. 

4. Коммуникационные барьеры между потенциальным клиентом и 

медицинской организацией. 

5. Отсутствие взаимодействия со страховыми компаниями за рубежом. 

6. Плохо развитый сопутствующий сервис. 
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Выводы. Международный медицинский туризм признается многими 

исследователями перспективным направлением развития учреждений 

здравоохранения в Российской Федерации [9]. Успех такого развития зависит от 

степени понимания и развития ключевых факторов успеха. Исходя из них, в 

дальнейшем становится возможным определить стратегические и тактические 

действия для развития рассматриваемого вида туризма в каждом конкретном 

учреждении здравоохранения. Таким образом, задача поиска, развития ключевых 

факторов успеха с ориентацией на накопленный опыт – одинаково важна для 

организаций разного размера, типа и формы собственности. Принимая решение, 

конкретное учреждение здравоохранения определяет такие факторы и, учитывая 

их, выбирает и реализует стратегию развития конкретного вида деятельности в 

рамках программ медицинского туризма. 
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Введение. Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации 

символизирует не только историческое единство наших народов, но и 
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продиктовано геополитическими и стратегическими преимуществами 

государственного строительства. Расположенный на юго-западе европейской 

части России и омываемый Черным и Азовским морями, «жемчужина» Крым 

географически признан уникальным центром экономического притяжения с 

богатыми природными ресурсами и разветвленной инфраструктурой. В силу 

сложившихся политических обстоятельств несомненным приоритетом его 

экономического развития становится вовлечение располагаемого природно-

ресурсного потенциала в растущее взаимодействие с субъектами Российской 

Федерации. И среди них региональные детерминанты указывают на вектора 

выгодного экономического сотрудничества с новыми субъектами РФ – Луганской 

Народной Республикой (ЛНР), Донецкой Народной Республикой (ДНР), 

Херсонской и Запорожской областями. 

Цель исследования. В глобализированной среде обостряющихся 

геополитических и внешнеторговых противоречий концептуальное и 

практическое значение приобретают формулирование и аргументация векторов 

развития экономического взаимодействия Республики Крым с ЛНР, ДНР, 

Херсонской и Запорожской областями, составивших цель излагаемого 

исследования. 

Результаты исследования. Одна из ведущих газет США «The Washington 

Post» констатирует, что территории, вошедшие в состав Российской Федерации, 

обладают значительными природными ресурсами. По оценкам экспертов, только 

в российском регионе Донбасса имеются ценные полезные ископаемые на сумму 

более 12 трлн долларов. Донецкая и Луганская Народные Республики владеют 

более 60 % запасов угля, 20 % запасов природного газа и более 40 % запасов 

металлов. При этом Херсонская и Запорожская области являются важными 

сельскохозяйственными регионами: общий объем производства зерна в 2022 году 

превысил показатель в 2 млн тонн [3]. 

Действительно, в настоящее время Донецкая Народная Республика имеет 

весомый экономический потенциал. Экономика ее в большой степени основана 

на двух основных отраслях: угледобычи и металлургии. Донбасс, как известно, 

славится богатыми угольными месторождениями, что ставит его в ряд лидеров по 

добыче угля регионов, отличается металлургическими предприятиями, которые 

производят сталь, чугун и другие металлургические продукты.  

Наряду с ними в ДНР также имеется потенциал развития других отраслей, 

среди которых машиностроение, химическая промышленность и производство 

строительных материалов. В машиностроении можно выделить изготовление 

машин, автомобилей, оборудования для различных отраслей, а также 

компонентов для машиностроительных предприятий. В регионе осуществляется 

производство химических веществ, таких как удобрения, химические реагенты, 

соли и другие химические продукты. Кроме того, выпускаются пластмасса и 

полимеры – эти материалы используются в изготовлении различных товаров, 

включая упаковку, автомобили и другие изделия [1]. 

Экономика ЛНР весьма сходна с экономикой соседней Донецкой Народной 

Республики и также базируется на таких ключевых отраслях, как добыча угля и 

металлургия. Немаловажно, что Донецкий угольный бассейн как один из 

крупнейших угольных бассейнов в Восточной Европе частично простирается на 

территории ДНР и ЛНР. Знаменитый бассейн со своими обширными угольными 
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месторождениями включает в себя каменный уголь и лигнит, при этом 

извлекаемый ресурс является неотъемлемым источником энергии и сырья для 

металлургической, энергетической и химической промышленности. 

Между тем, обладая огромным потенциалом, промышленность ЛНР требует 

восстановления после интенсивных боев. Так, Лисичанский 

нефтеперерабатывающий завод в прошлом относился к одному из самых мощных 

в Украине, но в настоящее время его деятельность заморожена из-за военных 

действий. В то же время одно из гигантских предприятий ЛНР – Стахановский 

вагоностроительный завод – энергично интегрируется в российскую экономику, 

получены сертификаты на производство минераловозов и полувагонов. Кроме 

того, ЛНР уже разрабатывает стратегию диверсификации экономики, включая 

производство электроники и автомобилей, которая вполне целесообразна с 

учетом потенциала металлургии и энергоресурсов. Характерной ресурсной 

особенностью ДНР и ЛНР является наличие пахотных земель, 

благоприятствующих развитию сельского хозяйства. 

Запорожье является одним из основных производителей и поставщиков 

электроэнергии. Достаточно отметить, что Запорожская атомная электростанция 

(ЗАЭС) – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Кроме того, 

экономический профиль Запорожской области образует и изготовление аграрной 

продукции с посевной площадью 17 000 квадратных километров. 

Ядро экономики Херсонской области составляет сельское хозяйство. 

Пахотные земли ее насчитывают около 20 000 квадратных километров, на 

которых можно выращивать такие культуры, как зерновые, подсолнечник, овощи, 

фрукты, дыни. Несмотря на ограниченные возможности финансирования АПК, 

местные предприниматели неутомимо занимаются животноводством. С 

благоприятными перспективами регионального развития Херсонская область 

может претендовать на статус еще одной «житницы» России. При этом выход к 

Азовскому и Черному морям создает потенциал для развития курортного и 

туристического бизнеса. Разветвленная транспортная инфраструктура не только 

позволяет осуществлять перевозки грузов автомобильным, железнодорожным и 

речным транспортом в порты областных центров, но и прокладывает удобные 

транспортные маршруты с другими регионами России. 

Интегрирование новых регионов в сеть экономического взаимодействия с 

Республикой Крым с использованием сухопутного маршрута в Крымский 

полуостров существенно облегчает и удешевляет процесс двусторонних поставок. 

Северо-Крымский канал снабжает республику водой, а Азовское море становится 

внутренним бассейном России, что инициирует проектирование новых портов 

(Херсон, Мариуполь, Бердянск). 

Для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Крымский полуостров 

может стать стратегическим транспортным каналом для обеспечения 

взаимодействия с другими регионами Российской Федерации, поставок в другие 

страны через порты Крыма. Среди преимуществ выстраивания такого рода 

взаимодействия – транспортная связь, наличие портов, потребность в 

экономическом сотрудничестве и т. п. Обращаясь к логистике, отметим, что Крым 

обладает широкой транспортной инфраструктурой, включая автомобильные и 

железные дороги, морские и воздушные порты. Тем самым реализуемы 

эффективные транспортные маршруты для перемещения людских и грузовых 
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потоков. К тому же географическое положение портов Севастополя и Керчи дает 

возможность обеспечивать морские поставки в различные страны через Черное и 

Азовское моря как обязательные условия для экспортных и импортных потоков 

товаров. 

При этом экономическое взаимодействие посредством использования 

инфраструктуры полуострова запустит механизм двустороннего развития 

экономик в рассматриваемых регионах [2]. Сотрудничество может включать в 

себя поставки сырья, продукции и торговые операции. Для Республики Крым 

принципиально важно в полной мере использовать дополнительные возможности 

сотрудничества с Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной 

Республикой, Херсонской и Запорожской областями к обоюдной пользе регионов. 

Наращивание взаимодействия в этой сфере даст импульс ускорению 

товарооборота, что в конечном итоге приведет к увеличению поступлений в 

бюджет и поступательному развитию инфраструктуры и экономики Крыма в 

целом.  

Выводы. По результатам предложенной аргументации природно-

ресурсного потенциала Крыма и путей достижения эффективного сотрудничества 

между субъектами РФ отметим ряд векторов регионального экономического 

развития. Первый из них – установление и расширение торговых связей и потока 

товарных поставок между Крымом и регионами с ростом объема торгуемыми 

разнообразными товарами на рынке полуострова. Второй вектор – совместное 

использование и расширение транспортных коридоров и логистических 

маршрутов для повышения темпов перемещения товаров и снижения затрат на их 

доставку. Третий вектор – координация и мобилизация совместных усилий в 

сфере туризма и культурной интеграции, которые привлекут больше туристов и 

способствуют продвижению туристической индустрии. И как следствие, 

инвестиционные проекты и развитие общей инфраструктуры будут 

предпосылками экономического роста и создания новых рабочих мест как в 

Крыму, так и в соседних регионах страны. 

Словом, с позиций геополитики и национальной экономической стратегии 

Крымский полуостров обладает перспективным потенциалом стать одним из 

респектабельных морских портов России ввиду уникального географического 

положения, выхода к Черному и Азовскому морям. Крым находится на 

пересечении магистральных торговых маршрутов между Европой и Азией, что 

позволяет обеспечивать эффективные морские поставки и транзит грузов. 

Развитие портов может содействовать росту экономики региона и созданию 

новых производств. С учетом современной инфраструктуры портов Севастополя 

и Керчи глубоководные причалы и специализированные объекты могут быть 

использованы для перевалки различных видов грузов. Крым станет привлекать 

внимание как для внутреннего, так и для международного торгового 

сотрудничества, способствуя увеличению грузооборота. 

С вхождением в состав Российской Федерации четырех новых субъектов 

открылся широкий горизонт возможностей для их взаимодействия и интеграции 

в процесс экономического сотрудничества регионов. Можно с уверенностью 

аргументировать, что активная поддержка курса на наращивание эффективного 

взаимовлияния богатейших природными ресурсами регионов принесет значимый 
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социально-экономический прогресс как для самих субъектов, так и для всей 

страны. 
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Аннотация 

Актуальность исследования темы развития управленческого консультирования в 

отрасли стоматологии связана с вызовами, обусловленными необходимостью 

кардинальной трансформации менеджмента организаций здравоохранения и 

стоматологии в том числе. Переход к моделям устойчивого развития, 

человекоцентричности, ценностно ориентированного менеджмента ставит масштабные 

задачи перед управленческим консалтингом. В сравнении с высокими экономическими 

показателями и уровнем развития отрасли медицинского консалтинга за рубежом, 

отечественное управленческое консультирование ограничено рядом препятствий 

объективного и субъективного характера. 

Annotation 

The relevance of the study of the topic of development of management consulting in the 

dental industry is associated with the challenges caused by the need for a radical transformation 

of the management of healthcare and dental organizations. The transition to models of 

sustainable development, human-centricity, and value-based management poses large-scale 

challenges for management consulting. In comparison with the high economic indicators and 

the level of development of the medical consulting industry abroad, domestic management 

consulting is limited by a number of obstacles of an objective and subjective nature. 
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Введение. Универсальная концептуальная основа управленческого 

консультирования – это разработка и применение различных методов для 

совершенствования работы действующих экономических систем, организация 

процессов управления и производства вновь создаваемых предприятий. Для 

различных отраслей российского бизнеса актуальность менеджмент-консалтинга 

возрастает в связи с активной цифровизацией. Сфера медицинских услуг 

сталкивается с рядом проблем, в решении которых востребован управленческий 

консалтинг. По данным бизнес-аналитики, производительность труда в сфере 

медицины РФ составляет лишь 25% от подобных зарубежных показателей [4]. 

Менеджмент медицинских услуг находится под давлением высоких затрат и 

недофинансирования, влияния реформ и нормативных требований. Между 

сегментами коммерческой и государственной медицины отмечается значительная 

разница. Нерешенными текущими проблемами организации стоматологической 

помощи населению являются отсутствие на практике системной профилактики 

заболеваний, недостаток квалификационных характеристик врачей-стоматологов, 

дефицит обосновательной базы доказательной медицины и разработанных 

стандартов лечения. 

Цель исследования провести обзор научных публикаций и 

информационных Интернет-источников с целью определения актуальности и 

предметов управленческого консультирования в зарубежной и отечественной 

стоматологии. 

Результаты исследования. Согласно данным Ассоциации Менеджеров, до 

20% российских предприятий пользуются услугами консультантов по 

управлению в условиях дефицита кадровых, компетентностных и 

организационных ресурсов для самостоятельного решения проблем 

менеджмента, при возникновении кризисной ситуации в компании. Однако, в 

медицине управленческое консультирование востребовано в ограниченных 

объемах [2]. Особая необходимость во внешнем экспертном консалтинге для 

руководителей и персонала стоматологических организаций связана не только с 

низкой эффективностью менеджмента, но и с повышением потребительских 

требований и ростом конфликтогенности, характерных для сферы 

стоматологических услуг [3]. Количество научно-методических публикаций о 

применении управленческого консалтинга в стоматологических клиниках РФ 

невелико, преобладает рекламная информация в Интернет-источниках о 

предложениях юридического консалтинга, бизнес-аналитики и стратегического 

маркетинга для коммерческой стоматологии. Отсутствуют сведения об 

обращении к управленческому консультированию со стороны учреждений 

государственного здравоохранения, в области стоматологической помощи в 

системе обязательного и добровольного медицинского страхования, применения 

инструментов страхования профессиональной ответственности, несмотря на то, 

что их механизмы финансирования не стимулируют учреждения к повышению 

качества услуг и повышению эффективности использования ресурсов. При этом, 

среди клиентов менеджмент-консалтинга за рубежом доля страховых компаний 
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велика. Нет сведений о формах и методах управленческого консультирования 

руководства и персонала стоматологических организаций с целью перехода на 

стандарты деятельности по принципам модели устойчивого развития и ценностно 

ориентированного подхода. Ряд исследователей отмечают значительную разницу 

в востребованности управленческого консалтинга в системе здравоохранения 

России и за рубежом. Согласно отчету Spitzer D., сфера медицинского 

консалтинга в странах Европы и США является серьезной отраслью бизнеса в 

целом и рынка консалтинговых услуг в частности [6]. В качестве главных причин 

сравнительно низкой востребованности консультирования называются 

отсутствие традиций по обращению к внешнему консалтингу, нехватка 

информации об эффективности и результативности данных услуг, недоверие к 

экспертам, опасения в нарушении конфиденциальности. Как отмечено 

Литовченко М. В., Завалько Н. А., такая ситуация типична для стран с 

переходным типом экономики. Необходимо более активное ознакомление 

работающих и будущих менеджеров с возможностями управленческого 

консультирования [1]. 

Необходимость в менеджмент-консалтинге не ограничивается целями 

повышения доходности, эффективности, конкурентоспособности учреждений. 

Современные управленческие тренды требуют кардинальной трансформации 

менеджмента предприятий медицинской сферы. Актуальные управленческие 

модели, включая концепции устойчивого развития, ценностно-ориентированного 

подхода, человекоцентричности, требуют релевантных экспертных знаний для 

практической реализации как в медицинском бизнесе, так и в сфере 

государственных гарантий здравоохранения. Ожидаемые изменения на рынке 

менеджмент-консалтинга предполагают разрушение мифа о недоступности 

консультационных услуг для малого и среднего бизнеса, медицинских 

учреждений бюджетного сектора. Частная стоматологическая практика является 

предпринимательской деятельностью, однако ее руководителям зачастую не 

хватает как системных знаний в области бизнеса, так и релевантной экспертной 

информации в сфере отраслевых инноваций и методов управления. Это 

обосновывает актуальность применения целого ряда форм и инструментов 

профессионального управленческого консультирования [5]. 

Выводы. Масштаб рынка медицинского консалтинга за рубежом отражает 

не только его востребованность и эффективность для менеджмента, но и 

потребность в реорганизации деятельности медицинских учреждений в связи с 

современными управленческими трендами. Необходимо обосновать 

экономическую и социальную результативность услуг управленческого 

консультирования для учреждений коммерческого и государственного сектора 

стоматологической отрасли в России. 
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Аннотация 

В представленной работе рассматриваются актуальные вопросы постановки, 

позиционирования и методического развития походов к управлению одной из 

важнейших характеристик социальных систем – функциональной (системной) 

устойчивостью. Обосновывается актуальность исследования устойчивости, развития 

теоретической базы, позволяющей решать прикладные задачи обеспечения 

устойчивости организаций. В работе предлагается трактовка термина «устойчивость». 

Определяются и обосновываются ключевые направления использования понятия 

устойчивость, как фундаментальной основы эффективного развития социальных систем 

на примере холдингов. 

Annotation 

The presented work examines the topical issues of setting, positioning and 

methodological development of campaigns to manage one of the most important characteristics 

of social systems – functional (systemic) stability. The relevance of the study of sustainability, 

the development of a theoretical framework that allows solving applied problems of ensuring 

the sustainability of organizations is substantiated. The paper proposes an interpretation of the 

term «stability». The key directions of using the concept of sustainability as a fundamental basis 

for the effective development of social systems on the example of holdings are determined and 

substantiated. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, критерии экономической 

безопасности, подходы к оценке экономической безопасности, система, функциональная 

устойчивость, взаимодействие, баланс интересов, ресурсно-функциональный подход. 
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of the economic security, system, functional sustainability, cooperation, balance of interests, 
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Введение. Проблема устойчивости социальных систем – одна из самых 

актуальных. Но проблема это далеко не новая. Так, более 100 лет назад 

А. А. Богданов в работе «Тектология: Всеобщая организационная наука», 

исследуя проблемы организаций, отмечал, что свойство устойчивости 

социальных систем является одним из основных, и, что «устойчивость целого 

зависит от наименьших относительных сопротивлений всех его частей во всякий 

момент» [2, с. 146]. Что А. А. Богданов понимал под сопротивлением? Вероятно, 

он понимал под этим силы, препятствующие разрушению системы, а, 

следовательно, наличествуют также силы, направленные на разрушение системы. 

Причем источники этих сил могут быть как внутренними, так и внешними. От 

соотношения этих противоположных по своему действию сил зависит 

устойчивость социальной системы. 

Особенно остро проблема устойчивости касается интегрированных 

корпоративных систем (ИКС), в том числе холдингов. Это объясняется 

сложностью организационного строения: масштабами деятельности, 

разнородностью бизнеса, территориальной разобщенности отдельных частей, 

использованием методов дистанционного управления и др. [1; 4; 6]. Устойчивость 

в холдингах во многом определяется организацией взаимодействия управляющей 

компании (УК) с дочерними и зависимыми организациями (ДЗО), точнее 

управление организацией взаимодействия, включая контроль деятельности. 
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Причём показатель функциональной устойчивости может быть универсальным 

критерием оценки состояния организации, входящей в холдинг: если оценка 

состояния показывает, что ДЗО может устойчиво функционировать, то, по 

крайней мере, нет необходимости срочно принимать какие-то меры, можно 

спокойно решать вопросы развития. А если мы увидим снижение устойчивости 

или, более того, приближение к граничному значению, то необходимы срочные 

меры для преодоления кризиса. Кстати, устойчивость может быть использована и 

для оценки риска деятельности. 

Цель исследования. Цель данной работы предложить трактовку термина 

«устойчивость», а также предложить организационные мероприятия, 

направленные на повышение устойчивости ИКС. 

Результаты исследования. В настоящее время не существует 

общепринятого определения понятия «устойчивость». Более того, 

методологически не разведены такие понятия, как устойчивость и равновесие, 

устойчивость и эффективность, устойчивость и гибкость и др. Другое связанное 

понятие – «надёжность». В общем-то надёжность определяется запасом 

устойчивости системы [3]. 

Устойчивость системы часто сводят к финансовой устойчивости. Но 

финансовая устойчивость отражает только лишь способность компании погасить 

свои обязательства за счёт имеющихся у неё финансовых ресурсов и не 

показывает способность сохранять возможность функционировать. Более того, 

часто, погасив обязательства, компания именно не сможет продолжать работу. 

Такое понимание оценки состояния организации часто приводит к ошибкам. Так, 

несколько лет назад прекратила свое существование компания «ТрансАвиа». Эта 

компания в рейтинге авиакомпаний занимала второе место после компании 

«Аэрофлот». Более того, буквально за несколько месяцев до этого события 

компания после проведенной проверки была признана финансово устойчивой. 

На наш взгляд целесообразно использовать понятие «функциональная (или 

системная 1

2) устойчивость». Это характеристика социальной системы, 

показывающая её способность сохранять возможность функционирования при 

изменении условий [3]. 

Это понятие относительное – следует говорить об устойчивости системы 

относительно определённой целевой функции, то есть функции, для реализации 

которой предназначена система. Одна и та же социальная система может быть 

устойчивой с точки зрения необходимости реализации одной функции и не 

устойчива относительно другой. 

Функциональная устойчивость оценивается коэффициентом 

функциональной устойчивости, расчёт которого предполагает расчёт 

коэффициента ресурсной обеспеченности функций, коэффициента 

управляемости и оценку активности компании и среды. Коэффициент ресурсной 

обеспеченности функций показывает, насколько компания обеспечена ресурсами, 

имеются ли необходимые запасы, чтобы обеспечить возможность 

                                              
1 

2 Поскольку мы рассматриваем функциональные системы, «функциональная» и «системная» можно 

рассматривать как синонимы в контексте устойчивости. Но поскольку часто приходится рассматривать 

разные социальные системы, то словосочетание «функциональная устойчивость социальной системы» 

представляется более благозвучным, чем «системная устойчивость социальной системы». Вместе с тем, 

применительно к компании, предприятию словосочетание «системная устойчивость» вполне подходит. 
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функционировать в условиях ограниченности возможности получать ресурсы 

извне. При этом учитываются все виды ресурсов – материальные, 

информационные, социальные, интеллектуальные, пространственные, 

организационные и др. Причём для всех видов ресурсов разработаны 

методические подходы для количественной оценки и учёта в базе данных 

компании. Коэффициент управляемости показывает, насколько система 

управляема. Он равен отношению числа объектов, для которых выполняются 

условия управляемости, к числу объектов, требующих управления в системе (это 

все динамические объекты, оказывающие существенное влияние на динамику 

социальной системы в социально-экономическом пространстве). Оценка 

активности предполагает оценку воздействия, которое оказывают компания на 

рынок [7]. Если коэффициенты ресурсной обеспеченности и управляемости 

позволяют оценить текущее состояние системы, то оценка активности даёт 

возможность определить будущее – будет ли достаточный приток ресурсов извне, 

чтобы поддержать функционирование системы. 

Устойчивость холдингов во многом определяется организацией 

взаимодействия головной (или, по-другому, управляющей) компании (УК) и 

дочерних и зависимых организаций (ДЗО). Как можно улучшить это 

взаимодействие, обеспечив прозрачность бизнеса ДЗО и должный контроль? На 

наш взгляд, целесообразно следующее: 

1. Установление системы взаимодействия между акционерами различных 

компаний в холдинге, разработка корпоративных механизмов управления. 

Формирование связки корпоративного и хозяйственного управления. Здесь, 

безусловно, следует говорить о профессионализме советов директоров (СД), 

необходимости организации их деятельности таким образом, чтобы их решения, 

во-первых, реально были бы направлены на выявление и устранение системных 

проблем компании; во-вторых, решения должны быть строго обоснованными, что 

предполагает строгий расчёт решений и последствий их реализации [1; 4]. Для 

этого, конечно, потребуются соответствующие инструменты, одним из которых 

может стать специальная программа для расчёта решений на основе цифрового 

двойника социальной системы [5]. 

2. Развитие возможностей коллегиальных органов управления: советы 

директоров УК и ДЗО, различных комитетов СД, а также создание специального 

комитета по взаимодействию, и подготовку регламентирующего документа 

«Положение по взаимодействию». 

3. Разработка регламента принятия совместных управленческих решений, в 

том числе стратегических решений. Периодическое проведение стратегических 

сессий. Организация процесса получения достоверной информации в 

определенные заданные сроки и формы представления. Принципиально значимо 

обеспечить строгую обоснованность решений, предполагающую расчёт 

последствий принятия таких решений и оценку их влияния на функциональную 

устойчивость ДЗО и ИКС в целом. 

4. Организация совместного обучения менеджеров УК и ДЗО. Особенно 

совместное обучение с использованием имитационных моделей (цифровых 

двойников) организаций, входящих в ИКС, – они позволяют отработать 

совместную работу по принятию скоординированных не только по времени, но и 

по содержанию решений [1; 5]. 
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Итак, функциональная (системная) устойчивость социальной системы – 

одно из важнейших понятий, характеризующих ее состояние. Попытка вести 

бизнес в неустойчивой организации обречена на провал. 

Устойчивость или неустойчивость организации во многом зависит от работы 

органов управления, руководителей всех уровней. В ней должно: во-первых, быть 

единое понимание сути этого понятия, в том числе понимание подходов к оценке 

(хотя бы логической) уровня устойчивости; во-вторых, обязательное 

использование понятия устойчивости в практической деятельности при 

обосновании решений. Представляется важным развивать инженерный подход к 

организации деятельности и управлению – подход, основанный на расчёте, 

предполагающий глубокое знание руководителей природы социальных систем, 

законов функционирования, определяющих их эволюцию в социально-

экономическом пространстве. 

Выводы. Сегодня, к сожалению, очень многие решения оказываются 

недостаточно обоснованными, что приводит к существенной потере ресурсов. 

Внешне это проявляется как значительное число недостроенных и неосвоенных 

объектов, затягивание сроков реализации социально-значимых проектов и 

программ, «внезапная» неспособность организаций функционировать и др. 

Поэтому развитие точных методов управления, культивирование 

соответствующих подходов в организациях представляется весьма значимым для 

развития общества, особенно в условиях значительных внешних вызовов, с 

которыми мы столкнулись в настоящее время. 
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Введение. Текучесть кадров – это актуальная проблема в современных 

организациях России, особенно в условиях стремительно меняющейся 

экономики. Постоянное увольнение сотрудников приводит к снижению 

производительности труда, необходимости поиска и обучения новых работников, 

дополнительным тратам ресурсов, потере накопленного опыта и т. д. Поэтому 

поиск путей снижения текучести кадров в организациях России остается 

актуальным. 

Цель исследования. Целью данного исследования является анализ причин 

и последствий текучести кадров, разработка мероприятий по снижению 

показателей текучести. 

Результаты исследования. Текучесть кадров представляет собой 

показатель, который отображает частоту увольнения сотрудников. Высокая 

текучесть персонала опасна для деятельности организации, однако ее полное 

отсутствие тоже оказывает негативное воздействие на компанию [2]. 
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Высокая текучесть кадров приводит к следующим негативным 

последствиям: 

– повышаются издержки на поиск, обучение и адаптацию персонала; 

– повышение вероятности массовых увольнений, когда из-за ухода одного 

сотрудника начинают увольняться другие кадры, что приводит к необходимости 

оперативного поиска и обучения новых работников, а это резко снижает 

производительность труда в организации; 

– снижение качества предоставляемых услуг из-за ухода компетентных 

кадров [4]. 

При полном отсутствии текучести кадров может произойти застой 

организации. Если в фирму не приходят новые люди со свежими знаниями, то она 

будет функционировать и развиваться медленно, перестанет соответствовать 

требованиям активно меняющегося рынка [5]. 

В случаях, когда увольнение произошло по инициативе начальника, процесс 

может принести следующие преимущества: 

– вместо неэффективного сотрудника придет более ответственный работник 

со свежими знаниями и багажом знаний, что положительно скажется на 

производительности труда в организации; 

– новый сотрудник может функционировать с большим стремлением, внести 

новый вклад в развитие экономики компании, нежели сотрудник, отработавший 

на своей должности несколько лет подряд; 

– новый персонал привнесет в организацию новые идеи и навыки, которые 

пригодятся в развитии экономики [7]. 

Чтобы текучесть кадров осталась в оптимальных значениях, необходимо 

постоянно анализировать показатели. Формула расчета коэффициента текучести 

выглядит следующим образом: 

Чув 100%
Кт

Чсрсп


 , (1) 

где, КТ – коэффициент текучести, ЧУВ – число уволившихся, ЧСРСП –число 

среднее списочное число персонала. 

Оптимальным показателем текучести кадров считают 3–7 % в год, 

исключением являются компании, в которых норма может быть выше: 

– в IT-компаниях норма может достигать до 10 %; 

– в организациях по розничной торговле норма может быть до 30 %; 

– в производственной сфере показатель может быть до 15 % [6].  

Чтобы оптимизировать показатели текучести кадров, необходимо 

разобраться в причинах увольнений.  

Основные причины текучести персонала: 

1. Неправильный подбор персонала. В компанию могли взять сотрудника, 

который не подходит для выбранной должности или не вписывается в трудовой 

коллектив.  

2. Отсутствие адаптации и обучения персонала. Если работодатель не 

позаботился о том, чтобы новый сотрудник влился в коллектив, привык к новым 

условиям труда, получил необходимые инструкции и рекомендации, то персонал 

может испытать повышенную психологическую нагрузку и стресс и покинуть 

компанию даже до окончания испытательного срока.  
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3. Напряженные отношения с руководителем или коллективом также 

приведут к тому, что сотрудник не выдержит стресс и уволится. Такое может 

произойти из-за отсутствия корпоративной политики компании.  

4. Неблагоприятные условия труда также станут причиной увольнений. 

5. Отсутствие карьерного роста спугнет специалистов, которые хотят 

повысить свои профессиональные навыки и умения, получать повышение 

заработной платы, двигаться вверх по карьерной лестнице. 

6. Отсутствие системы мотивации персонала (материальной и 

моральной) [1]. 

Определив причины увольнений кадров можно приступить к созданию 

стратегии снижения текучести. Данной деятельностью занимается HR-менеджер.  

Мероприятия по снижению текучести кадров: 

1. Выяснять причины увольнения персонала. Для этого можно выдавать 

небольшие анкеты с вопросами тем сотрудникам, которые решили уволиться по 

собственной инициативе. Таким образом, удастся разобраться в причинах 

увольнений.  

2. Пересмотреть процедуру подбора и обучения кадров, ввести систему 

адаптации не только для новых сотрудников, но и для кадров, которые 

переводятся из одной должности в другую [3]. 

3. Нанять HR-менеджера, который будет контролировать работу кадров, 

получать от них обратную связь, обучать их, помогать в адаптации. 

4. Внедрить корпоративную политику предприятия, в котором четко будут 

прописаны правила поведения в организации.  

5. Внедрить программы повышения квалификации для сотрудников. 

6. Внедрить систему мотивации, которая будет включать материальные и 

нематериальные стимулы. 

7. Создать условия для карьерного роста сотрудников.  

8. Регулярно проводить опросы сотрудников, выяснять, насколько они 

довольны работой в данной компании. 

Выводы. Организации часто сталкиваются с высокой текучестью кадров, 

что негативно сказывается на развитии их экономики. Путем определения причин 

частых увольнений персонала, а также применения мероприятий по снижению 

текучести сотрудников можно сохранить эффективный кадровый состав и 

повысить производительность труда. 
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Аннотация 

В настоящее время компании находятся в состоянии постоянных трансформаций в 

связи с экономической, геополитической нестабильностью, затяжными последствиями 

пандемии COVID-19, цифровизацией и внедрением искусственного интеллекта, рядом 

других организационных сдвигов, которые имеют серьезные последствия для 

организаций, операционных результатов и персонала. В статье указано, что типового 

плана успеха в проведении организационных изменений нет, важно, чтобы работники 

были готовы трансформироваться перед лицом потрясений. 

Annotation 

Currently, companies are in a state of constant transformation due to economic and 

geopolitical instability, the lingering effects of the COVID-19 pandemic, digitalization and the 

introduction of artificial intelligence, and a number of other organizational shifts that have 

serious consequences for organizations, operational results and people. The article points out 
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that there is no standard plan for success in implementing organizational change, it is important 

that employees are ready to transform in the face of shocks. 
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искусственный интеллект, последствия трансформаций, подходы к проведению 

изменений. 
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Введение. Бизнес-организации в России, да и во всем мире, в настоящее 

время сталкиваются не только с необходимостью изменений в связи с 

экономической нестабильностью, геополитическими сдвигами и непреходящими 

последствиями пандемии, организационными трансформациями. Они имеют 

значимые последствия для бизнеса компаний, их текущей операционной 

деятельности и сотрудников, её осуществляющих. Изменения в макро- и 

микроокружении компаний предполагают быструю реакцию в направлении 

повышения устойчивости, нахождения правильного баланса между новыми и 

старыми моделями работы, создания, среди прочего, новых стратегических 

возможностей в период цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, 

других технологических изменений [1; 7]. 

Цель исследования. Целью исследования является идентификация 

происходящих, наиболее важных трансформаций в окружении компаний, 

требующих проведения изменений в их структуре и деятельности, а также 

выявление эффективных подходов к их осуществлению. 

Результаты исследования. Анализ, проведенный в работе показал, что в 

настоящее время компании сталкиваются со следующими трансформациями 

среды и условий деятельности:  

1) увеличение скорости изменений и неопределённости среды;  

2) сочетание офисной и удаленной работы («гибридный» режим занятости);  

3) цифровизация и использование искусственного интеллекта в работе с 

персоналом;  

4) изменение ценностей сотрудников и компаний;  

5) цифровизация, как стратегический ориентир в изменении технологий;  

6) сложности в управлении талантами;  

7) развитие лидерства и самолидерства;  

8) внедрение ESG-подхода;  

9) систематическая перегрузка персонала;  

10) ограниченность энергетических и других ресурсов. 

Увеличение скорости изменений и неопределённости среды требуют 

усиления внимания к повышению устойчивости. Многие организации не готовы 

реагировать на настоящие и не хотят видеть будущие потрясения. Те, кто 

способен это сделать, могут получить значительные конкурентные преимущества 

перед другими. 

Сочетание офисной и удаленной работы стало необходимым во время 

пандемии COVID-19 (когда около 90 процентов организаций перешли на 

удалённый режим работы), постоянно возникающие опасности пандемий, а также 

выгоды, которые предоставляет сотрудникам возможность некоторое или 
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большую часть времени работать за пределами офиса [4; 8] привели к 

необходимости регулярного использования «гибридного» режима занятости и 

создания оптимального баланса между онлайн и офлайн системами работы. 

Цифровизация и использование искусственного интеллекта в работе с 

персоналом – это больше, чем просто потенциальная возможность повысить 

эффективность деятельности компании; компании уже используют ИИ для 

создания устойчивых кадровых резервов, радикального улучшения методов 

работы и более быстрых структурных изменений [3; 5]. 

Изменение ценностей сотрудников и компаний, которые требуют новых 

правил привлечения, удержания и использования сотрудников, чтобы сократить 

разрыв между ценностями работников и компаний. 

Цифровизация, как стратегический ориентир в изменении технологий. 

Компании указывают в своих миссиях и стратегиях технологические или 

цифровые изменения, не всегда обеспечивая их интеграцию. Чтобы достичь 

конкурентного преимущества, организациям необходимо создать 

институциональный потенциал – интегрированный набор людей, процессов и 

технологий, который позволит им делать что-то стабильно лучше, чем 

конкуренты. 

В современных условиях возникают серьёзные сложности в управлении 

талантами. Бизнес-лидеры изыскивают все возможные средства, чтобы сохранить 

ключевых людей, поставить лучших специалистов на наиболее важные 

должности [2]. 

Развитие лидерства и самолидерства, которые позволяют осознать себя и 

вдохновить других. Сегодняшние лидеры должны уметь руководить собой, 

руководить командой коллег в высшем руководстве и демонстрировать лидерские 

навыки и образ мышления, необходимые для масштабного лидерства, 

координации и вдохновения сетей команд. 

Развитие ESG-подхода позволяет достичь значимого прогресса в области 

многообразия, справедливости и инклюзивности. Чтобы реализовать ESG-

устремления, лидерам необходимо будет определить возможности для 

достижения прогресса как в своих организациях, так и в своих сообществах и 

обществе в целом [6; 8]. 

Систематическая перегрузка персонала. Организациям необходимо 

переориентировать свои усилия на систематическое (а не разовое) устранение 

причин проблем перегрузки, ухудшения психического здоровья работников и 

роста их благополучия. 

Ограниченность энергетических и других ресурсов, в связи с чем 

эффективность их использования входит в состав главных организационных 

приоритетов [9]. 

Рассматривая все указанные аспекты, важно выделить три главных момента: 

усиление внимания к людям, последовательность действий, а также свобода и 

готовность к трансформации. Лидеры отмечают пять основных принципов 

успешной трансформации: ориентация на качество, ответственность за результат, 

взаимовыгодность, эффективность использования ресурсов и внимание к людям, 

включая свободу выбора ими вида занятости, траектории развития и роста 

компетентности. 
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Выводы. Итак, типового плана успеха в проведении организационных 

изменений нет, важно, чтобы работники были готовы трансформироваться перед 

лицом потрясений. Кроме того, успешные компании следуют важным принципам 

трансформации, к которым относятся стремление к качеству, высокий уровень 

ответственности, учет интересов всех заинтересованных лиц, эффективное 

использование ресурсов и внимание к людям. 
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Введение. На сегодняшний день многие собственники бизнеса стремятся к 

росту прибыли с минимизацией затрат и одновременным сохранением качества 

продукции. Достижение этих целей и успешность бизнеса в целом в том числе 

зависят от оценки его эффективности и грамотного использования результатов 

оценки. Показатели эффективности находятся в тесной взаимосвязи с уровнем 

конкурентоспособности и устойчивости деятельности предприятий, достижение 

которых возможно за счет развития способностей эффективной адаптации к 

изменяющимся условиям, а также активного использования возможностей 

внешней среды и противостояния явным и скрытым угрозам [2]. 

Эффективность – это уровень или степень результативности 

функционирования системы в сопоставлении с затратами. В управлении 

эффективность представляет собой суть результативности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и определяется как отношение 

достигнутых результатов в сопоставлении с понесенными затратами [3]. Оценка 

эффективности проводится с целью поиска и выявления резервов для роста 

ведущих показателей, а также минимизации негативного влияния факторов на 

бизнес. Оценка эффективности бизнеса также актуальна при увеличении 

масштабов производства, расширении / сокращении направлений деятельности. 

При оценке эффективности деятельности предприятия, прежде всего, необходимо 

проанализировать финансовые результаты. Обобщающим относительным 

показателем эффективности деятельности предприятия можно считать 

рентабельность, сущность которой определяется как отношения прибыли к 

себестоимости. 
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Цель исследования заключается в проведении сравнительной 

характеристики наиболее популярных методов оценки эффективности бизнеса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

охарактеризовать методы оценки эффективности бизнеса; выявить преимущества 

и недостатки каждого из охарактеризованных методов. В исследовании 

использованы метод анализа, сравнительный метод и табличный метод. 

Результаты исследования. В более ранних научных школах оценка 

эффективности бизнеса основывалась исключительного на анализе финансового 

состояния предприятий. Данные методы продолжают применяться на практике и 

в настоящее время, однако, они имеют ряд существенных недостатков. 

Основываясь только на данных бухгалтерской отчетности, аналитические отчеты, 

подготовленные с использованием только классических методов финансового 

анализа, не отражают реальное состояние бизнеса. Используемые для анализа 

укрупненные данные предоставляются за предшествующие периоды, в результате 

чего их анализ сам по себе не дает достаточной информации для принятия 

релевантных управленческих решений. 

В качестве ключевых показателей, традиционно характеризующих 

эффективность предприятия, можно выделить следующие: рентабельность, 

уровень затрат, коэффициент отдачи активов, коэффициент оборачиваемости 

активов, капиталоемкость, капиталоотдача, производительность труда [4]. 

Оценку эффективности бизнеса можно проводить не только путем прямого 

измерения эффективности деятельности предприятия или его подразделений, но 

и путем сравнения отклонений результатов деятельности от конкурентов или от 

других стандартов, нормативов, актуальных в данный момент времени. 

В современной экономической науке к наиболее распространенным методам 

оценки эффективности бизнеса относят бенчмаркинг, многомерный 

статистический анализ, эконометрический анализ, концепция И. Максимовой, 

рейтинговый анализ. 

Бенчмаркинг включает в себя изучение инноваций, а также лучших мировых 

практик, приемов и способов управления бизнесом, которые применяются в 

деятельности предприятий, достигших значимых успехов. Позже многие 

предприятия стали активно применять и внедрять в свою деятельность данный 

метод, позволяющий распространить передовой опыт и улучшить стандарты 

стратегического развития. Бенчмаркинг выступает эффективным методом 

совершенствования деятельности предприятий и в качестве стратегического 

подхода нашел свое широкое применение в бизнесе [1]. 

Многомерный статистический анализ позволяет изучить структуру и 

особенности проявления анализируемых объектов через описание их признаков, 

количественно описать основные процессы, используя методы математической 

статистики. Анализ позволяет учитывать дестабилизирующие влияние внешних 

факторов [5]. 

Эконометрический анализ в контексте оценки эффективности деятельности 

предприятия представляет собой метод, основанный на построении модели 

финансового состояния и выделение одного или нескольких результативных 

показателей модели [6]. 

Концепция И. Максимовой [5] основывается на оценке 4 критериев, 

отражающих результативность деятельности предприятия. Показатели, 
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учитываемые при оценке эффективности бизнеса: рентабельность продукции; 

фондоотдача; эффективность трудовых ресурсов; финансовое положение 

предприятия, которое включает в себя перечень финансовых коэффициентов, 

эффективность организации сбыта и продвижения продукции, 

характеризующаяся показателями рентабельности, загрузки производственной 

мощности, эффективности рекламы и т. п.; конкурентоспособность продукции. 

Рейтинговый анализ представляет собой анализ эффективности 

деятельности предприятия с группировкой показателей и выставление рейтинга 

по каждому из них с учетом веса и расчет интегрального показателя [6]. 

Сравнительный анализ описанных методов оценки эффективности бизнеса 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов оценки эффективности бизнеса 

Наименование 

метода 
Преимущества Недостатки 

Бенчмаркинг Расчет влияния роста объема выпуска 

(или альтернативного процесса 

производства) на себестоимость 

единицы продукции. 

Возможность сравнения результатов 

деятельности предприятия с 

конкурентами. 

Результаты бенчмаркинга выступают 

ценной информацией для принятия 

управленческих решений. 

Для оценки требуется 

информация о 

конкурентах, доступ к 

которой часто ограничен. 

Сложности при поиске 

предприятия-эталона для 

проведения сравнения. 

Многомерный 

статистический 

анализ 

Использование комплексных методов 

анализа на основе математической 

статистики. 

Высокая объективность результатов 

анализа. 

Возможность реализовать в 

статистических системах 

гарантированную достоверность, что 

минимизирует вероятность ошибок. 

Основан исключительно 

на количественных 

показателях. 

Требует широкого 

спектра данных для 

проведения анализа. 

Эконометричес

кий анализ 

Исключение взаимозависимых 

показателей. 

Определение влияния отдельных 

показателей на интегральный. 

Возможность использования 

полученной модели для прогноза 

финансовых результатов. 

Точность анализа зависит 

от релевантности 

выбранных показателей. 

Концепция 

И. Максимовой 

Возможность выявить слабые места в 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, оценить 

влияние каждого показателя отдельно, 

спрогнозировать их динамику. 

Не все используемые 

показатели дают 

полноценную 

информацию о 

финансовом положении 

предприятия и его 

перспективах. 
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Наименование 

метода 
Преимущества Недостатки 

Рейтинговый 

анализ 

Простота реализации. 

Применение легкодоступной 

информации о финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Возможность проведения сравнения и 

составления рейтинга предприятия и 

его конкурентов с использованием 

только одного показателя. 

Высокая степень влияния 

показателей на итоговый 

рейтинг. 

Зависимость результатов 

оценки от правильности 

определения весовых 

коэффициентов 

показателей. 

Источник: составлено автором на основе [1; 5; 6]. 

 

Выводы. Проведенный анализ позволил охарактеризовать наиболее 

известные и популярные методы оценки эффективности бизнеса. На основе 

изучения их особенностей выделены основные преимущества и недостатки. 

Каждый из охарактеризованных методов имеет свою практическую ценность и 

может применяться в зависимости от преследуемых предприятием целей и его 

ресурсных возможностей. 
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Введение. Цели устойчивого развития (ЦУР), провозглашенные 

Организацией Объединенных Наций 8 лет назад, предполагается достичь к 2030 

г. На первом этапе наблюдались определенные успехи в реализации ЦУР, однако 

напряженная международная обстановка, пандемия, экономический кризис 

привели к тому, что на сегодняшний день темпы выполнения поставленных задач 

значительно снизились. «Сокрушительные» последствия для достижения ЦУР 

имела вспышка COVID-19, поэтому с 2020 г. ООН объявила Десятилетие 

действий для форсированного решения глобальных проблем: от ликвидации 

нищеты и голода до сохранения экосистем [1, с. 2–3]. В связи с этим для 

эффективного и своевременного достижения ЦУР должны быть максимально 

задействованы все имеющиеся организационно-экономические механизмы, 

одним из которых является социальный бизнес. 
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Концептуально-теоретические и практические основы данного вида 

предпринимательской деятельности были заложены в 1980-х гг. в США, позднее 

социальные предприятия стали появляться в Европе и других регионах мира. По 

словам профессора Грегори Диза, социальный бизнес отличает наличие высокой 

миссии по созданию социальной ценности, неустанный поиск новых 

возможностей и использование инноваций, а также личное мужество 

предпринимателя и повышенная отчетность перед обществом за достигнутые 

результаты [6, с. 4]. Исследователи начала 2000-х гг. представляли социальный 

бизнес как стимул социальных изменений, которые приносят пользу обществу в 

долгосрочной перспективе [11, с. 30]. 

Современные научные работы, посвященные социальному бизнесу, 

охватывают широкий круг вопросов: от терминологической проблематики до 

нормативно-правового обеспечения и оценки эффективности деятельности 

социальных предприятий. Однако концептуальная основа для изучения 

потенциала социального бизнеса в достижении целей устойчивого развития 

находится на этапе формирования, что подтверждает актуальность настоящего 

исследования. 

Цель исследования. Изучение и систематизация зарубежного опыта 

деятельности социальных предприятий в области устойчивого развития. 

Результаты исследования. Анализ научных публикаций, посвященных 

взаимосвязи социального бизнеса и устойчивого развития, выявил ряд аспектов, 

важных для понимания сущности и интерпретации данного феномена за рубежом. 

Социальный бизнес воспринимается как мощная движущая сила в 

достижении устойчивого развития. В Германии социальные предприниматели 

борются за равенство на рынке труда, выступают за ответственное потребление, 

создают экологически чистые продукты. По данным опросов, немецкий 

социальный бизнес хорошо осознает важность ЦУР, выделяя в качестве 

приоритетных целей качественное образование, хорошее здоровье и 

благополучие, достойную работу труд и экономический рост, устойчивые города 

и населенные пункты [7, с. 3, 40]. 

В Великобритании насчитывается более 100 тыс. социальных предприятий, 

которые обеспечивают занятость около 2 млн человек и вносят свой вклад в 

сокращение экономического неравенства, повышение социальной 

справедливости и экологической устойчивости [3]. Разработано специальное 

Руководство «Buy green, buy social» с информацией о субъектах социального 

бизнеса, оказывающих услуги или производящих продукцию в целях устойчивого 

развития [5]. 

Как гибридные организации между коммерческими предприятиями и 

некоммерческими структурами действуют субъекты социального бизнеса в 

Индии, играя важную роль в обеспечении инклюзивного роста и достижении ЦУР 

[4, с. 2]. 

В США социальные предприятия воспринимаются в широком смысле как 

организации, осуществляющие торговлю в социальных и/или экологических 

целях. Приоритет создания социальной ценности перед экономической 

рассматривается как ключевой фактор, отделяющий социальный бизнес от 

традиционного предпринимательства – даже того, который демонстрирует 

продвинутые формы корпоративной социальной ответственности [9, с. 5]. 
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В Пакистане социальное предпринимательство и его детерминанты (миссия, 

инновации, социальные сети, финансовая отдача) прямо соотносятся с 3 

аспектами устойчивого развития: социальным, экологическим и экономическим 

(рисунок 1). 

Интересен южнокорейский подход к устойчивости социального бизнеса. Он 

базируется на идеях социальной сплоченности и благополучия общества, 

отсутствии социальных волнений и удовлетворения потребностей всех слоев 

населения. Устойчивое развитие и создание прочной социальной сплоченности 

означают, что экономические и общественные цели не должны достигаться за 

счет социальных и природных активов и должны быть доступны для будущих 

поколений [10].  

Опыт практической деятельности зарубежных социальных предприятий 

насчитывает почти полвека. Одним из ранних примеров является Grameen Bank, 

который был основан в 1976 году с миссией борьбы с бедностью в сельских 

районах Бангладеш. С момента своего основания Grameen Bank помог миллионам 

людей избежать бедности, предоставляя небольшие займы, которые помогают им 

начать или развивать свой бизнес [2]. 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь социального бизнеса и устойчивого развития 

Источник: составлено автором по материалам [8, с. 1]. 

 

Современные социальные предприятия в области устойчивого развития 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Примеры социальных предприятий в области устойчивого развития 

Социальное 

предприятие, 

страна 

Деятельность в области 

устойчивого развития 
Достигнутые результаты 

Oorja, Индия Замена загрязняющих 

окружающую среду дизельных 

двигателей, используемых в 

сельском хозяйстве, с целью 

снижения затрат на 

Повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур с 

6% до 15%, увеличение доходов 

фермеров на 30%. Экономия 

около 10 000 литров дизельного 
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Социальное 

предприятие, 

страна 

Деятельность в области 

устойчивого развития 
Достигнутые результаты 

электроэнергию, повышения 

доходов фермеров, а также 

борьбы с изменением климата. 

топлива, сокращение выбросов 

CO2 в атмосферу на 39 тонн. 

Kidogo, 

Кения 

Уход за детьми раннего возраста 

и образование в общинах 

Восточной Африки с низким 

уровнем дохода.  

Создание 30 сообществ в 

7 округах страны, 

трудоустройство 538 женщин, 

уход за 10 889 детьми. 

Fargreen, 

Вьетнам 

Производство экологически 

чистой сельскохозяйственной 

продукции. Внедрение 

устойчивых методов ведения 

зеленого сельского хозяйства, 

переход к экологичному 

потреблению. 

Переработка 570 тонн отходов 

вместо захоронения на свалке, 

сокращение выбросов метана, 

трудоустройство местных 

фермеров, сокращение их 

миграции в города. 

Bespoke 

Biking, 

Великобри-

тания 

Обучение езде на велосипеде, 

организация групповых поездок, 

техническое обслуживание и 

ремонт велосипедов. 

Предоставление нуждающимся 

детям велосипедов бесплатно. 

Уменьшение количества 

городского транспорта, 

сокращение выбросов в 

атмосферу, переработка отходов.  

MCA, Замбия Производство ремесленных 

изделий в беднейшем регионе 

страны, управление лесным 

хозяйством.  

Трудоустройство и 

профессиональная подготовка 

более 3000 сельских жителей. 

Реинвестирование прибыли в 

здравоохранение, устойчивую 

энергетику, водоснабжение и 

санитарную инфраструктуру. 

Goodwill 

Industries, 

США 

Трудоустройство, образование и 

повышение квалификации людей 

по всему миру. Решение проблем 

бедности и безработицы среди 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Международная сеть из 150 

организаций в США и Канаде, а 

также еще в 12 странах. В 2022 

году Goodwill обслужила более 

2,1 млн чел. по всему миру и 

помогла более чем 128 998 

людям подготовиться к карьере.  

Источник: составлено автором по материалам [3; 5; 9]. 

 

Выводы. Социальные предприятия за рубежом признаются важнейшими 

участниками устойчивого развития, поскольку социальный бизнес может быть 

мощным инструментом сокращения безработицы, борьбы с бедностью, решения 

экологических проблем. Многие социальные предприятия представляют собой 

международные организации, которые способны внести значительный вклад в 

достижение ЦУР в масштабах всего мира. Другие субъекты социального бизнеса 

– это небольшие начинающие проекты, стремящиеся к решению проблем 

определенного сообщества, населенного пункта. Учитывая разнообразие моделей 

и масштабов социального бизнеса, существующих в мире, можно говорить о 
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большом потенциале, широких адаптивных возможностях и перспективности 

развития социально-предпринимательской деятельности для достижения ЦУР.  
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Аннотация 

В работе обоснована актуальность вопросов развития инновационной деятельности 

и внедрения инноваций как значимого фактора повышения эффективности деятельности 

предприятий. Представлена краткая характеристика инноваций, популярных в разных 

сферах деятельности, выделены ожидаемые эффекты их внедрения в деятельность 

предприятий. 

Annotation 

The work substantiates the relevance of the issues of development of innovative activity 

and the introduction of innovations as a significant factor in increasing the efficiency of 

enterprises. A brief description of innovations that are popular in various fields of activity is 

presented, and the expected effects of their implementation in the activities of enterprises are 

highlighted. 
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Введение. Проблема устойчивого и эффективного развития деятельности 

предприятий является одной из основных в современном бизнесе. Динамичные 

изменения во внешней среде требуют от предприятий оперативной реакции и 

создания более функциональных и привлекательных товаров и услуг для 

потребителей. Одним из ключевых механизмов такой реакции является внедрение 

инноваций. Инновации и инновационная деятельность в целом одновременно 

выступают как один из важнейших факторов научно-технического прогресса и 

как процесс, связанный с внедрением результатов научных исследований и 

разработок в практическую деятельность предприятий. В современных условиях 

роста эффективности деятельности можно достичь (преимущественно) именно за 

счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в 

новых технологиях и видах конкурентоспособной продукции и т. п. Поиск и 

использование инноваций в деятельности предприятий является актуальной 

задачей и определяет актуальность исследования. 

Цель исследования заключается в анализе инноваций как основного 

фактора повышения эффективности деятельности предприятий. 

Результаты исследования. В результате изучения научных работ в области 

инноваций можно сделать вывод, что определений термина «инновация» 

достаточно много. Так, в научный оборот понятие «инновация» как новая 

экономическая категория было введено австрийским ученым Й. Шумпетером, 

который трактовал инновации как любое возможное изменение, происходящее 

вследствие коммерческого использования новых или усовершенствования 

существующих решений технического, технологического, организационного 
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характера в процессах производства, снабжения, сбыта продукции [6]. 

Инновации – внедренное или внедряемое новшество, обеспечивающее 

повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продуктов, 

востребованных рынком. 

Современные тенденции в сфере внедрения инноваций в деятельность 

предприятий раскрываются в следующих основных тезисах: 

1. Рост использования цифровых технологий. Отчет компании McKinsey о 

стремлении более половины компаний в Европе и США к цифровой 

трансформации бизнеса. Респонденты компании Top Perfomance сообщают, что 

они получили в среднем 50 % от всех выгод, которые могли бы принести их 

недавние преобразования, по сравнению со средним показателем в 31 % среди 

всех респондентов, и 40 % от максимальной экономической выгоды по сравнению 

с 25 % среди всех респондентов [9]. 

2. Смещение фокуса на клиента. В современном бизнесе все больше 

внимания уделяется потребностям клиентов. Согласно исследованию IDG, 63 % 

предприятий считают, что успех digital-стратегии измеряется степенью 

удовлетворенности клиентов [1]. 

3. Использование решений искусственного интеллекта. Отчет Statista за 2020 

год показывает, что мировой рынок программного обеспечения для сферы 

искусственного интеллекта вырастет примерно на 54 % в годовом исчислении и, 

как ожидается, достигнет размера в 22,6 млрд долларов США [5]. Digital 

трансформация предприятий не обходится без искусственного интеллекта и 

машинного обучения. С их помощью также повышается 

клиентоориентированность во всех сферах, причем 41 % руководителей считают, 

что эти технологии улучшают возможности анализа и управления данными [1]. 

Конкретизируя цель инноваций, можно отметить, что она проявляется в 

создании новых ценностей для бизнеса и общества. В целом инновации включают 

в себя любые положительные изменения во всех сферах научно-

производственной деятельности [2]. Конкуренция на рынке сегодня настолько 

высокая, что предприятия вынуждены не только сохранять, но и постоянно 

укреплять свои рыночные позиции, иначе они рискуют потерять клиентов и выйти 

из бизнеса. Инновации могут применяться в различных сферах, включая 

производство, услуги, маркетинг и т. д. Краткая характеристика инноваций 

популярных в разных сферах деятельности и ожидаемые эффекты их внедрении 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Краткая характеристика инноваций разных сфер деятельности и 

ожидаемые эффекты их внедрении 

Инновации Сфера применения Ожидаемые эффекты 

Технологии «умных» 

роботов. 

3D-печать для изготовления 

деталей и компонентов. 

«Зеленый» водород. 

WI-FI 6, 5G. 

Сфера 

производства 

Рост эффективности и 

производительности труда. 

Сокращение текущих 

издержек. 

Экономия времени. 

Система электронных 

очередей. 

Иммерсивная прогулка.  

Сфера услуг Повышение качества 

обслуживания. 

Рост числа клиентов.  
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Инновации Сфера применения Ожидаемые эффекты 

Система «Паспорт 

пользователя» . 

Консультации через 

видеочат. 

Онлайн-маркетплейсы. 

Цифровые банки. 

Бесконтактные платежи. 

Повышение степени 

удовлетворенности клиентов. 

Рост доходов и снижение 

текущих затрат за счет 

автоматизации процессов. 

Цифровизация (машинное 

обучение, нейронные сети, 

искусственный интеллект), 

блокчейн, развитие ERP-

систем (планирование 

ресурсов предприятия). 

Интернет вещей (IoT). 

Сфера 

информационных 

технологий 

Рост эффективности и 

производительности труда. 

Сокращение текущих 

издержек. 

Улучшение качества 

информационных услуг. 

Повышение скорости обмена 

информацией. 

Обеспечение большей 

безопасности и защиты 

данных. 

Социальные платформы. 

Голосовой маркетинг 

(технологий виртуальных 

ассистентов, Siri, Google 

Assistant и Алиса). 

Сфера маркетинга Привлечение и удержание 

клиентов. 

Рост объемов продаж и 

прибыли. 

Рост эффективности 

инвестиций в сферу 

маркетинга. 

Выход на новые рынки. 

Оптимизация маркетинговой 

стратегии предприятия. 

Повышение узнаваемости 

бренда. 

Укрепление имиджа 

предприятия. 

Система управления 

качеством ISO 9000. 

Развитие методологии «Total 

Quality Management» (TQM), 

методология «Lean Six 

Sigma». 

Сфера управления 

качеством 

Оптимизация 

производственных процессов. 

Рост уровня контроля и 

управления качеством 

продукции. 

Рост удовлетворенности 

клиентов. 

Источник: составлено автора на основе [3; 4; 7]. 

 

Ожидаемый эффект от внедрения инноваций может быть различным – в 

зависимости от того в какой конкретной сфере реализуются инновации – это 

может быть рост выручки, оптимизация деятельности предприятия, улучшение 

качества обслуживания, сокращение издержек, повышение 

конкурентоспособности деятельности предприятия на рынке и т. п. Инновации во 

многом упрощают решение социальных и экологических проблем, стоящих перед 

предприятием, способствуют оптимизации расходов на энергию и ресурсы, 
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сокращают объем отходов и обеспечивают экономию затрат в сферах, связанных 

с экологией и энергоэффективностью и т. п. Инновации и инновационная 

деятельность также способствуют более эффективной адаптации предприятий к 

изменяющимся условиям рынка и требованиям клиентов, что является только 

положительным аспектом для предприятия в целом. 

Выводы. Проведя исследование и обобщив информацию, можно сделать 

вывод о том, что инновации являются необходимым элементом развития 

деятельности каждого современного предприятия. Их применение способствует 

повышению результативности деятельности предприятия, рынка и бизнеса в 

целом, обеспечивает формирование новых конкурентных преимуществ и 

повышение / поддержку оптимального уровня конкурентоспособности. Развитие 

и внедрение инноваций обеспечивает достижение максимально высоких 

результатов в деятельности предприятий. Предприятия, реализующие свою 

деятельность в тесном соприкосновении с инновациями, имеют преимущества на 

рынке и потенциал для роста и развития в будущем. 
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Введение. Интенсивное и экстенсивное развитие в теории и практике 

относятся к основным типам развития, выступают в качестве направлений 

совершенствования социально-экономических систем, представляют важное 

значение для развития экономики в целом и для эффективной деятельности 

предпринимательских структур, в частности. Ориентация на интенсивное и 

экстенсивное развитие позволяет социально-экономическим системам, в первую 

очередь, своевременно реагировать на изменения внешней среды и иметь 

возможность повысить результативность своей деятельности. 

Цель исследования заключается в анализе сущности интенсивного и 

экстенсивного типов развития социально-экономических систем, а также 
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проведении их сравнительного анализа на основе выделения их основных 

преимуществ и недостатков. 

Результаты исследования. Экстенсивное развитие – это политика 

действий, которая достигается за счет расширения производства, увеличения 

производственных мощностей и роста объема используемых ресурсов. 

Экстенсивное развитие социально-экономических систем представляет собой 

расширение масштабов производства за счет простого количественного 

увеличения непосредственно факторов производства, таких как: рост 

капитальных вложений без определенного улучшения технологии, увеличение 

потребления материальных факторов производства (земельные территории, 

природные ресурсы, сырье, материалы, комплектующие), а также увеличение 

количества рабочей силы без повышения их квалификации.  

В качестве основных целей экстенсивного развития можно выделить 

следующие: 

1. Повышение производительности труда и рост производства за счет 

увеличения производственных мощностей и вовлечения дополнительных 

ресурсов. 

2. Создание новых рабочих мест и повышение доходов населения. 

3. Поддержка технологического прогресса и ускорение научно-технического 

развития. 

4. Обеспечение устойчивости экономики и стабильного развития в 

долгосрочной перспективе. 

Преимущества и недостатки экстенсивного типа развития социально-

экономических систем представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки экстенсивного типа развития социально-

экономических систем 

Преимущества экстенсивного развития Недостатки экстенсивного развития 

1. Создание новых рабочих мест. 

2. Улучшение экономических 

показателей. 

3. Расширение системы 

инфраструктуры. 

1. Избыточное, неоптимальное 

использование ресурсов. 

2. Ухудшение экологической ситуации. 

3. Застой в технико-технологическом 

развитии. 

4. Отсутствие динамики роста качества 

продукции. 

Источник: составлено автором по материалам [3; 5]. 

 

Согласно проведенному анализу в качестве основного преимущества 

экстенсивного типа развития можно выделить повышение экономических 

показателей. Среди основных недостатков – техническая зависимость от 

объективных факторов, риски истощения природных ресурсов, затратный 

характер производства и т. п. [4]. 

Интенсивное развитие экономики и производства – это усовершенствование, 

качественное расширение производства, которое достигается за счет новых 

технологий, оптимизации производственных процессов, повышения качества 

продукции и услуг, а также научной организации труда. В результате повышается 

эффективность экономики, в т. ч. производительность и ресурсосбережение. В 
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целом оптимизируется и улучшается эксплуатация материально-технической 

базы. Интенсивное развитие позволяет преодолеть границы и ограничения 

экстенсивного развития и представляет собой огромный потенциал для развития. 

В качестве основных целей интенсивного развития можно выделить 

следующие: 

1. Совершенствование и развитие инфраструктуры, включая транспортную, 

энергетическую и коммуникационную системы. 

2. Стимулирование инновационного развития. Инновации являются 

ключевым фактором развития экономики. Основная цель интенсивного развития 

экономики – создание благоприятной среды для стимулирования инноваций и 

модернизации производства. 

3. Повышение конкурентоспособности экономики. Развитие экономики 

должно привести к росту общей конкуренции и конкурентоспособности как на 

местном, так и на глобальном уровнях. Как следствие, это способствует 

экономическому росту и прибыльности социально-экономических систем. 

Интенсивный тип развития связан с применением более совершенных 

факторов производства и технологий, т. е. он осуществляется не за счет роста 

объемов затрат ресурсов, а за счет роста их эффективности и отдачи. Он может 

служить основой повышения благосостояния населения. 

Преимущества и недостатки интенсивного типа развития социально-

экономических систем представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки интенсивного типа развития социально-

экономических систем 

Преимущества интенсивного развития Недостатки интенсивного развития 

1. Повышение производительности труда. 

2. Оптимизация использования 

имеющихся ресурсов. 

3. Повышение качества продукции. 

4. Сокращение затрат времени. 

5. Экономия ресурсов. 

1. Вероятность возникновения проблем 

социального и экологического характера. 

2. Экологические проблемы. 

3. Ограниченность ресурсов. 

4. Угроза экономической стабильности. 

Источник: составлено автором по материалам [3; 5]. 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в числе основных 

преимуществ интенсивного типа развития – повышение производительности 

труда. Оптимизация производственных процессов, повышение качества 

продукции и услуг, а также научная организация труда способствуют сокращению 

затрат на производство и позволяют более эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы [2; 4]. В числе основных недостатков интенсивного типа развития – 

ограниченность ресурсов. При интенсивном типе развития используются 

огромные объемы ресурсов, которые не всегда могут быть удовлетворены в 

полном объеме.  

Опираясь на современные исследования по вопросам интенсивного и 

экстенсивного развития, а также на результаты собственного исследования можно 

сделать вывод, что выбор типа развития социально-экономической системы 

зависит от ряда условий, среди которых уровень развития экономики, уровень 

конкуренции на рынке, технико-технологическое развитие системы и 
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особенности бизнеса [1]. Применение интенсивного типа развития оптимально и 

целесообразно при резком перенасыщении конкуренции и ограниченности путей, 

способов и направлений для роста производства и эксплуатации новых ресурсов. 

Использование интенсивного развития в долгосрочной перспективе может быть 

действенным средством для того, чтобы увеличить эффективность технических 

возможностей и повысить прибыльность. Если технологии непрерывно 

изменяются или совершенствуются, интенсивное развитие позволяет более 

плавно адаптироваться к работе в новых условиях. Условия, при которых 

возможно использование экстенсивного типа развития, связаны с возможностью 

расходовать дополнительные природные ресурсы и сырье, задействовать большие 

площади территории земли, привлечь дополнительную рабочую силу и т. п. 

Выводы. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что значимость 

интенсивного и экстенсивного типов развития представляются важными для 

социально-экономического развития систем разных уровней и могут быть 

использованы абсолютно при разных условиях и потребностях. Все больше и 

больше управленцев выбирают как более оптимальный и перспективный для 

развития именно интенсивный тип, поскольку он связан с использованием 

инновационных и наиболее эффективных факторов производства. 
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Введение. В настоящее время наблюдается трансформация экономической 

системы под влиянием совокупности факторов. В работах российских 

экономистов уделяется определенное внимание рассмотрению вопросов 

устойчивого развития как фактору, влияющему на динамику изменений в системе 

«Человек – Техника – Общество – Природа» с различных позиций.  

Цель исследования. Рассмотреть степень разработанности в российской 

литературе вопроса о роли технологических инноваций в обеспечении 

устойчивости развития предприятия, как хозяйствующего субъекта, в контексте 
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реализации глобальных целей, поставленных в 2015 году Генеральной ассамблеей 

ООН в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

для «достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех».  

Результаты исследования. Проблематика устойчивого развития 

первичного звена экономики – предприятия – в российской экономической 

литературе поднималась исследователями в нескольких аспектах: во-первых, в 

связи с необходимостью достижения устойчивого роста производительности 

труда и эффективности производства [14]; во-вторых, в контексте поиска 

устойчивых источников развития трудовых коллективов [4]; в-третьих, с 

созданием условий для финансовой стабильности и устойчивого финансового 

состояния [11]; в-четвертых, связывалось с устойчивостью системы управления 

предприятием [2]; в-пятых, с сохранением рыночных позиций [13]; в-шестых, с 

обеспечением роста и развития, которое сохраняло окружающую среду и не 

наносило ущерба природе [6]. Такое разнообразие подходов вытекает из 

различных трактовок и определений самого понятия «устойчивое развитие 

предприятия».  

Как показывает наше исследование, в последние годы российские 

экономисты подразумевают под «устойчивым развитием» не конкретно-

экономические характеристики предприятия, а «развитие, которое отвечает 

потребностям настоящего поколения, не ставя под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности» [12]. 

Исследуя генезис данного понятия, авторы справедливо указывают на 

исторический контекст формирования концепции устойчивого развития в конце 

60-х годов прошлого века в связи с начавшейся научно-технической революцией 

и сменой технико-технологических укладов. Однако увеличение антропогенной 

нагрузки на природу в связи с деятельностью человека стала предметом 

озабоченности не только ученых-представителей естественных наук. 

Проблематика взаимоотношений и взаимосвязи в системе «Человек – Техника – 

Общество – Природа» достаточно быстро вышла за рамки обсуждения среди 

профессионалов и была поднята ООН в 1968 г. в специальной Резолюции 

«Вопросы относительно науки и технологии [20]. На политическую 

составляющую данной проблемы указал доклад Римского клуба «Пределы роста» 

[19]. Авторы этого доклада применительно к новым условиям актуализировали 

вопросы об ограниченности природных ресурсов и росте народонаселения, 

которые обсуждались родоначальниками политической экономии еще в 18–19 вв. 

(Т. Р. Мальтус, Дж. С. Милль, Д. Рикардо, А. Смит, Ж. Б. Сей и др.). 

Концепция устойчивого развития получила более широкое международное 

признание во время проводимой под эгидой ООН первой конференции по 

проблемам окружающей среды (Стокгольм, 1972), где была принята не только 

Декларация, но План действий, который содержал Программу глобальной 

экологической оценки (план наблюдения); Международные меры по поддержке 

деятельности по оценке и управлению, осуществляемой на национальном и 

международном уровнях; Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) [21]. 

Среди знаковых для развития идей устойчивого развития общества следует 

указать на конференции в Рио-де-Жанейро (1992), Йоханнесбурге (2002), Рио-де-

Жанейро (2012), а также конференцию в Нью-Йорке (2015), где был принят новый 

план с 17 целями устойчивого развития, и митинг в Стокгольме (2022), 
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ограничившийся концептуальной запиской «Стокгольм+50: здоровая планета для 

всеобщего процветания – наша ответственность, наша возможность» [13]. 

По истечению более пятидесяти лет после первого международного саммита 

и в более поздний период принятие 17 ЦУР проблематика устойчивого развития 

предприятия не только не потеряла свою актуальность, но и стала одной из 

центральных в обсуждении российскими экономистами экологической повестки 

[8; 17; 16].  

В экономической литературе, несмотря на дискуссии и различные позиции 

по вопросу механизмов устойчивого развития предприятий в контексте 

достижения намеченных мировым сообществом целей, среди факторов, 

обеспечивающих такое развитие, практически все авторы указывают на 

технологические инновации. При этом направления исследования роли 

технологических инноваций в обеспечении устойчивого развития предприятия 

практически повторяет направленность ЦУР. Многие авторы исследуют 

необходимость перехода предприятий на устойчивые и современные 

возобновляемые источники энергии (ветра, солнца, термоисточники, 

гидроэнергетика) [5; 10; 15]. Однако, в отличие от западных ученых, российские 

авторы указывают на то, что достигнутый уровень технологических инноваций не 

позволяет отказаться в ближайшей перспективе от традиционных источников 

(нефть, газ, уголь). 

Значительное внимание авторы уделяются внедрениям технологических 

инноваций для создания безотходного производства, вторичному использованию 

ресурсов и переходу на принципы регенеративной экономики [1]. Для 

ресурсосбережения и уменьшения потребления ресурсов на единицу созданной 

продукции без утраты ее потребительных свойств необходимо расширять 

применение инновационных материалов [3]. 

Определенное место в работах российских экономистов занимают вопросы 

внедрения технологических инноваций в процессы управления предприятиями и 

цифровизации бизнес-процессов [7]. В условиях перехода к наиболее 

эффективному применению этих технологий управление сложными системами с 

заранее заданными свойствами является наиболее трудоемким процессом. 

Выводы. Таким образом, в работах российских экономистов освещаются 

различные подходы к определению как самого понятия «устойчивое развитие», 

так и доказывается необходимость технологических инноваций для достижения 

устойчивого развития предприятия, исходя их целей, заявленных мировым 

сообществом. Однако, в работах исследователей «не хватает» комплексного 

подхода в целях создания целостной концепции влияния технологических 

инноваций на устойчивое развитие предприятия. 
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Аннотация 

В настоящее время, характеризующееся, с одной стороны, нарастающей 

глобализацией и международной интеграцией, с другой стороны, трансформационными 

процессами геополитического свойства, участники бизнеса все чаще задаются вопросом, 

как сделать свой продукт (товар или услугу) более конкурентоспособным, а деятельность 

компании более эффективной. Способов добиться поставленных целей достаточно 

много, одним из них является составление детального бизнес-плана. В данной работе 

представлено несколько методологий составления бизнес-плана, а также изучено 

влияние выбранной методологии на степень повышения эффективности хозяйственной 

деятельности организации. 

Annotation 

Currently, in the context of growing globalization and international integration, on the 

one hand, and transformational processes of a geopolitical nature, on the other hand, business 

participants are increasingly asking themselves how to make their product (goods or services) 

more competitive and the activities of their organization more efficient. There are some ways 

to achieve these goals, one of them is drawing up a detailed business plan. This paper presents 
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several methodologies for drawing up a business plan, and also investigates the impact of the 

chosen methodology on the degree to which the organization’s business efficiency increases. 

 

Ключевые слова: методы бизнес-планирования, бизнес-планирование, 

организация, бизнес-план, эффективность бизнеса. 

 

Keywords: business planning method, business planning, organization, business plan, 

business efficiency. 

 

Введение. Актуальность данной работы обоснована тем, что для достижения 

высокой конкурентоспособности на рынке, степень определенности и 

предсказуемости которого снижается, необходимо составление 

детализированного бизнес-плана, в котором будут учитываться все особенности 

организации, взаимосвязи и процессы, происходящие в ней, а также за её 

пределами, то есть на рынке и в мире в целом. В наше время методик составления 

бизнес-плана, как инвестиционного проекта, довольно много. Справедливо, что 

непосредственно методику, по которой будет разрабатываться бизнес-план, 

выбирает инвестор или учреждение, в которое в дальнейшем и отправится 

разработанный документ. Например, это может быть конкурс на выдачу 

государственных субсидий для малых предприятий, тогда бизнес-план 

необходимо будет составить в соответствии с теми условиями, которые 

представлены в положении о данном конкурсе. Также при выборе методологии, 

необходимой для составления бизнес-плана следует отталкиваться от 

особенностей инвестора, например, является ли он крупным игроком финансовой 

системы или же нет (ведь инвесторы, имеющие крупный капитал, обычно 

вкладывают его далеко не в один бизнес-проект, а в множество), гражданином 

какой страны он является, и некоторых других [1]. 

Цель исследования. Целью данной работы является рассмотреть и 

проанализировать актуальные требования к составлению бизнес-плана 

организации с целью обеспечения эффективности её хозяйственной деятельности. 

Результаты исследования. Для составления бизнес-планов специалисты 

этой области пользуются международными стандартами, такими как: TACIS, 

KPMG UNIDO, BFM Group, ЕББР. Также при разработке бизнес-плана 

используют не только различные рекомендации с официальных источников, но и 

опыт различных специалистов в сфере бизнес-планирования и достижения 

научно-технического прогресса. Но помимо всех перечисленных инструментов, 

предназначенных для составления бизнес-плана, необходимо также учитывать и 

специфику как самой организации, так и рынка, участником которого она 

является [2]. 

В нашей стране существуют также региональные рекомендации к 

составлению бизнес-плана, которые составлены с учетом особенностей того или 

иного региона. На основе проанализированных источников, был сделан вывод, 

что бизнес-план в целях обеспечения наибольшей эффективности должен 

содержать в себе информацию о: 

– центрах финансовой ответственности в той структуре, к которой 

принадлежит организация; 

– бюджетной системе, регулирующей и контролирующей движение 

денежных потоков в организации; 
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– взаимном информировании различных подсистем бизнес-плана; 

– механизме внесения необходимых корректировок в бизнес-план, в 

соответствии с изменениями, происходящими во внешней и внутренней среде 

организации; 

– ответственном органе, который будет контролировать и координировать 

выполнение составленного бизнес-плана [4]. 

Составляя бизнес-план для привлечения инвестиционных ресурсов, важно 

дать объективную оценку выдвинутой бизнес-идеи с точки зрения её 

организационного воплощения, понимания результативности и эффективности 

бизнес-проекта на её основе, сравнить эффекты с другими вариантами вложения 

инвестиционных ресурсов, проанализировать сильные и слабые стороны 

организации или команды проекта в контексте реальных рыночных условий и 

существующих тенденций. Однако готовых рецептов или точных алгоритмов 

составления безошибочного планировочного документа не существует, и 

проблема выбора оптимальной методики, в соответствии с которой составляется 

бизнес-план, до сих пор остается актуальной и обсуждаемой. Существует ряд 

общих рекомендаций для составления бизнес-плана, выполнение которых 

позволяет приблизиться к максимально эффективной реализации поставленных 

бизнес-задач:  

– в документе, ориентированном на инвестора, важно сделать акцент на 

востребованности и своевременности выдвигаемой бизнес-идеи, на качествах 

команды для её реализации, поскольку именно человеческие ресурсы и назревшая 

необходимость в продукте среди потребителей делают идею не только 

привлекательной, но и реалистичной, что важно понимать инвестору; 

– разработка такого документа, как бизнес-план должна осуществляться с 

опорой на тщательно проведенный анализ внешней среды и ближайшего 

окружения проекта для понимания сути вероятных возможностей и угроз и 

выявления наиболее релевантных рисков; 

– комплекс целей должен быть не просто развернут максимально подробно, 

необходимо провести проверку целей на их «экологичность» в широком смысле 

(для внешней и внутренней среды бизнеса), кроме того, необходимо рассмотреть 

различные стратегические варианты достижения поставленных целей, учитывая 

возможные сценарии развития событий в мире и изменения рыночной 

конъюнктуры; 

– неизменным «мастхэвом» являются маркетинговый, организационный, 

производственный и финансовый разделы бизнес-плана, составленные с учетом 

всех возможных взаимосвязей данных структур бизнеса; 

– документ должен быть составлен таким образом, чтобы на его основе в 

будущем было возможно разрабатывать новые планы, то есть быть 

перспективным; 

– важно придерживаться принципа гибкого планирования, 

обеспечивающего возможность внесения необходимых корректировок из-за 

изменений внутренней и внешней среды организации или проекта; 

– для обеспечения функции контроля документ должен иметь конкретные и 

измеримые показатели достижения целей, проработанные, детальные графики 

работы, содержащие контрольные сроки, назначенных исполнителей и 

руководителей, отвечающих за результаты [3]. 
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Бизнес-план представляет собой инструмент, позволяющий реализовывать 

не только планировочную функцию бизнеса, обозначая его контуры, для 

понимания, как реализовать бизнес-идею, он многофункциональный и может 

быть использован в разных сферах, для каждой из которых он будет иметь свое 

значение. Бизнес-план – это документ, который необходим для понимания 

эффективности использования привлеченных инвестиционных или заемных 

средств. Внутри организации он также выполняет ряд важных задач, например, 

связанных с разработкой стратегий бизнеса по разным направлениям и на разных 

уровнях организации, что позволяет эффективно достигать поставленных целей, 

формируя информационную базу для принятия ключевых бизнес-решений. Также 

бизнес-план позволяет строить прогнозы и возможные сценарии развития бизнеса 

с учетом постоянно меняющейся среды на основе принципов перспективного и 

гибкого планирования, объяснять возможные отклонения от намеченных 

показателей и принимать взвешенные и грамотные решения для противостояния 

возникающим рискам и угрозам. Для различных участников бизнеса план имеет 

следующее значение: 

– для управленческого аппарата данный документ предлагает 

аналитическую базу для принятия бизнес-решений, понимания текущего 

состояния дел на рынке, формирования эффективной команды профессионалов, 

поиска дополнительного финансирования в целях дальнейшего бесперебойного 

функционирования и развития; 

– для акционеров разработанный бизнес-план показывает перспективы, 

возможности и сильные стороны организации, позволяющие ей противостоять 

возникающим вызовам и активно развиваться; 

– для кредиторов это информация в том числе об уровне ликвидности 

активов организации, финансовых рисков и качестве принимаемых решений 

управленческим аппаратом для оптимизации данных сфер; 

– для бизнес-партнеров документ раскрывает существующие перспективы 

возможного сотрудничества по разным направлениям, а также обосновывает 

надежность компании в качестве потенциального партнера для внешних 

пользователей [5]. 

В заключении отметим, что тщательно и качественно разработанный бизнес-

план является важной предпосылкой для прогрессивного развития компании. 

Посредством эффективного бизнес-планирования компания получает варианты 

повышения своей конкурентоспособности и укрепления своих позиций на рынке. 

Кроме того, это инструмент обоснованного привлечения дополнительного 

финансирования деятельности компании. Таким образом, грамотно 

разработанный документ способен укрепить фундаментальные основы бизнеса и 

раскрыть дальнейшие перспективы развития. 
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Введение. Объективная необходимость разработки прогнозов и планов в 

современных условиях вызвана действием большого количества динамических 

факторов: научно-технического прогресса, увеличением роли социальных и 

рыночных факторов, появлением природных и экологических факторов. Поэтому 

важна методология прогнозирования и планирования, которая позволяет 
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разработать достоверные планы и прогнозы для обеспечения эффективной работы 

хозяйственной системы. 

В экономической литературе сформировались разные взгляды, концепции и 

мнения по поводу сущности планирования и прогнозирования. Вопросам 

развития методологии планирования и прогнозирования посвящены труды 

А. А Адаменко, Т. Е. Хорольской [1], А. А. Ананьева [2], Т. С. Глущенковой [3], 

З. Р. Мусосотова [4], С. С. Таспаева [5] и ряда других ученых. 

В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость 

систематизировать и классифицировать методы и методики, а также подходы, 

применяемые в процессе прогнозирования и планирования хозяйственной 

деятельности. 

Цель исследования – систематизация теоретических основ, методических 

подходов и приемов, применяемых при разработке прогнозов и планов 

хозяйственной деятельности предприятия на современном этапе. 

Результаты исследования. В последнее время в прогнозировании и 

планировании интенсивно используются различные методы получения и 

обобщения прогностических оценок, прибегают к разработке сценариев, 

используют методы разработки прогнозов и планов развития.  

Обобщая многообразные концепции, можно систематизировать основные 

различия между прогнозированием и планированием. Прогнозирование – 

основной инструмент принятия стратегических управленческих решений. Его 

задача состоит в определении путей и методов достижения поставленных целей. 

Результатом прогнозирования является прогноз, носит информационный и 

консультативный характер. Разрабатывается на длительный срок и формирует 

общее представление о перспективах развития производственной системы или 

экономической системы на уровне государства.  

Планирование – это совокупность последовательных действий, 

позволяющих достигнуть желаемого состояния планируемой системы. Объектом 

планирования выступает только деятельность организации. Результатом 

планирования является детализированный план на строго определенный срок. 

Разработка плана основана на применении четких и точных методов, показателей 

и методик. 

В процессе прогнозирования применяются различные группы методов: 

1. Метод экспертных оценок – предусматривает изучение мнений экспертов 

о развитии планируемого вопроса. В эту группу входят методы коллективной 

генерации идей («мозговой атаки»); метод «Дельфи»; матричный метод. 

С учетом различных мнений экспертов, экспертным путем определяют 3 

вида прогнозов изменения прогнозируемого показателя: оптимистический, 

пессимистический и наиболее вероятный. Это дает возможность определить 

ожидаемое прогнозное значение: 

4

6
П

О НВ П
О

 
  (1) 

где О – оптимистическое значение показателя; П – пессимистическое; 4НВ – 

наиболее вероятное. 
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Любой прогноз имеет вероятностный характер, поэтому дополнительно 

целесообразно рассчитать доверительный интервал прогнозируемого показателя 

(стандартное отклонение): 

2*( )
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  (2) 

2. Экономико-статистические методы. Эффективность применения 

статистических моделей и методов дает точный результат в экономической 

системе, характеризующейся стабильными тенденциями и темпами развития 

экономических явлений, которые имеют инерционный характер 

функционирования. При разработке текущих и среднесрочных планов с 

применением этих методов используют прием экстраполяции, т.е. продление в 

будущее тенденций, наблюдавшихся в прошлом. При этом прогнозируемый 

признак связывается не с какими-либо факторами, а с течением времени. 

При динамическом развитии событий и явлений прогнозирование лучше 

проводить на основе среднегодовых коэффициентов изменения. Прогнозные 

оценки (уt) определяются по формуле: 

1*( ) ( ), 2, .,t
t o n t nу y n LK n      (3) 

где n – число уровней динамики прогнозируемого показателя;  

L – период упреждения; 

уо – базисный уровень ряда;  

Кn – среднегодовой коэффициент изменения. 

Прогнозирование на основе среднегодовых коэффициентов предполагает 

расчет их изменений по геометрической прогрессии. Подходит для 

прогнозирования стоимостных показателей. Среднегодовые коэффициенты 

изменения прогнозируемого явления определяются по формуле:  
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где S – сумма уровней ряда. 

В практике прогнозирования применяют и используют различные виды 

временных функций. Параметры этих функций определяют способом 

наименьших квадратов. Основное требование – сумма квадратов отклонений 

фактических уровней ряда от расчетных должна быть минимальной: 
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Важный этап прогнозирования на основе временных функций – выбор 

формы связи, отражающий тенденцию изменения рассматриваемого признака. 

3. Методы обоснования миссии и целей развития предприятия. 

Разработка долгосрочного прогноза развития предприятия в условиях рынка 

и формирование стратегии его функционирования должны базироваться на 

определении миссии и постановке основной стратегической цели. В условиях 
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рынка основным критерием развития предпринимательской деятельности 

является обеспечение доходности и получение определённого размера прибыли, 

так как максимизация прибыли – это основная цель предприятий. 

Расчет прибыли минимальной проводится по формуле. 

*
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где ПМ – размер минимальной прибыли, тыс. руб.;  

К – величина капитала (стоимость основных и оборотных фондов затраты по 

аренде земли, тыс. руб.; 

МУР – минимальный уровень рентабельности, % (соответствует годовой 

депозитной ставке по вкладу в банке, как альтернатива вложения капитала в 

производство); 

СН – доля прибыли, отчисляемая в бюджет в качестве налога на прибыль, %. 

На перспективу основной вид деятельности производство 

сельскохозяйственной продукции должен обеспечить получение целевой 

прибыли, способной обеспечить расширенное воспроизводство и интересы 

собственника. Прибыль, обеспечивающая расширенное воспроизводство, должна 

обеспечивать условия для увеличения объема применяемых производственных 

факторов, внедрения инноваций и обновления МТБ: 

*В М РР П К  (8) 

где КР – коэффициент, который зависит от трудоёмкости, чем она выше, тем 

меньше значение коэффициента. Диапазон коэффициента 1,0…1,5. Для 

предприятий, специализирующихся на производстве продукции животноводства, 

его значение следует принимать равным 1,2. 

Вторым элементом целевой прибыли являются средства, необходимые для 

создания резервного фонда:  

*0,3ф МР П  (9) 

Для его формирования рекомендуется делать отчисления в размере 30% от 

размера минимальной прибыли.  

Прогноз ожидаемой денежной выручки от реализации определяют по 

формуле: 

РПРВ С П   (10) 

где РВРП – расчетная выручка от реализации продукции при заданном уровне 

рентабельности и рыночной цены, руб.; 

С – себестоимость продукции, руб.; 

П – размер целевой прибыли, руб. 

В процессе планирования нужна большая точность, поэтому применяются 

следующие группы методов. 

4. Нормативный метод – основной метод, который используется при 

составлении текущих и среднесрочных планов предприятия. Основой этого 

метода является широкое применение научно-обоснованных нормативов: нормы 

использования основных фондов, нормы использования оборотных средств, 
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нормы затрат труда, нормы расхода материальных ресурсов (семян, топлива) и 

т. д. Этот метод позволяет определить плановую величину материальных 

ресурсов. 

*
i i рiП Q Н                   *П Т iТ З Q  (11) 

Пi – объем использования i-го вида материального ресурса; 

Qi – запланированный объем i-го вида продукции или работы; 

Нрi – норма использования материальных ресурсов на единицу продукции; 

ЗТ – норма затрат труда на единицу выполнения i-й работы. 

5. Балансовый метод – основной метод планирования. Заключается в увязке 

потребностей и ресурсов на предприятии. Составление балансов позволяет 

сделать показатели плана достоверными, а сам план обоснованным, устойчивым 

и надежным.  

6. Оценка эффективности прогнозов и планов. Эффективность 

разработанных прогнозов и планов характеризуется показателями устойчивости, 

надежности и эффективности.  

Эффективность различных вариантов плана характеризуется системой 

общепринятых экономических показателей, которые мы получаем в процессе 

реализации планов, и динамикой их изменения. Это показатели: уровень 

рентабельности, норма прибыли, удельные приведенные затраты на единицу 

продукции. 

Устойчивость плана – важный критерий, благодаря которому реализация 

плана становится возможной, несмотря на возможные отклонения от намеченного 

планом хозяйственного процесса в силу тех или иных непредвиденных 

обстоятельств. При реализации планов важно определить критические параметры 

ключевых показателей. Это позволяет контролировать действие негативных 

процессов.  

Надежность плана НК по показателю РК определяют через математическое 

ожидание недовыполнения плана по этому показателю: 

( ) 1
1 1 *

jК
К о o

КjК j

SМ Р
Н

ЕР S


     (12) 

где 
o
kP  – плановое задание по к-му показателю; 

КМ(ΔР )  – математическое ожидание недовыполнения плана; 

o
jS  – объем поставок ресурсов j-го вида по плану; 

jΔS  – возможная недопоставка j-го вида ресурса. 

Выводы. Систематизация теоретических и методических основ 

прогнозирования и планирования позволили установить: 

– Сущность прогнозирования и планирования в свободных рыночных 

отношениях заключается в обосновании на предприятии предстоящих 

экономических целей их развития и форм эффективной хозяйственной 

деятельности по их достижению.  

– Для повышения точности и надежности прогнозов и планов следует шире 

использовать различные подходы и методы.  
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Аннотация 

В условиях роста неопределенности среды предпринимательской деятельности 

значительно увеличились риски ее осуществления, поэтому для обеспечения 

устойчивого развития экономического субъекта необходимо учитывать факторы риска и 
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их влияние на доходность инвестиционных вложений. В работе была предложена 

система факторов риска, которые оказывают влияние на выбор инвестиционного 

решения, а также предложен подход к выбору вариантов рисковых проектов на основе 

оценки вероятностного преимущества проекта. 

Annotation 

In the conditions of increasing uncertainty in the conditions of entrepreneurial activity, 

the risks of its implementation have significantly increased, therefore, at present, in order to 

ensure sustainable development, it is necessary to take into account risk factors and their impact 

on the profitability of investments. The paper proposed a system of risk factors that influence 

the choice of an investment decision, as well as an approach to choosing options for risky 

projects based on an assessment of the probabilistic advantage of the project. 

 

Ключевые слова: инвестиционные вложения, доходность инвестиций, рисковые 

решения. 

 

Keywords: investment investments, return on investment, risk decisions. 

 

Введение. Проблема учета факторов, которые влияют на исход реализации 

рисковых решений, связанных с инвестиционными вложениями, в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды, становится все более актуальной. 

Вопросу учета рисков и управления рисками в научной литературе посвящено 

большое количество работ, например, [1–5]. В этих работах также достаточно 

подробно рассматривается систематизация факторов риска, среди которых 

выделяются внешние и внутренние, которые необходимо учитывать и 

своевременно принимать меры защиты. В то же время специалисты могут 

управлять внутренними факторами влияния на исполнение рисковых решений 

субъектов предпринимательства, а именно, усиливать положительное или 

минимизировать отрицательное их воздействие на результаты деятельности 

субъекта. К сожалению, в процессе формирования механизма устойчивого 

развития субъекта предпринимательства специалисты не могут оказывать 

непосредственного воздействия на внешние факторы принятия рисковых 

решений. Поэтому важной задачей является учет вероятности возникновения этих 

факторов и оценка их влияния на доходность инвестиционных вложений. 

Целью исследования является разработка метода выбора варианта 

реализации рисковых решений. 

Результаты исследования. В начале исследования была проведена 

систематизация факторов, влияющих на исход рисковых решений, связанных с 

вложениями инвестиций субъектами предпринимательства. Рассмотренные 

факторы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Факторы влияния на исполнение рисковых решений субъектов 

предпринимательства 

Внутренние факторы Внешние факторы 

– взаимоотношения сотрудников 

различных уровней ответственности и 

круга обязанностей; 

– направленность развития 

законодательства в социальной, 

финансовой, налоговой областях; 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

– некомпетентность и отсутствие 

инициатив сотрудников при принятии и 

реализации рисковых решений; 

– состояние финансового обеспечения 

субъекта предпринимательства; 

– состояние системы логистики 

– социальные, демографические 

факторы, климатические и 

географические условия; 

– достижения и перспективы 

конкурентов в сфере деятельности 

субъекта; 

– выявление изменений рыночной 

конъюнктуры 

Источник: составлено авторами. 

 

В целях формирования исходной информации для выбора рисковых 

решений субъектов предпринимательства необходимо: 

– сформировать комплексное сочетание факторов, определяющих доходы от 

альтернативных рисковых инвестиционных проектов; 

– рассчитать потенциальный результат от реализации каждого 

альтернативного рискового инвестиционного проекта; 

– определить набор видов альтернативных рисковых инвестиционных 

проектов (инвестор осуществляет выбор проекта); 

– осуществить расчет расходов для каждого рискового инвестиционного 

проекта. 

При планировании в субъектах предпринимательства реализации рисковых 

решений их оценка должна учитывать следующие параметры: 

– потенциальный доход от реализации проекта (владения пакетом ценных 

бумаг); 

– показатели экономики страны/региона в расчетном году; 

– вероятности возникновения рисков;  

– непредвиденные факторы доходности от проекта (пакета ценных бумаг). 

Показатели экономического положения экономики страны/региона 

являются основой для расчета доходности проекта (пакета ценных бумаг). 

Вероятности возникновения тех или иных макроэкономических показателей и 

рисков реализации проекта (приобретения пакета ценных бумаг) свидетельствуют 

об увеличении и уменьшении потенциальной доходности, так как влияют на 

процессы ее нормального распределения [6; 7]. 

Варианты рисковых решений можно представить в виде таблицы 2.  

Таблица 2 – Варианты реализации рисковых решений субъекта 

предпринимательства 

Инвести-

ционные 

проекты 

(пакеты 

ценных 

бумаг) 

Вло-

жения 

инвес-

тора 

Экономическое положение страны/региона в расчетном году 

ЭП1 ЭП2 … ЭПj … ЭПm-1 ЭПm 

Р1 Р2 … Рj … Рm-1 Рm 

ИП1 ВИ1 D11 D12 … D1j … D1m-1 D1m 

ИП2 ВИ2 D21 D22 … D2j … D2m-1 D2m 
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Инвести-

ционные 

проекты 

(пакеты 

ценных 

бумаг) 

Вло-

жения 

инвес-

тора 

Экономическое положение страны/региона в расчетном году 

ЭП1 ЭП2 … ЭПj … ЭПm-1 ЭПm 

Р1 Р2 … Рj … Рm-1 Рm 

… … … … … … … … … 

ИПi ВИi Di1 Di2 … Dij … Dim-1 Dim 

… … … … … … … … … 

ИПn-1 ВИn-1 Dn-11 Dn-12 … Dn-1j … Dn-1m-1 Dn-1m 

ИПn ВИn Dn1 Dn2 … Dnj … Dnm-1 Dnm 

Источник: составлено авторами. 

 

В таблице 2 используются следующие обозначения: 

Dij – потенциальный доход от реализации i-го проекта (владения пакетом 

ценных бумаг) при j-ом экономическом положении страны/региона; 

Pj – вероятность возникновения показателей j-го экономического положения 

страны/региона;  

ВИi – вложения инвестора по i-ому проекту.  

Для определения доходности инвестиций Di используем формулу (1): 

%100
ВИ

ВИD
D

i

iij
i 




 (1) 

Таким образом, экономическое положение страны/региона и вероятность его 

возникновения, прогнозирование результатов используемых форм инвестиций 

имеют важное значение для характеристики ситуации реализации рисковых 

решений.  

Выбор наилучшей инвестиционной альтернативы может осуществляться, 

исходя из оценки по чистому преимуществу проекта, оценки преимущества 

проекта по экономическому положению или оценки вероятностного 

преимущества. 

Чистое преимущество проекта над своими альтернативами возникает, когда 

минимальное значение его потенциальной доходности больше любого 

максимального показателя доходности альтернатив (min Dij ≥ max Dsj, при Ɐs ≠ i). 

Преимущество по экономическому положению отвечает одному из 

следующих условий: 

– существует такое экономическое положение страны/региона, при котором 

потенциальная доходность от реализации одного из проектов больше доходности 

любой из альтернатив (Dij ≥ Dsj, при Ɐs ≠ i); 

– при определенном экономическом положении страны/региона 

потенциальная доходность от реализации одного из проектов больше доходности 

любой из альтернатив (ƎD0, при котором Di0 ≥ Ds0, при Ɐs ≠ i). 
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Вероятностное преимущество определяется по результатам расчета 

вероятностей возникновения доходности по каждому из сравниваемых проектов. 

Проект является преимущественным над своими альтернативами, если 

вероятность возникновения заданной потенциальной доходности (Dз) больше 

вероятности возникновения такой же доходности у альтернатив (P (Di ≥ Dз) ≥ P(Ds 

≥ Dз, для ⱯDз ∈ ЗнD, где ЗнD – множество значений потенциальной доходности, все 

из которых необходимо рассмотреть). При этом в условиях множественности 

значений потенциальной доходности есть одна, вероятность которой при 

определенном экономическом положении страны/региона выше, чем у 

альтернатив (ƎD0, при котором P (Di0 ≥ D0) ≥ P (Ds0 ≥ D0), при Ɐs ≠ i). 

Отметим, что выбор наилучшей инвестиционной альтернативы, исходя из 

чистого преимущества и преимущества по экономическому положению на 

практике, применяется редко, а выбор посредством определения вероятностного 

преимущества математически сложен, но его результаты, на наш взгляд, более 

реалистичны.  

Выводы. В работе была проведена систематизация факторов, влияющих на 

исход рисковых решений, связанных с вложениями инвестиций субъектами 

предпринимательства. Сделан вывод о том, что на доходность проекта влияет 

вероятность возникновения тех или иных макроэкономических показателей, 

которые характеризуют влияние внешних факторов, и в дальнейших 

исследованиях необходимо рассмотреть способы определения вероятности их 

возникновения.  
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Введение. Основной задачей любого предприятия, особенно в условиях 

высокой конкуренции и стремительно растущей экономики, является 

минимизация издержек и максимизация прибыли. Поэтому проблема управления 

затратами остается актуальным вопросом [1]. 

Цель исследования заключается в определении наиболее актуальных и 

значимых проблем управления затратами в современных организациях, а также 

разработке рекомендаций по их устранению. 

Результаты исследования. Управление затратами – комплексная 

деятельность, направленная на повышение эффективности организации и 

достижения им более высоких экономических показателей. 

Система управления финансами выполняет следующие функции: 

1. Прогнозирование возможных результатов, перспектив и проблем, 

возникающих во время производственно-хозяйственной деятельности 

организации, помогает строить планы на будущее, устранять имеющиеся 

проблемы и достигать больших результатов. 
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2. Планирование может быть долгосрочным и текущим. При долгосрочном 

планировании составляется стратегия действий на несколько лет вперед. При 

текущем планировании составляет план производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия на ближайший год. 

3. Анализ затрат необходим для отражения расходов на производственную и 

управленческую деятельность, сравнения затрат с доходами организации, 

принятия управленческих решений. 

4. Учет, координация, регулирование и контроль затрат позволяет 

сравнивать текущие затраты с плановыми, определять абсолютные и 

относительные отклонения на основе полученных сведений.  

На практике организации сталкиваются с рядом трудностей при управлении 

затратами: 

1. Снижение себестоимости с одновременным сохранением высокого 

качества продукции. Повышенное ценообразование или снижение себестоимости 

за счет использования некачественной продукции приводит к снижению 

конкурентоспособности организации. Поэтому необходимо применять 

актуальные методы расчета затрат, анализировать причины появления издержек, 

разрабатывать способы экономии ресурсов компании (сотрудничество с более 

выгодными поставщиками, контроль качества, автоматизация производства и 

т. д.) [4]. 

2. Отсутствие налаженной системы управления затратами приводит к 

незапланированным расходам, нерациональному использованию ресурсов, 

соответственно, к большим финансовым потерям. Поэтому необходимо грамотно 

использовать данные о затратах, разрабатывать правильные управленческие 

решения, внедрять мероприятия по работе с затратами на каждом этапе 

производственной деятельности (снизить затраты на материалы, повысить 

производительность труда, провести пересмотр формы оплаты труда, 

автоматизировать производство и т. д.) [5]. 

Определение стратегических задач организации, выделение перспективных 

направлений развития, оценка затрат, определение источников финансирования 

помогут увеличить прибыль и сократить расходы. Необходимо создавать не 

только долгосрочные программы развития, но и текущие цели с точным 

указанием сроков их исполнения [3]. 

3. Отсутствие специализированных кадров, ответственных за управление 

затратами. Недостаточный уровень квалификации персонала может привести к 

низкому уровню точности, непрозрачности анализа затрат, что исключает 

возможность контроля определенных издержек. Также при сборе и обработке 

данных могут возникнуть ошибки, которые отрицательно скажутся на 

дальнейшем планировании ресурсов [2]. 

Поэтому в каждой организации требуются сотрудники, которые занимаются 

планированием затрат, учетом, контролем, поиском оптимальных решений для 

минимизации расходов, анализом финансовых рисков и т. д. Необходимо 

внедрить в систему управления должность по работе с затратами, формировать 

планы затрат, разрабатывать отчетность о достижении цели, внедрять меры, 

которые бы мотивировали подразделение к выполнению плана [1]. 

4. Перестройка производственной деятельности под новые стандарты рынка 

создает необходимость в покупке нового оборудования. Это приводит к 
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дополнительным расходам. В данной ситуации можно модернизировать 

оборудование, тем самым повысить его функционал, устранить неполадки, 

повысить соответствие современным стандартам, улучшить объемы выпуска 

продукции, повысить качество товаров, продлить срок эксплуатации техники и 

т. д. В результате повысятся производственные мощности, увеличится объем 

продаж и рентабельность производственной деятельности предприятия. 

Выводы. Таким образом, организации сталкиваются с проблемами 

управления затратами. Решить эти проблемы можно путем применения 

актуальных методов расчета издержек, анализа появления причин затрат, 

используя инструменты для экономии ресурсов, принятия грамотных 

управленческих решений, внедрения мероприятий по работе с финансовыми 

издержками. Это позволит минимизировать издержки. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 

результаты анализа позволяют выявить наиболее значимые проблемы управления 

затратами, устранив которые можно снизить издержки и повысить экономические 

показатели организации. Результаты исследования могут быть использованы в 

деятельности организаций с целью снижения производственных затрат. 
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Введение. В современной экономике, особенно в условиях нестабильной 

экономической и политической ситуации в стране, одним из важных 

инструментов анализа рынка является эластичность спроса [4]. Определив 

данный параметр, можно узнать, как рынок адаптируется к изменениям цены 

продукта, а также рассчитать оптимальный объем выпуска конкретного 

наименования. Поэтому изучение данного вопроса является неотъемлемой 

частью успешной предпринимательской деятельности. 

Цель исследования. Изучить влияние эластичности спроса на цену товара и 

объем его выпуска. 

Результаты исследования. Эластичность спроса – это показатель, 

отображающий изменение спроса в результате повышения или понижения 

стоимости товаров и услуг. Степень эластичности спроса на рынке зависит от 
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степени увеличения объемов спроса при понижении цены или снижения спроса 

при поднятии стоимости. Эластичность спроса помогает определить, как 

процентное колебание цены товара влияет на процентное изменение спроса. Если 

процентное изменение спроса превышает процентное изменение стоимости 

товара, то спрос называется эластичным. И наоборот, если рынок слабо реагирует 

на колебания стоимости, то спрос является неэластичным. Определение 

эластичности спроса и предложения необходимо для понимания того, как 

колебание ценообразования сказывается на рыночных условиях и объемах 

продаж продукции [2]. 

Повышение эластичности спроса заметно при сильном изменении 

востребованности продукта в результате снижения или повышения его стоимости. 

Такое может произойти в результате появления на рынке новых схожих товаров 

и повышении информированности потребителей об альтернативных продуктах. В 

таких ситуациях предприниматель может увеличить свою прибыль путем 

снижения цен на товары и увеличения объема продаж, так как продукция с более 

низкой стоимостью будет пользоваться наибольшим спросом среди 

потребителей [3]. 

Понижение эластичности спроса означает небольшую реакцию рынка на 

изменение ценообразования. Такое происходит при отсутствии на рынке близких 

заменителей продукта, когда товар является необходимым или имеет малую часть 

в расходах клиентов, потребители мало осведомлены об альтернативных 

продуктах и ценах на них. 

В зависимости от повышения или понижения эластичности спроса 

необходимо принимать соответствующие меры. При повышении эластичности 

важно принимать грамотные решения: снижать объем производимых товаров, 

повышать ценность продукта, модернизировать производство, добавлять новый 

продукт, менять ценообразование, при необходимости снижать стоимость 

продукции и услуг. При понижении эластичности спроса можно поднять цены, 

увеличить объем продаж, при этом сохранить рентабельность производимой 

продукции [1]. 

Существует 3 вида эластичности спроса: точечная, дуговая и перекрестная. 

Точечная эластичность отображает зависимость спроса от корректировки 

стоимости товара или услуги. Дуговая эластичность показывает процентную 

зависимость спроса или предложения в зависимости от корректировки стоимости 

товара или услуги. Применяется при сильных изменениях цены, доходов или 

других факторов. 

Перекрестная эластичность отражает степень того, как изменение цены на 

один товар приводит к изменениям стоимости на другой товар, схожий по 

потребительским качествам. 

На практике часто применяют точечную эластичность спроса. Это 

показатель чувствительности спроса или предложения по отношению к цене, 

доходам и другим факторам. Величина спроса зависима от стоимости товара или 

услуги и будет меняться при корректировке цены. При этом показатель 

получается отрицательным, так как из-за роста цены спрос на него уменьшается.  

Рассчитать точечную эластичность можно по формуле: 



148 

D

P

Qx

Qx PQx
E

P P Qx

P




 

 
, (1) 

где D – это верхний индекс спроса, Qx – объем проданного товара X, P – 

стоимость товара. 

В таблице 1 представлены варианты эластичности спроса. 

Таблица 1 – Варианты эластичности спроса 

Варианты эластичности 

спроса 
Показатель Объяснение 

Полностью 

неэластичный спрос 
0D

PE   Спрос никак не меняется в результате 

корректировки стоимости товара или 

услуги. Относится к товарам первой 

необходимости. 

Частично неэластичный 

спрос 
01 D

PE    Спрос меняется меньше, чем 

стоимость. Относится к товарам 

ежедневного спроса или не имеющим 

замены. 

Единичная эластичность 

спроса 
1D

PE    Спрос является пропорциональным к 

стоимости. 

Эластичный спрос 1D

PE      Спрос меняется больше, чем 

стоимость товаров и услуг. Относится 

к товарам, имеющим замену либо не 

играющих важной роли для клиента. 

Высокая эластичность 

спроса 
  1D

PE   Спрос меняется на конечную величину 

при бесконечно малом изменении 

стоимости. На спрос влияют малейшие 

корректировки цены. 

Источник: составлено авторами по материалам [5]. 

 

Применение знаний об эластичности спроса позволяет планировать объем 

выпускаемой продукции и менять стоимость товара с минимальными рисками 

потерь потенциальных покупателей. 

Выводы. Эластичность спроса напрямую влияет на цену товара и объем его 

выпуска, поэтому в предпринимательской деятельности спрос и предложение 

всегда находятся в тесной связи. Анализ этих параметров позволяет производить 

товар и вести ценообразование в соответствии с требованиями рынка, что 

повышает конкурентные свойства предприятия в условиях нестабильной 

экономической и политической ситуации в стране. 
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University, aimed at studying the methodology of innovative processes for the sustainable 

development of Russian regions, namely (within the framework of this work), the problems of 

ecosystem formation. The article outlines methodological approaches to the problem under 

study, defines some ways to solve the issue of imbalance in regional development. 

                                              
1 Исследование подготовлено в рамках выполнения гранта РНФ № 23-78-10042 «Методология 

многоуровневой интеграции экономического пространства и синхронизации инновационных процессов 

как основа устойчивого развития российских регионов (на основе концепции инновационного 

гиперкластера). https://rscf.ru/project/23-78-10042/ 
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Введение. Современная ситуация, которая сложилась в экономической 

сфере российских регионов, отличается неоднородностью, неравновесностью и 

синергизмом. То есть определенные воздействия со стороны государства, 

которые активно предпринимались в последнее время для поддержки той или 

иной отрасли народного хозяйства, неожиданно дают непрогнозируемый эффект.  

Тем не менее, в большинстве российских регионов экономическое развитие 

тормозится по ряду причин. Полагаем, что новая парадигма устойчивого 

регионального развития может быть основана на формировании модели 

экосистем. 

Термин в 1930-х годах ввел британский ботаник Артур Тэнсли. Экосистемой 

он назвал локальные сообщества организмов, которые взаимодействуют друг с 

другом и окружающей средой [1]. 

В экономической науке данный термин впервые был использован в начале 

1990-х гг. Д. Муром [11, с. 5–6]. 

Сегодня экосистемы успешно развиваются в банковском секторе 

(экосистема Сбербанка и т. д.). Считаем, что в некоторых отраслях, например, в 

сфере туризма и гостеприимства формирование экосистем в определенном 

смысле может стать новым способом развития бизнеса, когда клиенты ресторана, 

отеля, турфирмы формируют более или менее постоянный круг взаимодействия, 

а организация изыскивает все новые виды услуг, которые взаимодополняют 

имеющиеся, формируя новую модель предложения услуг и лояльности 

потребителя. 

Цель исследования. Исследование проходит ряд этапов. Данный этап – это 

сбор и обобщение исследований по заданной тематике. В данной работе будут 

представлены краткие итоги первого этапа исследования (теоретического этапа). 

Результаты исследования. В материалах Европейской Инициативы по 

развитию цифровых бизнес-экосистем в странах Европейского Союза (Ф. Начира, 

А. Николай и др.) цифровая экосистема понимается как объединение бизнес-

экосистемы и цифровых платформ, являясь формой представления бизнес-

экосистемы в цифровой среде. Цифровая экосистема не только производит и 

реализует инновационные продукты и услуги потребителям, но и представляет 

для всех участников самостоятельную ценность как цифровая среда, существенно 

снижающая транзакционные издержки экономических взаимодействий [12].  

Р. Капуор трактует экосистему как совокупность экономических субъектов, 

совместно создающих новую потребительскую ценность для широкого круга 

клиентов, выделяет два типа экосистемы: первый тип экосистем формируется 

вокруг ключевого продукта или услуги, второй (платформенный) тип 

формируется на основе цифровых платформ [8]. М. Субраманиам, Б. Яер и 

В. Венкатраман рассматривают цифровую экосистему как форму интеграции 

производственной и потребительской экосистем, основанных на общей цифровой 

среде и интерактивных технологиях взаимодействия [14].  
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С точки зрения С. Е. Хелфат и Р. С.Раубитчек цифровые экосистемы 

формируются на основе цифровых платформ многосторонних взаимодействий 

основных стейкхолдеров (заинтересованных сторон), к которым относятся 

поставщики, потребители, государственные и общественные институты [4]. 

К. Коралли, В. Кумар и другие уделяют особое внимание цифровой среде и 

сетевым эффектам, обусловленным появлением интерактивных информационно-

коммуникационных технологий [10]. 

М. Якобидес, С. Сеннамо и А. Джавер [6] выделяют три обобщённых 

подхода к определению категории «экосистема» в современных экономических 

условиях: 

‒ бизнес-экосистемы, сформированные на основе одной ключевой компании 

и её бизнес-среды, представляющей собой совокупность взаимосвязанных 

экономических субъектов (физических и юридических лиц), которые оказывают 

прямое или косвенное влияние на бизнес ключевой компании; 

‒ экосистемы, сформированные вокруг ключевой инновационной 

технологии или инновационного продукта, а также производства 

комплементарных им товаров, работ и услуг; 

‒ цифровые экосистемы, основанные на цифровых платформах и 

объединяющих основную компанию и множество компаний, производящих 

комплементарные товары и услуги (компании-комплементоры), цифровой 

характер взаимодействия которых повышает общую ценность всей экосистемы 

ценность для потребителей. 

Взаимодействуя в рамках цифровых экосистем, компании-комплементоры 

получают возможность генерировать улучшающие инновации на основании 

сетевых взаимодействий и совместных проектов [2]. 

Е. Чанг и М. Вест выделили ряд общих признаков, свойственных как бизнес-

экосистемам в цифровой среде, так и биологическим экосистемам в природной 

среде. По их мнению, полноценные цифровые экосистемы характеризуются 

такими признаками как: связанность и взаимодействие участников экосистемы; 

саморегулирование с целью поддержания внутреннего баланса; сложная 

структура взаимодействий и сгруппированность участников по кластерам [3]. 

На основании современных положений теории экосистем, представленных в 

работах М. Якобидес, И. Лианос [7], Д. Теесе [15], Дж. Ондрус, А. Ганнаманени, 

К. Луутинена [13] и других авторов, нами были выделены основные 

атрибутивные признаки цифровых платформ и экосистем, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Атрибутивные признаки цифровых платформ и экосистем 

Форма цифрового 

экономического 

взаимодействия  

Характер 

экономических 

взаимодействий  

Ключевые 

экономические 

эффекты 

Характер 

конкуренции 

Взаимодействие в 

глобальной сети 

Internet 

Сочетание рыночной 

конкуренции и 

сотрудничества 

экономических 

субъектов 

Эффекты 

масштаба и 

диверсификации 

Рыночная 

(монополистичес

кая) конкуренция 

отдельных 

субъектов 

Транзакционная 

цифровая 

Многостороннее 

взаимодействие 

Косвенные 

внешние эффекты 

Между 

цифровыми 
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Форма цифрового 

экономического 

взаимодействия  

Характер 

экономических 

взаимодействий  

Ключевые 

экономические 

эффекты 

Характер 

конкуренции 

платформа экономических 

субъектов в рамках 

платформы 

платформами 

Производственная 

цифровая 

платформа 

Многостороннее 

взаимодействие 

экономических 

субъектов в рамках 

платформы 

Перекрестные 

сетевые эффекты 

Внутри 

платформы 

между 

участниками, 

между 

цифровыми 

платформами 

Цифровая 

экосистема 

Мультисубъектная и 

омниканальная среда 

взаимодействия, 

интегрирующая 

цифровые платформы и 

участников кластеров 

Перекрестные 

сетевые эффекты, 

эффект 

разнообразия, 

эффект обратной 

связи  

Внутри 

экосистемы, 

между 

экосистемами, 

между 

интегрированны

ми в рамках 

экосистемы 

кластерами 

Источник: составлено автором (Д. Л. Напольских). 

 

Выводы. Таким образом, по итогам первого этапа исследования были 

сформированы следующие выводы. Существующие в границах конкретных 

территорий институциональные барьеры и инновационные разрывы между 

элементами классической модели «тройной спирали» могут существенно 

препятствовать цифровой трансформации экосистем [5]. Взаимодействие 

участников инновационных кластеров через цифровые платформы и экосистемы 

может рассматриваться как механизм их преодоления. 

По аналогии с моделями взаимодействия секторов информационного 

общества выделены следующие векторы развития цифровых платформ и 

экосистем: B2B (Business-to-Business); B2C (Business-to-Consumer); B2ED 

(Business-to-Education); B2F (Business-to-Finance); B2G (Business-to-Government); 

B2N (Business-to-Non-commercial); B2SC (Business-to-Science); CS2F (Science-to-

Finance); EC2C (Education-to-Citizen); SC2ED (Science-to-Education); SC2SC 

(Science-to-Science). 

Создание в рамках инновационного кластера собственных цифровых 

платформ значительно расширяет потенциальные возможности управляющей 

организации кластера и других институтов кластерного развития [9]. На основе 

цифровых платформ участникам кластера могут предоставляться различные 

сервисы, направленные на сокращение транзакционных издержек инновационной 

деятельности, а также создаваться площадки самостоятельной координации 

участниками кластера научно-технических и производственных проектов.  

Обобщение атрибутивных признаков инновационных кластеров позволили 

выделить три основных обобщённых фактора, лежащих в основе интеграции 

высокотехнологичного производства в форме инновационных кластеров: 



153 

1) пространственная концентрация производства; 2) инновационные бизнес-сети; 

3) институциональная среда. Наличие в границах определённой территории 

данных факторов лежит в основе формирования агломераций 

высокотехнологичного производства, промышленных и инновационных 

кластеров. 

Полагаем, что продолжением нашего исследования в дальнейшем будет 

изучение практического применения полученных теоретических результатов. 
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Аннотация 

Настоящее исследование посвящено выявлению складывающихся тенденций и 

оценке перспектив формирования материально-технической базы нефтегазовой отрасли 

Российской Федерации в условиях жесткого санкционного давления. В данной работе 

определены ключевые проблемы функционирования нефтегазовой отрасли, в том числе 

высокий уровень износа основных компонентов производственной базы, и определены 

возможные пути минимизации потерь от наложенных на Россию секторальных санкций 

в области импорта стратегически важного технологического оборудования. 

Рассмотрены возможности участия ведущих нефтегазодобывающих компаний в 

реализации стратегических проектов, от успеха функционирования которых зависит 

будущее сырьевой экспортной политики России. 

Annotation 

This study is devoted to identifying emerging trends and assessing the prospects for the 

formation of the material and technical base of the oil and gas industry of the Russian Federation 

in the conditions of severe sanctions pressure. This paper identifies the key problems of the 

functioning of the oil and gas industry, including a high level of wear and tear of the main 

components of the production base and identifies possible ways to minimize losses from 

sectoral sanctions imposed on Russia in the import of strategically important technological 

equipment. The possibilities of participation of leading oil and gas companies in the 

implementation of strategic projects, on the success of which the future of Russia's raw 

materials export policy depends, are considered. 
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Введение. Несмотря на все более жесткие ограничения, вводимые 

недружественными странами по отношению к российской нефтегазовой отрасли 

и ее ведущим компаниям, значимость ее для экономики не только не снижается, 

но и продолжает укрепляться. Так, нефтегазовые доходы федерального бюджета 

выросли с 9,1 трлн руб. в 2021 г. до 11,6 трлн руб. в 2022 г. и достигли 41,6 % 

совокупной величины доходной части [3]. 

Сложившаяся в условиях досанкционного функционирования нефтегазового 

рынка практика, базировавшаяся на принципах глобализации, привела к тому, что 

значительная часть современного технологического оборудования для 

обеспечения его работы, особенно в сегментах разведки и добычи, производится 

за границей. В текущих условиях, из-за сложившейся политической обстановки, 

его закупка, а зачастую и полноценная эксплуатация, оказались практически 

неосуществимыми [2]. 

Отсутствие доступа к современным технологиям и комплектующим 

изделиям, в т. ч. относящимся к уже установленному и эксплуатируемому 

оборудованию, неизбежно приведет к повышению себестоимости добычи 

углеводородов и сложностям в освоении трудноизвлекаемых запасов данного 

ископаемого, что неминуемо скажется на сокращении добычи. Такая тенденция, в 

свою очередь, может привести к снижению объемов экспорта нефти и 

нефтепродуктов на азиатские рынки, являющиеся в данный момент 

приоритетными (из-за наличия существенных проблем, возникших с экспортными 

энергетическими соглашениями со странами Европы). В настоящее время 

прогнозируется, что в 2023 году из 223 млн тонн нефти и нефтепродуктов, которые 

экспортировались на Запад, останется только 87 млн тонн – 40 %, остальные 60% 

будут проданы на азиатский рынок [1]. Для сохранения данной тенденции нужно 

продолжать активно поддерживать текущую производительность нефтегазовой 

отрасли и заниматься вопросами обновления и переоснащения ключевых 

отечественных предприятий и их основных фондов соответственно, в противном 

случае значительное сокращение доходов компаний негативно повлияет на 

доходную часть государственного бюджета и экономику страны в целом. 

Цель исследования – определить перспективы обеспечения нефтегазовой 

отрасли технологическим оборудованием в условиях, введенных санкционных 

ограничений. 

Результаты исследования. В рамках исследования был проведен анализ 

состояния основных фондов отечественного нефтегазового комплекса (таблица 1). 

Таблица 1 – Степень износа основных фондов нефтегазового комплекса 2018–

2021 гг., (в %) 

Виды основных фондов 2018 2019 2020 2021 

добыча нефти и попутного газа 

Сооружения 59,7 60,7 62,5 63,8 

Машины и оборудование 65,4 66,9 68,1 69,6 
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Виды основных фондов 2018 2019 2020 2021 

Транспортные средства 58,2 58,5 58,2 57,9 

производство кокса и нефтепродуктов 

Сооружения 51,9 55,2 57,3 53,1 

Машины и оборудование 61,2 64,6 67,8 65,7 

Транспортные средства 56,8 65,1 57,3 47,2 

Источник: составлено авторами по материалам [3]. 

 

Состояние машин и оборудования в 2018–2021 гг. свидетельствует о 

непригодности данного вида основных фондов к активной эксплуатации в 

ближайшем будущем. Степень износа сооружений, задействованных в процессе 

добычи нефти и попутного газа, в 2019–2021 гг. тоже выше нормы, составляющей 

60 %. Аналогичная ситуация наблюдается и в разрезе транспортных средств. 

В сложившихся условиях быстро решить вопрос полномасштабного 

обновления материально-технической базы, вынужденно переходящий в 

некоторых технологических аспектах в процесс импортозамещения, не 

представляется возможным. Но если в ближайшее время российские компании, 

обеспечивающие жизнеспособность нефтегазовой отрасли, не смогут наладить 

механизм взаимодействия и необходимые меры господдержки не будут четко 

определены, то к 2030 году страна может потерять до 20 % от текущего уровня 

добычи при снижении объемов экспорта. 

Проблемы, связанные с обеспечением нефтегазового комплекса 

современным оборудованием, имеют несколько основных путей решения: 

1. Развитие проектов по созданию отечественного технологического 

оборудования с применением инструментов государственной поддержки. 

Очевидно, что данный вариант решения проблемы является наиболее 

перспективным и важным со стратегической точки зрения. Одновременно с этим, 

указанное направление предполагает необходимость значительных объемов 

инвестиций в исследования и разработки и требует большого количества времени 

в плане реализации, не позволяя решить вопрос технологической модернизации 

отрасли и прямого замещения выходящего из строя оборудования. 

2. Приобретение технологических машин и оборудования у дружественных 

стран. Данное направление носит преимущественно тактический характер и 

призвано закрыть на близком горизонте потребность не столько в обновлении 

материально-технической базы, сколько в поддержании ее в текущем состоянии. 

Это позволит в краткосрочной перспективе не допустить существенного 

сокращения объемов добычи углеводородов, поддерживая на приемлемом уровне 

доходы компаний, а значит и их инвестиционные возможности. 

Выводы. Современное состояние материально-технической базы 

нефтегазового комплекса России характеризуется высоким уровнем износа 

основных фондов и требует значительных инвестиций в обновление. 

Одновременно с этим введенные недружественными странами ограничения на 

поставки высокотехнологического оборудования отечественным компаниям 

комплекса существенно ограничивают возможности модернизации и требуют 

поиска альтернативных вариантов поставок. Рассмотренные возможности как 

краткосрочного обеспечения компаний отрасли за счет приобретения 

оборудования в дружественных странах, так и параллельная разработка 
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отечественных аналогов с перспективой их внедрения в будущем, позволит 

сохранить позиции российского нефтегазового комплекса на мировом рынке 

энергоресурсов, а в будущем будет способствовать повышению его автономности 

и устойчивости в условиях неопределенности внешней среды. 
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Вопросы устойчивого развития (УР) являются первоочередными в управлении 

интегрированными корпоративными структурами (ИКС). Принятая на уровне 

государства концепция устойчивого развития на уровне предприятия реализуется через 
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Введение. Несмотря на имеющиеся исследования различных аспектов УР 

предприятий, а также многочисленные публикации, связанные с вопросами 

управления ресурсосбережением, как в теоретическом, так и в практическом 

плане, в деятельности структурных подразделений ИКС эти вопросы 

недостаточно полно изучены. Результаты исследования по вопросам, связанным 

с пониманием сущности ресурсов отражены в работах российских и зарубежных 

ученых: П. О. Друкера, Д. Рикардо, Ф. Тейлора, П. Самуэльсона, А. Смита, 

С. А. Скокова, А. С. Савенкова, М. Фридмана, К. Бейкина, С. Чейза, 

О. А. Чередниченко и др. Влияние ресурсосбережения на устойчивое развитие 

исследовалось в трудах О. В. Антиповой, Ю. Р. Вяхирева, А. М. Зарипова, 

И. А. Смирновой, В. А. Коптюга, В. М. Матросова, В. К. Левашова и др. Для 

холдинговых структур очень важен синергетический эффект от совместной 

деятельности всех структурных подразделений (дочерних обществ, зависимых 

обществ и других стратегических бизнес-единиц) для обеспечения устойчивого 

развития холдинга. 

Цель исследования. Обоснование связи между рациональным 

использованием ресурсов структурных подразделений холдинга и его 

устойчивым развитием. 

Результаты исследования. Концепция устойчивого развития 

подразумевает, что под устойчивым развитием любого экономического субъекта 

понимается согласованность гармоничного и сбалансированного развития 

экономической, социальной и экологической деятельности, при которой 

использование всех ресурсов, включая природные позволяет, обеспечить, с одной 

стороны, конкурентоспособность предприятия, а, с другой, снизить нагрузку на 

окружающую среду. Вектор направления инвестиций, проведение научно-

технических исследований, направленных на развитие производства при 

рациональном использовании ресурсов является необходимым и обязательным 

условием, позволяющим достигнуть целей устойчивого развития. Социальная 

составляющая устойчивого развития связана с развитием личности не только 

персонала компании, но и населения, проживающего в регионе размещения 

дочерних обществ ИКС. Согласно рейтингу компании Институт Стратегических 

Коммуникаций и Социальных Проектов (Инстратком), лидером в направлении 

поддержки населения, общества является ПАО «Газпром» [3]. По комплексной 

оценке ТОП–100 компаний по устойчивому развитию ESG, лидером также 

является ПАО «Газпром» (таблица 1). 
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Таблица 1 – Состав критериев оценки принципов ESG в российских компаниях 

№ Компания Итого-

вый 

рейтинг 

Социальная 

политика и 

персонал 

Эколо-

гия 

Развитие 

региона 

присутствия 

Работа с 

МСП 

Эконо-

мика 

1 Газпром 84,4 92,8 86,8 85,5 62,4 94,5 

2 Роснефть 81 90,3 87,5 83,6 49,3 94,5 

3 Сбербанк 80,7 91,6 86,2 85,2 46,1 94,5 

Источник: [4]. 

 

Комплексное обеспечение всех направлений деятельности, связанных с 

устойчивым развитием, обеспечивается ресурсосбережением. Под 

ресурсосбережением понимаются процессы, связанные с рациональным 

использованием ресурсов, обеспечивающие повышение эффективности 

деятельности компании. «Ресурсосбережение – совокупность мероприятий, 

обеспечивающих баланс между конечными результатами труда, 

характеризующимися ростом продуктивности, рационального использования 

ресурсов и их экономией, усовершенствование стимулирования работников к 

сокращению потерь всех видов производственных и экономических 

ресурсов» [5]. 

Логическая связь между ресурсосбережением и устойчивым развитием 

представлена в таблице 2. 

Ресурсосбережение в холдинговых структурах имеет свои особенности, 

связанные со сложностью организации корпоративного управления и контроля в 

холдинге, как в интегрированной системе. Это объясняется тем, что компании, 

входящие в холдинг, взаимодействуют с гораздо более широким кругом 

субъектов, чем автономная корпорация. 

Таблица 2 – Взаимосвязь ресурсосбережения и устойчивого развития 

промышленного предприятия 

Направ-

ления 

Области деятельности, 

связанные с УР 

Критерии оценки 

потенциала УР 

Критерии 

ресурсосбережения 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

Экономический 

потенциал 

Рост экономической 

прибыли 

Снижение затрат 

Рентабельность 

капитала 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности 

Рентабельность 

инвестиций инвесторов 

Стоимость капитала 

S
o
ci

al
 (

со
ц

и
ал

ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е)

 

Соблюдение прав 

человека 

Среднее количество 

часов, затраченное 

работниками на все 

виды обучения в 

течение года 

Доля работников 

прошедших 

профессиональную 

подготовку 

Производственная 

безопасность 

Снижение частоты 

несчастных случаев на 

производстве 

Снижение частоты 

аварий на 

производстве 
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Направ-

ления 

Области деятельности, 

связанные с УР 

Критерии оценки 

потенциала УР 

Критерии 

ресурсосбережения 

Взаимодействие с 

внешней средой 

Индекс 

удовлетворенности 

потребителей 

 
Э

к
о
л
о
ги

я 

Охрана окружающей 

среды  

Снижение удельных 

выбросов парниковых 

газов, СО2 – в 

эквиваленте, включая 

метан 

Экономия природных 

ресурсов 

Удельный расход 

топливно-

энергетических 

ресурсов на 

собственные 

технологические 

нужды и потери при 

транспортировке газа 

Источник: составлено автором. 

 

Участниками корпоративных отношений являются различные группы 

субъектов как внутри, так и вне холдинга, оказывающие непосредственное или 

опосредованное влияние на деятельность холдинга. Ресурсосбережение зависит 

от всех дочерних обществ независимо от их видов деятельности. Для структурных 

подразделений ИКС важно определить критерии оценки использования ресурсов 

для каждого направления деятельности. Выбор критериев оценки состояния 

ресурсосбережения зависит от модели управления дочерними обществами и 

типов ресурсов, используемых ими. В свою очередь, управление дочерними 

обществами зависит от организационно-правовой формы общества и степени 

предоставления самостоятельности управления на трех контурах управления:  

– корпоративный контур – структура связей на основе прав собственности; 

– управленческий (организационный) контур – структура функциональных 

связей; 

– финансовый контур – структура связей, отражающих движение 

финансовых потоков. 

Контуры управления определяют три типа управления с точки зрения 

автономности дочерних обществ и роли управляющей компании: 

– финансовый тип управления, при котором головная компания выполняет 

функции инвестора для бизнес-единицы, не вмешиваясь в ее непосредственную 

деятельность; 

– операционный тип управления, подразумевающий директивно-

функциональное управление операциями;  

– стратегический, представленный широким классом промежуточных 

моделей, когда управляющая компания не вмешивается в операционную 

деятельность, но определяет корпоративную стратегию и, возможно, объединяет 

на верхнем уровне ряд важнейших сервисных функций [1]. 

Как правило, управление дочерними обществами в вертикально-

интегрированных структурах осуществляется по директивно-функциональное 

принципу, предусматривающему контроль со стороны головной компании за 

использованием ресурсов по степени выполнения заданных плановых 

показателей. Для каждого направления деятельности целесообразно выделить 

ключевые показатели использования ресурсов, отражающие степень достижения 

устойчивого развития, и выделить показатели, влияющие на достижение их 
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уровня. Это позволит обеспечить устойчивое развитие интегрированной бизнес-

структуры. 

Выводы. Изучение концепции устойчивого развития в целом и ее 

особенностей для промышленных предприятий и сущности ресурсосбережения 

позволило установить логическую связь между основными принципами УР и 

процессами ресурсосбережения, обеспечивающими достижение целей и задач УР. 

Рассмотрение основных направлений реализации по трем основным принципам 

ESG и их взаимосвязь с процессами ресурсосбережения подтверждает гипотезу 

взаимосвязи ресурсосбережения и устойчивого развития промышленного 

предприятия. Особенности построения и система взаимоотношения в 

интегрированных корпоративных структурах обуславливают необходимость 

разработки критериев оценки влияния ресурсосбережения на устойчивое 

развитие, исходя из экономической модели управления дочерним обществом. 
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Аннотация 

Рассмотрены теоретические аспекты разработки стратегии опережающего 

экономического роста регионов ресурсного типа Сибири, на основе инновационных 

принципов, в целях устойчивого развития. Показана несостоятельность 

ультралиберальной модели социально-экономического развития производительных сил 

Российской Федерации. Обоснованы и предложены рекомендации разработки стратегии 

опережающего экономического роста регионов ресурсного типа Сибири на 

инновационных принципах в целях экономического роста и устойчивого развития 

России при переходе на новый технологический уклад. 

Annotation 

The theoretical aspects of the development of a strategy for advanced economic growth 

of resource-type regions of Siberia, based on innovative principles, for sustainable development 

were considered. The failure of the ultra-liberal model of socio-economic development of the 

productive forces of the Russian Federation is shown. Recommendations for the development 

of a strategy for the advanced economic growth of regions of the resource type of Siberia on 

innovative principles for the purposes of economic growth and sustainable development of 

Russia during the transition to a new technological structure have been substantiated and 

proposed. 

 

Ключевые слова: стратегия, опережающий экономический рост, регион, Сибирь, 

Россия. 
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Введение. Последнее время высшее руководство России в связи с резким 

изменением геоэкономической и геополитической ситуации в мире и усиления 

странами коллективного Запада экономических санкций, а также прокси-войны с 

целью стратегического поражения нашей страны (что вызвало неотвратимую 

необходимость проведения СВО на Украине) усилило государственное 

регулирование экономики, что создало возможности экономического роста и 

модернизации. Это требует изыскания дополнительных бюджетных и 

инвестиционных ресурсов в коротком временном периоде, которые можно 

получить в результате повышения эффективности производственной 

деятельности крупных предприятий сибирских ресурсных регионов, которые 

преимущественно производят экспортную продукцию, имеющую высокий спрос 

на мировом рынке. Для этого необходимо разработать и реализовать (при жестком 

контроле федерального правительства) стратегию опережающего 

экономического роста регионов ресурсного типа Сибири, на основе 

инновационных принципов, в целях устойчивого развития России. 

Цель исследования. Разработка рекомендаций по совершенствованию 

государственной политики на уровне сибирского макрорегиона, на основе 

инновационных принципов, в целях устойчивого развития. 
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Результаты исследования. Реформы в России по строительству 

капитализма идут уже 30 лет. За это время некоторые страны (прежде всего, 

Южная Корея и Китай) совершили гигантский скачок в новый технологический 

уклад, практически с нуля, создав базовые отрасли экономики: машиностроение, 

судостроение, автомобилестроение, радиоэлектронную промышленность, науку, 

систему образования и подготовки кадров мирового уровня. Провели 

техническую революцию в сельском хозяйстве [5]. 

Падение физического объема производства продукции в России в период 

приватизации и активной фазы «перехода» на рыночные отношения по всей 

промышленности в 1997 г. по сравнению с 1990 г. составило 51 %. За годы самой 

интенсивной приватизации предприятий уровень теневой экономики в России 

возрос с 12 % (1989 г.) до 41,6 % в 1995 г. [7]. 

Динамика роста ВВП России за последние 30 лет является одной из самых 

низких в мире (таблица 1). Это объясняется осуществлением ультралиберальной 

модели управления экономикой страны. 

Таблица 1 – ВВП в России и странах мира за последние 30 лет 

Страны 
Рост за последние 

30 лет (в разах) 

Россия 1,17 

США 2,0 

Европейский Союз 1,5 

Постсоциалистические страны Европы – новые члены ЕС 2–3 

Развивающиеся страны во главе с Китаем и Индией 3–5 

Китай 7 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о провале ультралиберальной 

экономической политики проведения экономических реформ и необходимости 

срочного отказа от этой политики. 

В период формования новых центров силы мира и перехода на новый 

технологический уклад усиливается вызов новой 3 горячей мировой войны. 

Поэтому возрастает необходимость принятия первоочередных мер по 

сохранению мира как обеспечения национальной безопасности народов всех 

стран. 

Большинство российских экономистов считают, что для устойчивого 

экономического развития России необходимо иметь ежегодный рост ВВП 5–6 %. 

Для чего необходимо перейти к новой политике форсированных инвестиций (за 

счет увеличения инвестиционного кредитования), доведя их долю в ВВП до 

25 % [6]. 

В своем прогнозе экономического развития России в 2014 г. в связи с 

усилением против нее санкций странами НАТО после возврата на историческую 

Родину Республики Крым главный редактор и автор Интернет–газеты 

«Московский Комсомолец» Н. Вардуль предсказывал перспективу кризиса в 

ближайшие годы по двум сценариям: 1) «Сценарий с низким уровнем риска 

предполагал, что воздействие крымского кризиса будет ограниченным и 

кратковременным; при этом прогнозировалось замедление экономического роста 

до 1,1 % в 2014 году и небольшое ускорение до 1,3 % в 2015 году»; 2) «Сценарий 
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с высоким уровнем роста предполагал, что экономическая и инвестиционная 

активность будет испытывать серьезный шок, что приведет к сокращению 

реального ВВП на 1,8 % в 2014 году» [2]. Фактически рост ВВП в 2014 г. составил 

0,6 %, а в 2015 г. снизился на 2 %. 

В докладе ВБ было указано, что главной причиной геополитических рисков 

является напряженность, а также низкий уровень доверия к экономике России, 

который отрицательно влияет на внутренний спрос. При этом темпы роста 

российской экономики еще в большей степени будут зависеть от восстановления 

инвестиционного спроса. 

Падение инвестиций обуславливает снижение валового внутреннего 

продукта страны и соответственно валовых региональных продуктов многих 

регионов Российской Федерации, а также высокий уровень инфляции и 

ослабление курса рубля. В целом такую ситуацию можно охарактеризовать как 

стагфляцию. В экономическом обзоре за 2014 г. крупнейшего банка 

Великобритании HSBS говорилось, что Центральный Банк России своей 

политикой не отдалял, а приближал стагфляцию за счет повышения ключевой 

ставки с целью укрепления курса рубля и таргетирования инфляции; одними 

монетарными действиями невозможно снизить инфляцию; наращивание 

государственного сектора экономики и ее ручное управление неминуемо ведет к 

стагфляции. Такая политика Центрального Банка России не только продолжается 

до настоящего времени, но и предусматривается на ближайшую бюджетную 

трехлетку 2024–2026 гг. 

Специфические переходные экономические условия России, ее регионов, и, 

прежде всего, Сибири и Дальнего Востока, выдвигают требования теоретического 

обоснования новой стратегии, в которой необходимо избежать крайности в 

политике социально-экономического развития: не оправдавшей себя романтики 

ультралиберализма и возврата в прошлое – административную экономику. 

С учётом того, что регионы в силу сложившихся историко-географических, 

этно-культурных, социально-экономических и политических особенностей 

своего развития имеют различную восприимчивость к инновациям, 

государственная региональная политика, и, в первую очередь, региональные 

стратегические программные документы должны иметь ярко выраженную 

инновационную составляющую. Именно регионы заинтересованы и способны 

влиять на активность собственного экономического роста, следовательно, они и 

должны разрабатывать и осуществлять инновационную политику, согласованную 

с федеральным правительством, создав и поддерживая для ее развития наиболее 

благоприятные условия [4]. 

К сожалению, не все субъекты федерации имеют необходимый и 

достаточный объем ресурсного и человеческого потенциала, что не позволяет им 

активно и в полной мере формировать региональную инновационную политику. 

Также им сложно формировать благоприятный региональный инвестиционный 

климат и реализовывать собственную политику поддержки и стимулирования 

инноваций [3]. 

Наличие в России, Сибирском и Дальневосточном макрорегионах крупных 

проблем переходного периода на новый технологический уклад делает 

необходимым сочетание силы политического воздействия и организационного 

стратегического планирования. Необходимо искать новые отправные точки, 
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воплощать в жизнь новые управленческие идеи, отбрасывая при этом 

организационные основы прежних. Для Сибири и Дальнего Востока ситуация 

обостряется эндогенными и экзогенными факторами, которые отсутствовали 

раньше [6]: 

а) перенос модели принятия политических решений из центра на 

макрорегион и сохранение требования достижения адекватной реакции местной 

власти при их реализации; 

б) усложнение проблемы совместимости федеральной и региональной 

экономической стратегии; 

в) необходимость изыскания инвестиций для модернизации гигантских 

экологически опасных промышленных комплексов. Без их реконструкции в 

перспективе возможны аварии с экологическими последствиями; 

г) отсутствие утвержденной научно обоснованной государственной 

методологии разработки долгосрочных и среднесрочных стратегий социально-

экономического развития. Формальные и неформальные научные коллективы не 

готовы в значительной степени сконцентрировать свое внимание на объектах 

рыночной природы и лихорадочно ищут полезные промежуточные варианты, тем 

самым резко сокращая область поиска и качество разрабатываемых стратегий. 

Строить же поиск тенденций социально-экономического развития Сибирского 

макрорегиона на старой научной базе значит полностью заблокировать 

возможное новаторство на уровне познания региональной системы, без учета 

новых геополитических и геоэкономических изменений в мире; 

д) выбор тенденций развития Сибирского макрорегиона в новой системе 

координат трансформации экономики Российской Федерации и мировой 

экономики, связанных с умозрительными ценностными суждениями, которых 

явно недостаточно для понимания природы серьезных трудностей его развития. 

Необходимо создание системы институтов стратегического прогнозирования, 

планирования и управления с учетом применения современных цифровых 

технологий; 

ж) учет новых вызовов и рисков (включая СВО) надежного обеспечения 

безопасности регионов. 

Стратегические концепции и механизмы их реализации в России всегда 

относились к главным прерогативам сверхцентрализованной государственной 

власти, которая с порога отвергает идею федерализации страны. До сих про 

решение проблемы господства над субъектами федерации предполагает изъятие 

стратегического уровня принятия решения из компетенции субъектов. Основное 

содержание принципа федерализации региона заключается в обеспечении 

условий, механизмов и средств стратегического управления регионов. 

Необходимо четко разграничить компетенции с центром и обеспечить 

относительную экономическую и политическую независимость при реализации 

проводимых реформ, ясно понимая, что Сибирский макрорегион является 

жизненно важной частью России, обеспечивающей ее будущее. В условиях 

проведения странами НАТО политической и социальной дестабилизации следует 

твердо отстаивать свои региональные позиции, интересы России и жестко 

контролировать реализацию поставленных целей. 

Стратегические концепции, сведенные в единую доктрину экономической, 

политической, экологической безопасности Сибирского макрорегиона должны 
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быть рассчитаны на длительную перспективу. Необходимо помнить, что на 

создание и развертывание современной промышленности, значительная часть 

которой является аналогом транснациональных корпораций – ТНК и 

инфраструктуры – ушли десятки лет, и в последующие 10–15 лет они останутся 

практически неизменными. 

Следует отметить, что ТНК, представленные и осуществляющие свою 

деятельность в ресурсных регионах Сибири, в своей деятельности не учитывают 

интересы регионального бизнеса и населения. К примеру, в Иркутской области 

запущено в эксплуатацию крупное Ковыктинское месторождение природного 

газа (собственник – ПАО «Газпром»), которая экспортирует газ по газопроводу 

«Сила Сибири» в Китай. Однако, газификация Иркутской области составляет 

всего 11 % и в ближайшее время её газификация, как и всего Байкальского 

региона не планируется. 

При любом сценарии развития макрорегион должен будет иметь развитую 

систему транснациональных корпораций, которые в состоянии выполнять 

модернизацию производства и структур управления. 

В этих условиях возникает необходимость разработки стратегии 

опережающего экономического роста регионов ресурсного типа Сибири на 

инновационных принципах в целях экономического роста и устойчивого развития 

России при переходе на новый технологический уклад.  

Разработка рекомендаций по совершенствованию государственной 

политики на уровне сибирского макрорегиона должна быть направлена на: 

создание условий ускоренного комплексного социально-экономического 

развития, улучшение среды обитания человека и осуществление геополитической 

задачи закрепления населения. 

Специфические географические, социально-экономические условия 

диктуют особенности государственной политики по отношению регионов Сибири 

в целях улучшения среды обитания человека. 

Экономической средой обитания человека является региональная и 

муниципальная экономика, где он имеет место своей трудовой занятости 

(предпринимательства, наемной работы) получения доходов от домашнего 

хозяйства, а также получает блага и услуги за счет финансовых ресурсов 

бюджетной системы. 

Выводы. В условиях устройства социально-экономических институтов 

рыночного демократического федерального государства субъекты федерации 

играют важное место по созданию благоприятных факторов социально-

экономической среды обитания на основе инновационного ускоренного 

экономического роста. В этой связи основой научно обоснованной 

экономической политики для сибирского макрорегиона должна стать стратегия 

опережающего экономического роста регионов, на основе инновационных 

принципов, с учетом ресурсосбережения и устойчивого развития. 

Модернизация экономики сибирского макрорегиона должна быть 

направлена на переход к новому технологическому укладу, что обуславливает 

необходимость переноса центра управления на уровень субъектов федерации, в 

которых следует на основе государственной поддержки развивать региональные 

и межрегиональные инновационные кластеры, способные обеспечить создание 

новых, эффективных рабочих мест. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу преимуществ и недостатков методов в рамках основных 

подходов, которые могут быть использованы для оценки потенциала опережающего 

развития предприятия. Определено, что с точки зрения наиболее полного учета 

ключевых особенностей такого типа развития предприятия оптимальным для оценки его 

уровня является применение метода нечеткой логики теории нечетких множеств. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of the advantages and disadvantages of the methods 

within the framework of the main approaches that can be used to assess the potential of 

advanced development of the enterprise. It is determined that from the point of view of the most 

complete consideration of the key features of this type of enterprise development, the use of the 

fuzzy logic method of the theory of fuzzy sets is optimal for assessing its level. 
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неопределенность, синергетичность. 
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Введение. Процесс формирования потенциала опережающего развития 

предприятия предполагает оценку его уровня с целью выработки направлений 

сохранения или улучшения существующего положения в форме определенной 

стратегии. Поэтому выбор метода оценивания потенциала опережающего 

развития предприятия становится крайне актуальной задачей в связи с тем, что 

особенности применяемого метода, во-первых, влияют на трудоемкость и 

стоимость процесса оценивания, во-вторых, определяют достоверность 

полученных результатов. 

Оценка уровня потенциала опережающего развития предприятия на данный 

момент находится вне зоны внимания отечественных и зарубежных 

исследователей, но разработка методики такой оценки актуальна в условиях 

индустрии 4.0 и развития инновационной экономики.  

Цель исследования. Целью настоящей статьи является анализ 

существующих методов, которые могут быть использованы для оценки 

потенциала опережающего развития предприятия, с точки зрения их преимуществ 

и недостатков для выбора оптимального варианта и последующей разработки 

стратегии опережающего развития. 

Результаты исследования. Сложность оценивания потенциала 

опережающего развития предприятия находит проявление в существовании ряда 

взаимосвязанных научных проблем, касающихся границ использования 

количественных и качественных методов в оценке экономических процессов и 

явлений, оправданной глубины декомпозиции факторов опережающего развития, 

возможности и целесообразности оперирования обобщающим показателем 

(величиной) уровня потенциала опережающего развития предприятия и природы 
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этого обобщающего показателя. Как количественное, так и качественное 

оценивание требует существенных затрат ресурсов, в первую очередь времени. 

Альтернативой громоздкой и затратной процедуре оценки может быть 

оправданный ограниченностью ресурсов и требований к глубине результатов 

экспресс-анализ.  

Т. к. в научной литературе не существует методики оценки уровня 

потенциала опережающего развития предприятия, воспользуемся методом 

аналогий, что предполагает изучение методов оценки уровня инновационного 

потенциала хозяйствующего субъекта как наиболее близкой по содержанию 

категории с точки зрения их достоинств и недостатков, а также применимости для 

целей нашего исследования. 

Анализ публикаций позволил выделить три основных подхода, 

применяемых для определения и оценки инновационного потенциала 

предприятия. 

В рамках ресурсного подхода можно выделить главный недостаток, который 

ограничивает его применение для оценки потенциала опережающего развития 

предприятия: он не предусматривает учет целого ряда характеристик категории 

«потенциал опережающего развития предприятия», таких как многоуровневость, 

системность, наличие синергетических эффектов и разных векторов развития, 

кроме того, следует заметить, что использование ресурсов всегда является 

целенаправленным и определенным образом организованным процессом, 

который не всегда связан с возрастанием потенциала опережающего развития. На 

данном этапе рыночных трансформаций отечественной экономики ресурсный 

подход способен обеспечить достижение конечных целей инновационной 

деятельности как основы опережающего развития по большей части субъектов 

микроуровня экономической системы: позиционирования предприятий на рынке 

с новой продукцией, сохранения ниши на рынке, повышения уровня 

конкурентоспособности благодаря усовершенствованию ассортимента путем 

введения инновационной продукции, освоения большей доли рынка, увеличения 

прибыли и т. д. 

Структурный подход интегрирует ресурсы, необходимые для формирования 

потенциала опережающего развития предприятия, в определенные 

составляющие, позволяя маневрировать финансами, знаниями, персоналом, 

фондами и т. д., но не дает представления о процессе развития сложившегося 

потенциала под влиянием различных факторов инновационной среды. 

Структурный подход характеризует целенаправленную деятельность 

экономических субъектов различного уровня по организации и привлечению 

конкретных хозяйственных ресурсов и их рациональной переработки для 

формирования инновационного продукта и создания определенной внутренней 

инновационной среды. Действие факторов внешней инновационной среды, 

которые влияют на потенциал опережающего развития предприятия, остается вне 

поля зрения структурного подхода. 

Процессный подход также не является окончательно совершенным, потому 

что он предполагает исключение из понятия «инновационный потенциал» 

научно-технической составляющей, а концентрируется исключительно на 

внедрении и коммерциализации инноваций, то есть исследует только 

использование инновационного потенциала на заключительных стадиях единого 
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инновационного процесса, отвлекаясь от особенностей определенных ресурсных 

составляющих и условий их формирования. Таким образом, применение данного 

подхода также может быть нецелесообразным для исследования потенциала 

опережающего развития предприятия. 

Упомянутые выше подходы могут быть применимы для изучения лишь 

отдельных важных аспектов потенциала опережающего развития предприятия, не 

давая исключительно полной характеристики этого понятия. Это в определенной 

степени обусловлено объективным фактором – объемом и характером целей 

научных исследований. На наш взгляд, к определению потенциала опережающего 

развития предприятия следует подходить как к экономической категории, которая 

является иерархически организованной системой понятий, находящихся на 

разном уровне выражения сущности: от первичных категорий к таким, которые 

логично вытекают одна из другой, то есть субординированным и 

координированным между собой. Это характеризует многоуровневую сущность 

данного вида потенциала, раскрытие которого требует использования 

интегрального подхода. Именно интегральный подход позволяет использовать 

преимущества всех подходов к определению потенциала опережающего развития 

предприятия и раскрыть диалектику его формирования и развития. На основе 

интегрального подхода определяются уровни структуризации исследуемого 

объекта, механизм внутренних связей, этапы его перехода от одного состояния к 

другому [1]. 

В рамках упомянутых подходов возможно использование различных 

методов оценки потенциала опережающего развития, которые условно 

классифицируются по трем группам. 

К первой группе относят методы, которые применяются при оценке уровня 

других видов потенциалов (импортного, экспортного, и т. п.), но их можно 

применить по аналогии для оценки уровня данного вида потенциала. Ко второй 

группе относятся методы, используемые для оценки отдельных составляющих 

(элементов) инновационного потенциала и их интегративного эффекта; 

к третьей – те, что базируются на определении инновационного потенциала 

предприятия как подсистемы более сложного экономического потенциала. 

К первой группе методов, применимых для оценки уровня потенциала 

опережающего развития экономических систем в пределах ресурсного подхода, 

относится метод оценки, аналогичный развитию экспортного потенциала как 

произведения производственного потенциала, коэффициентов 

конкурентоспособности продукции и коэффициентов спроса и предложения 

(производственный потенциал рассчитывается как сумма стоимости 

ресурсов) [1]. В рамках процессного подхода – это метод суммы экспертных 

оценок инновационных ресурсов и катализаторов (условий, ускоряющих 

трансформацию инновационных идей в инновационные продукты или процессы), 

взвешенных на коэффициенты их значимости [1]. Методы аналогий на базе 

процессного подхода оценивают не только инновационные ресурсы, но и 

механизм их использования, то есть активность инновационных процессов. В 

рамках структурного подхода могут быть использованы метод DEA-анализа, 

разновидностью которого является модель суперэффективности [1]. Методы 

первой группы (методы аналогий) могут быть применены для оценки уровня 

потенциала опережающего развития экономических субъектов разного уровня. 
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Так, методы оценки экспортного потенциала наиболее целесообразно 

использовать при разработке методик оценки потенциала опережающего 

развития макро- или мезоэкономической системы. 

Анализируя методы оценки инновационного потенциала, которые 

составляют вторую группу и могут применяться для оценки уровня потенциала 

опережающего развития, следует отметить, что в рамках ресурсного подхода 

учеными предлагается проведение анализа динамики отдельных качественных и 

количественных показателей [2]. Однако часто предлагаемые для оценки 

показатели лишь в определенной мере позволяют охарактеризовать некоторые 

особенности формирования и развития инновационного потенциала сложных 

экономических систем, поэтому целесообразно в пределах ресурсного подхода к 

определению потенциала опережающего развития использовать методику 

экспертной оценки его ресурсных элементов и условий их использования 

(«катализаторов») [2]. Учет этих так называемых катализаторов 

(организационных возможностей предприятия, уровня инновационности 

персонала, системы мотивации и т. п.) составляет прецедент перехода к 

толкованию потенциала опережающего развития на категориально высшем 

уровне, когда ресурсы трактуются как «способность» их более качественного 

использования. Расчет показателя уровня потенциала опережающего развития 

позволит определить так называемые «критические зоны» использования 

ресурсов такого вида потенциала предприятий отрасли (региона). 

Исследователи, отождествляющие инновационный потенциал с его 

интеллектуальной составляющей, рассчитывают совокупность отдельных 

показателей, которые характеризуют количественные аспекты научной и научно-

технической деятельности (численность аспирантов, докторантов; количество 

научных учреждений академии наук; наличие перспективных инноваций, 

конкурентоспособных производств и т. д.) [2]. Такая позиция неприемлема для 

оценки потенциала опережающего развития, поскольку значительно принижает 

характеристику объемного и сложного потенциала опережающего развития 

систем, сужает круг исследуемых его показателей и приводит к недостаточно 

обоснованным и порой противоречивым выводам. 

Оценка потенциалов, содержащих в себе несколько составляющих, в т. ч. 

потенциала опережающего развития предприятия, может происходить с помощью 

графоаналитического метода, или метода «многоугольника потенциала» [2]. 

Относительно потенциала опережающего развития предприятия такой метод дает 

возможность системно установить количественные и качественные связи между 

отдельными составляющими, т. е. реализовать интегральный подход к его оценке. 

Выводы. Суммируя вышеизложенный материал, следует отметить, что 

выбор методов оценки уровня потенциала опережающего развития предприятия 

в условиях того или иного подхода должно соответствовать следующим 

критериям: методы оценки должны обеспечить комплексный охват ресурсных 

элементов потенциала опережающего развития предприятия; в процессе 

использования определенных методов необходимо избегать излишнего 

субъективизма экспертных оценок; благодаря применению выбранных методов 

должны быть определены наиболее существенные внутренние и внешние 

факторы влияния на потенциал опережающего развития; разработанные модели и 

методики должны отражать интегральный результат взаимодействия ресурсных 
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составляющих потенциала опережающего развития предприятия и факторов 

влияния с учетом времени. 

По нашему мнению, ни один из представленных методов оценки не 

соответствует специфике объекта исследования, которому присущ высокий 

уровень неопределенности, так как никакой из проанализированных методов не 

учитывает эту особенность. Относительно опережающего развития предприятия 

вопросы учета неопределенности особенно актуальны с точки зрения 

идентификации и учета дополнительных рисков и угроз, которые для него 

характерны. Неопределенность опережающего развития предприятия связана с 

особенностью его инновационной деятельности, для которой свойственны 

технологическая, рыночная, регуляторная, социальная и политическая 

неопределенности; неопределенность процессов и систем управления; 

неопределенность выбора конкретного времени; неопределенность последствий и 

одобрения инноваций. Не является исключением и влияние неопределенности на 

процесс оценки уровня потенциала опережающего развития предприятия. 

Неверный выбор инструментария оценивания при высоком влиянии 

неопределенности на деятельность предприятия может стать причиной получения 

некорректных результатов и принятия на их основе ошибочных управленческих 

решений по формированию и реализации стратегии опережающего развития. 

На наш взгляд, современным математическим инструментом, использование 

которого является оптимальным для оценки уровня потенциала опережающего 

развития предприятия, может быть метод нечеткой логики теории нечетких 

множеств, учитывающий такое свойство потенциала опережающего развития, как 

синергетичность [3]. Также он позволяет решить проблему, на которую указывали 

некоторые исследователи [4], состоящую в том, что среди составляющих 

опережающего развития предприятия есть те, которые измерить математически 

невозможно (например, такой фактор, как «лояльность восприятия инноваций»), 

поэтому придание точного математического значения категории «потенциал 

опережающего развития» также невозможно. Метод нечеткой логики теории 

нечетких множеств предлагает решение этой задачи за счет возможности 

предоставления показателей оценки не в численной, а вербальной нечеткой 

форме. 
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В работе определено место мотивации в формировании трудового поведения 

работника. Рассмотрена модель трудового поведения работника и инструменты 

воздействия на него с целью получения заданного результата. Выявлена цикличность в 

мотивации труда, обусловленная потребностями, так как их спектр всегда широк и не 

все они могут быть удовлетворены одновременно.  
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Введение. Труд всегда был источником материальных и духовных 

ценностей, поэтому проблема побуждения человека к труду никогда не теряла 

своей актуальности. Попытки объяснить поведение человека и усилить 

мотивацию его трудовой деятельности предпринимались уже на первых этапах 

общественного производства. Впоследствии с разных позиций ученые и практики 

начали исследовать различные аспекты поощрения, побуждения работников к 

труду и формированию позитивного трудового поведения. 

Целью исследования является определение основных направлений 

воздействия на трудовое поведение. 

Результаты исследования. Управление персоналом неразрывно связано с 

изучением трудового поведения работников, а также с необходимостью 

целенаправленного воздействия на него. Рассмотрим несколько основных 
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положений, которые имеют важное значение для выяснения содержания 

трудового поведения: 

– трудовое поведение обычно целенаправленно, мотивированно и ценностно 

ориентировано; 

– направленность трудового поведения является результатом согласования 

ценностных установок индивида и корпоративных ценностей; 

– трудовое поведение является составной частью системы трудовой 

деятельности; 

– трудовое поведение является результатом взаимодействия внутренних 

мотивов работника и ценностно-нормативных стимулов. 

Трудовое поведение является отражением того, как работник воспринимает 

действительность, определяет свое место в организации, что считает наиболее 

значимым для себя. Выбор собственной линии трудового поведения является 

одновременно показателем степени идентификации интересов человека с целями 

и интересами организации. Учитывая это, правомерным является утверждение, 

что работник определяет свое поведение, фильтруя внешние факторы сквозь 

призму собственных интересов и потребностей. Исходя из изложенного модель 

трудового поведения сотрудника представлена на рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Модель трудового поведения сотрудника 

Источник: составлено автором на основе [3]. 

 

Трудовое поведение неразрывно связано с такими понятиями как: 

1. Направленность мотивации – ориентация работника на удовлетворение 

определенных потребностей на основе выбора конкретного вида трудовой 

деятельности. 

2. Сила мотивации – интенсивность намерений работника, степень его 

готовности приобщиться к трудовой деятельности для достижения поставленных 

целей. Сила мотивации зависит от наличия необходимых условий для 

осуществления трудовой деятельности, вероятности достижения необходимых 

результатов и поставленных целей, индивидуальных характеристик работника и 

т. п. Мотивация сильнее, если человек сам детерминирует свою деятельность, 

руководствуясь собственными потребностями, желаниями, интересами. 

Цель трудовой деятельности 

Мотивация 

Трудовое поведение 

Результаты труда 

Удовлетворенность  

(неудовлетворенность трудом) 
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3. Мотиваторы – факторы, которые побуждают человека к трудовой 

деятельности; внешние мотиваторы – внешние относительно работника; 

внутренние мотиваторы – его внутренние побудительные силы. 

Следовательно, мотивацию необходимо рассматривать как циклический 

процесс, состоящий из следующих этапов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Цикличности в мотивации труда 

Источник: составлено автором на основе [1; 2]. 

 

«Выделение указанных этапов мотивационного процесса, конечно, 

условное, поскольку в реальной жизни нет четкого разграничения этапов и нет 

обособленных мотивационных процессов. Однако, приведенная модель полезна 

для выяснения процесса развертывания мотивации и содержания основных 

этапов. 

Первый этап – возникновение потребности. Потребность проявляется как 

ощущение человеком недостатка в чем-то. Это ощущение создает определенный 

дискомфорт и требует его устранения. 

Второй этап – поиск средств удовлетворения потребности. Наличие 

потребности вызывает определенную реакцию человека. Люди по-разному, как 

уже отмечалось, могут реагировать на потребности: пытаться любым способом их 

удовлетворить, игнорировать их, компенсировать более полным удовлетворением 

других потребностей. Впрочем, наступает момент, когда обязательно надо что-то 

сделать, осуществить, принять необходимые меры для устранения дискомфорта, 

вызванного неудовлетворенными потребностями» [1]. 

Третий этап – определяется уровень достижимости получения необходимых 

средств удовлетворения потребности, учитывая собственные возможности и 

внешние условия. 

Четвертый этап – определение направлений действий. На этом этапе человек 

взвешивает следующие основные моменты: 

1. Выявление потребностей 

2. Поиск средств удовлетворения потребностей 

3. Поиск и анализ информации 

4. Определение направлений действий 

5. Выполнение конкретных действий 

6. Получение вознаграждения за действия 

7. Результат 

Неудовлетворение потребности Удовлетворение потребности 
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– что я получу после удовлетворения потребности? 

– что я должен сделать, чтобы получить то, чего желаю? 

– насколько достижимо то, чего я желаю? 

– в какой мере то, что я могу получить, может удовлетворить потребность?  

Пятый этап – выполнение конкретных действий для получения желаемого. 

Работник должен приложить определенные усилия для того, чтобы достичь 

поставленных целей и удовлетворить свою потребность. 

Шестой этап – получение вознаграждения за определенные действия.  

Термин «вознаграждение» распространен во многих сферах человеческой 

деятельности и используется не только в отношении наемных работников, 

состоящих в трудовых отношениях с работодателями. В частности, 

вознаграждение получают предприниматели, лица, выполняющие работы по 

гражданско-правовым договорам, ведут независимую профессиональную 

деятельность, личное подсобное хозяйство. Это – основное отличие понятия 

«вознаграждение» от других категорий, о которых речь пойдет дальше, – 

компенсационный пакет, трудовые доходы, заработная плата. Указанные 

категории используются в сфере социально-трудовых отношений и 

характеризуют выплаты и блага, которые их работодатели предоставляют 

наемным работникам. Вознаграждение получают также победители конкурсов, 

олимпиад, соревнований, в том числе спортивных. Вознаграждение можно 

получить за предоставление ценной информации. Вознаграждение может иметь и 

незаконное, в частности уголовное, происхождение. По сфере применения 

близким к понятию «вознаграждение» является термин «доходы». 

Однако, несмотря на близость этих понятий, они не тождественны. Главное 

отличие между ними заключается в том, что доходы – это всегда материальные 

выплаты, а к вознаграждению относятся все выплаты и блага, как материальные, 

так и нематериальные. 

Седьмой этап – удовлетворение потребности. В зависимости от уровня 

удовлетворения потребности, величины вознаграждения, ее соответствия 

затраченным усилиям и ожиданиям человек будет пытаться удовлетворить новую 

потребность, как правило, потребность высшего уровня, или же искать другие 

способы удовлетворения потребности. 

Выводы. Таким образом, трудовое поведение следует рассматривать через 

призму мотивации, поскольку через удовлетворение потребностей можно достичь 

желаемого поведения работника. Потребности всегда есть и человек постоянно 

стремится удовлетворить их. Спектр потребностей всегда широк, и не все они 

могут быть удовлетворены одновременно, поэтому мотивация должна 

присутствовать на любом этапе трудовой деятельности. 
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Введение. В современной бизнес-среде предприятия стремятся не только к 

максимизации получаемой прибыли и повышению эффективности своей 

деятельности, но и одновременно принимают на себя различные социальные 

обязательства. Такой подход считается основанным на принципах корпоративной 

социальной ответственности. Он обусловлен стремлением компании как 

зарабатывать деньги, так и улучшать мир вокруг себя, создавать комфортную 

среду для сотрудников своей организации, признавая их главным ресурсом 

компании. 

Цель исследования – раскрыть взаимосвязь понятий «эффективность 

деятельности предприятия» и «управление корпоративной социальной 

ответственностью». 

Результаты исследования. Примеры позитивного влияния бизнеса на 

общественное благосостояние исчисляются сотнями лет. Однако попытки 

научного обоснования этого явления стали предприниматься в 30-х – 40-х годах 

двадцатого столетия, когда в литературе появились статьи, обозначившие роль 

руководителей в социальной деятельности корпораций. Развитие этого 

направления привело к формированию полноценной концепции корпоративной 

социальной ответственности (КСО). 

Анализ научных источников показал, что КСО рассматривается с различных 

перспектив: 

– юридической: соблюдать законы и правила; 

– этической: действовать в интересах общества; 

– филантропической: участвовать в благотворительной деятельности; 

– экономической: исполнять экономические обязательства в срок и в полном 

объеме. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социальной 

ответственности, «осознание преимуществ и оценка результатов деятельности 

организации в области социальной ответственности могут влиять, помимо 

прочего, на: 

– ее конкурентные преимущества; 

– ее репутацию; 

– ее способность привлекать и удерживать трудящихся или членов 

(организации), клиентов, заказчиков или пользователей; 

– поддержание морального состояния, вовлеченности и производительности 

работников; 

– взгляды инвесторов, владельцев, спонсоров и финансового сообщества; 

– ее взаимоотношения с компаниями, правительствами, средствами 

массовой информации, поставщиками, организациями-аналогами, клиентами и 

сообществом, в котором организация функционирует» [2]. 

Корпоративная социальная ответственность является выражением баланса 

между интересами акционеров (владельцев бизнеса) и других заинтересованных 

сторон. КСО призвано защищать интересы этих заинтересованных сторон и 

способствовать социальной справедливости и гармонии в дополнение к 

стремлению к максимизации прибыли акционеров и/или владельцев бизнеса.  

Некоторые выгоды от внедрения КСО для бизнеса поддаются 

количественной оценке, однако большинство из них называются «мягкими» или 
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«нематериальными» выгодами, потому что они трудно поддаются измерению. К 

основным преимуществам КСО относят [1; 3-5]:  

– улучшение имиджа и репутации компании; 

– повышение доверия со стороны партнеров; 

– повышение мотивации сотрудников; 

– возможность привлечения лучших специалистов; 

– экономию затрат и повышение эффективности;  

– формирование сильной корпоративной культуры. 

Взаимосвязь КСО и эффективности деятельности предприятия 

иллюстрируют следующие тезисы. 

1. Следование компанией международным требованиям, нормам и правилам 

способствует сокращению претензий со стороны регулирующих органов и дает 

налоговые преимущества в ряде стран. 

2. Действия в сфере корпоративного управления, устойчивого развития и 

инноваций приводят к возрастанию конкурентоспособности и открывают доступ 

к социально ответственным проектам. 

3. Публикация нефинансовых видов отчетности дает положительный 

репутационный эффект, способствует повышению лояльности клиентов и 

персонала.  

4. Антикризисные инструменты и управление нефинансовыми рисками 

увеличивают прибыль и темпы ее роста, позволяя при этом экономнее 

расходовать ресурсы. 

Иногда инициативы в области КСО не дают положительных результатов для 

компании, поскольку не достигают в необходимой мере сознания 

заинтересованных сторон. Чтобы усилия не были напрасными, необходимо 

соблюдать следующие правила [1; 3–5]: 

– развитие понимания КСО среди персонала и воплощение этого в бизнес-

принципах; 

– соблюдение принципа целеполагания и планирования в области КСО; 

– выявление и анализ реальных проблем стейкхолдеров; 

– осуществление оценки альтернатив внедряемых социальных проектов и их 

конечных результатов; 

– изучение лучших практик по решению социальных проблем. 

Представим результаты положительного опыта отдельных компаний в сфере 

КСО. 

Компания «Arc'teryx» специализируется на производстве верхней одежды и 

снаряжения. Она известна своей твердой приверженностью деятельности в сфере 

корпоративной социальной ответственности. Ее руководством активно 

реализуются различные инициативы, направленные на уменьшение воздействия 

на окружающую среду. Например, для изготовления продукции используются 

переработанные материалы. Компания отчисляет часть доходов от продаж на 

экологические цели. Такой подход помог расширить базу лояльных клиентов, 

привлекая экологически сознательных потребителей, которые ценят усилия 

компании, предпринимаемые в этой сфере. 

Известная многонациональная компания в области производства 

потребительских товаров – «Unilever» – также добилась ощутимых результатов в 

интеграции КСО в свою деловую практику. Она поставила перед собой 
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амбициозные цели в отношении устойчивого развития, направленные на 

снижение воздействия на окружающую среду и улучшение условий жизни людей 

в сообществах, на территориях которых осуществляет свою деятельность. 

Сосредоточив внимание на сокращении отходов производства и поддержке 

социальных инициатив, Unilever не только улучшила свою репутацию, но и 

добилась увеличения доверия и лояльности потребителей. 

Компания «TOMS», занимающаяся производством обуви и очков, 

придерживается уникальной модели КСО, известной как «Один за одного»: за 

каждую купленную пару обуви или очков TOMS жертвует пару нуждающимся. 

Этот подход не только позволил обеспечить обувь и очки обездоленным слоям 

населения, но и нашел отклик у клиентов, которые ценят стремление компании 

вернуть общественный долг. Благодаря усилиям в области корпоративной 

социальной ответственности компания TOMS завоевала положительный имидж 

бренда и базу лояльных клиентов. 

В качестве примера отечественной компании можно привести одну из 

крупнейших телекоммуникационных компаний России АО «ВымпелКом». Она 

работает по следующим направлениям КСО: экологическое, социальное и 

внутрикорпоративное. 

1. Экологическое направление: разработка, внедрение и следование 

климатической стратегии; анализ, оценка и минимизация собственного 

экологического следа, связанного с работой объектов инфраструктуры; 

разработка решений для сельского хозяйства с целью предотвращения 

экологических катастроф с помощью внедрения различных систем мониторинга 

и использования алгоритмов больших данных. 

2. Социальное направление: формирование команд и разработка 

эффективных систем поиска пропавших людей, а также реагирования на 

чрезвычайные ситуации; предоставление возможностей для доступного и 

бесперебойного пользования социальными, образовательными и медицинскими 

сервисами; разработка проектов в сфере цифровизации экономики; обеспечение 

доступности сервисов для пользования людьми старшего поколения, а также 

людей с инвалидностью. 

3. Внутрикорпоративное управление: осуществление деятельности в 

соответствии с международными и национальными законодательными нормами 

и стандартами, а также этичное ведение бизнеса. 

Выводы. В работе установлено, что КСО и эффективность деятельности 

предприятия взаимосвязаны. Так, эффективность работы обеспечивает основу для 

устойчивых практик взаимодействия с заинтересованными сторонами и принятия 

этических решений, встроенных в КСО, а стремление к эффективности при учете 

социальной ответственности приводит к долгосрочному успеху, позитивным 

отношениям со стейкхолдерами и устойчивому будущему для бизнеса и общества 

в целом. Для достижения успеха в сфере КСО руководство должно опираться на 

ряд правил, сформулированных в работе. Анализ успешных практик КСО может 

помочь организации в развитии своей деятельности в области разработки и 

внедрения стратегии корпоративной социальной ответственности. 



181 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Высочина М. В. Подходы к определению понятия корпоративная и социальная 

ответственность предприятия / М. В. Высочина, В. С. Тарасюк // Актуальные проблемы 

и перспективы развития экономики: Труды XXI Международной научно-практической 

конференции. Симферополь-Гурзуф, 20–22 октября 2022 год / Под ред. д. э. н., д. пед. н., 

профессора Н. В. Апатовой. – Симферополь : Издательский дом КФУ 

им. В. И. Вернадского, 2022. – С. 160–161. – ISBN 978-5-6047625-5-4. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49561590 (дата обращения: 29.09.2023). 

2. ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социальной ответственности 

[утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1611-ст]. – М. : Стандартинформ, 

2013. – 139 с. 

3. Святохо Н. В. К вопросу о социальной ответственности бизнеса в современной 

экономике / Н. В. Святохо // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики : 

Труды XIX Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции. Симферополь-Гурзуф, 15-17 октября 2020 год. – Симферополь : ИП 

Зуева Т. В., 2020. – С. 137–141. – ISBN 978-5-6043185-8-4. – URL: https://elibrary.ru/ 

item.asp?id=44091044 (дата обращения: 10.10.2023). 

4. Фокина Н. А. Проблемы формирования социального имиджа организации / 

Н. А. Фокина, Е. А. Терехова // Власть, бизнес и общество в цифровой экономике: 

глобальный и национальный контексты: сборник материалов I Международной научно-

практической конференции, 28 февраля – 3 марта 2022 г. / Под ред. О. А. Борис, 

Г. В. Воронцовой, О. Н. Момотовой. – Ставрополь : ООО «Издательско-

информационный центр «Фабула», 2022. – С. 237–238. – ISBN 978-5-91903-277-9. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48516690 (дата обращения: 29.09.2023). 

5. Ячменева В. М. Анализ факторов внешней среды, влияющих на уровень 

корпоративной социальной ответственности организации / В. М. Ячменева, 

Е. Ф. Ячменев, Ю. Е. Ячменев // Актуальные проблемы и тенденции развития 

современной экономики: материалы международной научно-практической конференции 

16–17 декабря 2021 г. [Электронный ресурс] / Отв. ред. О. А. Горбунова. – Самара : 

Самар. гос. техн. ун-т, 2021. – С. 351–360. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-7964-

2343-1. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48556807 (дата обращения: 09.10.2023). 

© Н. А. Фокина, В. М. Розум 

 

УДК 331.108 

УПРАВЛЕНИЕ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

ПЕРСОНАЛА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

MANAGING OF DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR 

OF THE PERSONNEL INFLUENCING THE ECONOMIC 

SECURITY OF ENTERPRISES  

Цветкова И. И., к. э. н., доцент 

Гусев М. А., обучающийся группы М-м-о-221 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,  

Институт экономики и управления, г. Симферополь 

 



182 

I. I. Tsvetkova, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

M. А. Gusev, student, gr. M-m-o-221 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, 

Institute of Economics and Management, Simferopol 

Аннотация 

В исследовании выделены формы дисфункционального поведения персонала 

предприятия. Разработаны рекомендации по нивелированию дисфункциональных 

проявлений, включающие в себя административные, организационно-технические, 

экономические и социально-психологические меры. 

Annotation 

The study highlights the forms of dysfunctional behavior of the company's personnel. 

Recommendations have been developed for leveling dysfunctional manifestations, including 

administrative, organizational, technical, economic and socio-psychological measures. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, дисфункциональное поведение, 

персонал, угрозы. 

 

Keywords: economic security, dysfunctional behavior, personnel, threats. 

 

Введение. Кадровая безопасность является важнейшим компонентом 

экономической безопасности предприятий. Нивелирование кадровых угроз 

помогает обеспечить хорошую репутацию, стабильность и финансовое 

благополучие компании. Угрозы, исходящие от персонала, связаны, прежде всего, 

с его возможным дисфункциональным поведением. В настоящее время 

отмечается усиленный рост данного типа рисков, что обусловлено протекающими 

макроэкономическими и политическими процессами. 

Вопросам дисфункционального поведения посвящены исследования как 

отечественных, так и зарубежных авторов: Я. И. Гилинского, М. А. Ждановой, 

Г. Б. Кошарной, И. Н. Махмудовой, А. М. Карякина, К. А. Кайгородцевой, 

Н. Смелзера, А. К. Коэна и других. 

Цель исследования – анализ и формулирование рекомендаций по 

управлению дисфункциональным поведением персонала для повышения 

экономической безопасности предприятия. 

В процессе исследования применялись общенаучные методы познания 

(анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция) в рамках системного и 

структурно-функционального подходов. 

Результаты исследования. Кадровую безопасность принято рассматривать 

с двух сторон. Во-первых, это «защита прав персонала от неправомерных 

действий работодателей, которые причиняют им серьезный вред» [3].  

Во-вторых, это снижение угроз экономической безопасности предприятия от 

действий или бездействий его сотрудников, обусловленных дисфункциональным 

поведением. 

Дисфункциональное поведение – это проявление таких форм поведения в 

процессе трудовой деятельности, которые не способствуют эффективному 

функционированию организации. 
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Проявление форм дисфункционального поведения на предприятии может 

быть самым разнообразным. В рамках исследования выделены следующие 

категории: 

1. Незначительные отклонения от норм. 

2. Отклонения в межличностном взаимодействии. 

3. Мошеннические действия. 

4. Нарушение конфиденциальности. 

5. Нарушение безопасности. 

6. Аддиктивное поведение. 

7. Саботаж. 

8. Киберпреступления. 

9. Слабая организационная приверженность. 

Защита предприятия от дисфункционального поведения сотрудников 

предполагает сочетание упреждающих мер и стратегий реагирования. Комплекс 

мероприятий по противодействию дисфункциональному поведению должен 

включать в себя административные, организационно-технические, 

экономические, социально-психологические меры [1]. 

Административные: 

– разработка и внедрение локальных правовых актов, определяющих 

управление дисфункциональным поведением персонала; 

– контроль уровня защищенности работника на конкретном предприятии, 

учета его потребностей и интересов; 

– формирование юридической грамотности специалистов, отвечающих за 

кадровую безопасность. 

Организационно-технические: 

– установление видеокамер, введение системы паролей; 

– формирование активной кадровой политики; 

– совершенствование системы отбора и найма персонала с использованием 

современных технических средств и технологий; 

– разработка и реализация информационной политики; 

– разработка системы синхронизации и координации действий всех 

подразделений предприятия по обнаружению, анализу и нивелированию 

дисфункциональных форм поведения персонала; 

– создание мощной IT-службы, способной противостоять различным 

техническим сбоям и хакерским атакам [3]. 

Экономические: 

– внедрение продуманной системы стимулирования и мотивации персонала. 

Социально-психологические: 

– усиление корпоративной культуры предприятия; 

– повышение уровня морально-психологического климата в коллективе; 

– обеспечение возможности свободно высказывать собственную точку 

зрения с целью недопущения дисфункциональных межличностных 

конфликтов [2]. 

Выводы. Управление дисфункциональным поведением персонала должно 

быть органично встроено в систему управления персоналом в целом. 

Упреждающий мониторинг и устранение дисфункционального поведения 

способны поддержать финансовую стабильность и экономическую безопасность 
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предприятия. Борьба с этим явлением должна вестись непрерывно, соответствуя 

нормам трудового законодательства. 
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of modern society. The gap between rich and poor is growing, as is the scale of social problems. 

And these problems are concentrated not only on the scale of some states, but also at the level 
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of the whole world. Social investments are considered in the article as a source of financing of 

social entrepreneurship entities. 
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Введение. Актуальность темы заключается в том, что современный 

капитализм положил основу тотального экономического неравенства, и, как 

следствие, рост социальных проблем. Основная идея неоклассической теории 

бизнеса человека капиталистического, основанная на человеческом эгоизме и 

получении только собственной выгоды, проигрывает современным реалиям, 

способствует росту социальных проблем. Однако, человек капиталистический и 

человек реальный радикально отличаются друг от друга. Человек реальный может 

быть эгоистичным, но в то же время, он склонен к состраданию, альтруизму, 

ощущению себя частью большого мира. 

Цель исследования – сформировать представление о социальных 

инвестициях и социальном предпринимательстве как важном векторе 

направления политики государства по решению или смягчению социальных 

проблем, установить их влияние на социальную среду в государстве, 

проанализировать работу данных институтов в зарубежных странах, определить 

их значение в контексте построения социального государства. 

Результаты исследования. На данном этапе развития общества 

«социальное государство» – наиболее прогрессивный тип государства, в котором 

эффективно обеспечивается распределение материальных и духовных благ, 

достойная жизнь и равные возможности для всех членов общества посредствам 

соблюдения социальных стандартов. В социальном государстве минимизирована 

и ведется активная борьба с безработицей, состояние окружающей среды является 

безопасным для жизни населения, право на медицинскую помощь доступно 

каждому, организована доступная духовная и просветительская деятельность для 

населения, отсутствует крайняя бедность, закреплены и поддерживаются высокие 

стандарты жизни населения. 

И то время как силами государства и различными благотворительными 

программами становится невозможным справиться с существующими 

социальными проблемами, представляется необходимой новая модель решения 

социальных проблем, существующих в обществе. Этой моделью могут стать 

набирающие темп социальные инвестиции и социальное предпринимательство. У 

государства большое количество возможностей в решении социальных проблем, 

однако недостаток человеческого потенциала, оригинальности и находчивости 

может восполнить только частная инициатива, а государство осуществить ее 

идеологическую, финансовую и правовую поддержку. Социальное 

предпринимательство и социальные инвестиции обещают стать новым вектором 

государственной социальной политики. Эти общественно-экономические явления 

являются сравнительно новыми, поэтому изучением данных институтов заняты 

ученые многих стран мира. Их популярность обуславливается их большим 

потенциалом в решении огромного количества социальных проблем, перед 

которыми одни лишь силы государства оказались несостоятельными.  
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Социальные инвестиции и социальное предпринимательство уже имеют 

свою историю на территории Российской Федерации, начиная с XIX столетия. 

Знаменитое русское изречение гласит: «Богатство обязывает!». И действительно, 

на протяжении Российской истории уже были предприниматели, которые 

использовали свой капитал на развитие общества и решение социальных проблем. 

Эти люди знакомы всем. Павел Михайлович Третьяков, Савва Тимофеевич 

Морозов, Савва Иванович Мамонтов были теми представителями 

предпринимательства, которые направляли свой капитал на благотворительность 

и меценатство. До сих пор остается сложным оценить вклад этих людей в развитие 

культурного спектра российского общества [5]. Это был XIX век, и, конечно, о 

таком явлении как «инвестирование в социальную сферу» и «социальное 

предпринимательство» в то время никто не задумывался. Но с развитием 

экономики и права к нам пришли такие экономические механизмы, как 

«социальные инвестиции» и «социальное предпринимательство». 

Сейчас социальное инвестирование и предпринимательство имеет большое 

значение на уровне как общегосударственного, так и на уровне регионального 

развития, зачастую занимая первое место и способствуя созданию новых рабочих 

мест и объединению ограниченных ресурсов, поскольку данные институты стоят 

на границе между бизнесом, его основной целью – получением прибыли, и 

социальной сферой. Социальное предпринимательство и социальные инвестиции 

являются наиболее устойчивыми моделями деятельности частных лиц в процессе 

построения социального государства, так как способны как увеличивать капитал 

посредством ведения предпринимательской или инвестиционной деятельности, 

так и нивелировать либо смягчить социальные проблемы, тем самым улучшить 

качество жизни населения, а также вывести взаимоотношение бизнеса и власти на 

новый уровень. Стратегия развития социального государства неразрывно связана 

с построением особой правовой бизнес-модели, которая позволит активно 

взаимодействовать и органам власти, и предпринимательским субъектам [1]. 

Иными словами, мы находимся на пути переосмысления роли бизнеса в решении 

социальных проблем, смысл которого состоит в закреплении для всех участников 

данного процесса системы публичных ценностей через решение социально 

важных задач и тесного взаимодействия бизнеса и власти в их решении. 

Чтобы понять, как социальные инвестиции и социальное 

предпринимательство влияют на возможность построения социального 

государства, необходимо разобрать практический опыт применения этих 

институтов, так как эти институты уже зарекомендовали себя как эффективный 

способ борьбы с безработицей, повышения доступности медицинского 

обслуживания, повышения качества жизни населения, защиты окружающей 

среды и многое другое [4].  

Говоря о социальном инвестировании, нельзя не отметить самый первый 

созданный в Российской Федерации социально-инвестиционный проект «Наше 

будущее». Это Фонд региональных социальных программ с более чем 

десятилетней историей, продвигающий идеи социального предпринимательства 

путем оказания поддержки и предоставления финансирования предприятиям, 

деятельность которых направлена на решение проблем общества, взаимодействуя 

как с национальными, так и зарубежными организациями, а с 2019 года стал 

членом «Euclid Network» (Европейская сеть лидеров в социальной сфере, 
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созданная во взаимодействии государственных и частных Европейских сил). 

Помощь социально-предпринимательским проектам оказывается в виде 

предоставления грантов, займов и участия в капитале, а также посредством 

консультативных услуг, обучения, обмена опытом, формирования сообщества 

социальных предпринимателей. Такие явления, как социальные инвестиции и 

предпринимательство, обещают стать важной площадкой во взаимодействии 

частных и публичных субъектов в решении социальных проблем и 

государственно-частного партнерства в построении социального государства [3].  

Невозможно переоценить значение социально ориентированного бизнеса в 

контексте построения социального государства. Такие бизнес-субъекты при 

помощи политических, рыночных и социальных механизмов стремятся повысить 

способность общества улучшить как экономическое, так и духовное 

благополучие. Не важно, решением какой социальной проблемы занимаются 

такие бизнес-субъекты: в сфере медицинского обеспечения, образования, 

окружающей среды, трудоустройства, их деятельность направлена на 

трансформацию общества и внедрение инноваций. Экономическая теория, 

предоставляющая бизнесу средства генерирования прибыли, должна стать 

ориентиром решения проблем людей, ведь креативная сила бизнеса намного 

больше, чем у государства. В то же время только у государства имеются ресурсы 

для создания такого правового и финансового климата, при котором социальный 

бизнес станет выгодным не только публичным субъектам, но и самому 

социальному инвестору или предпринимателю [5]. 

Выводы. Социальное предпринимательство характеризуется рядом 

особенностей, отличающим его от остальных хозяйствующих субъектов: 

инновационность, самоокупаемость, направленность на устранение или 

смягчение тех или иных социальных проблем, создание разделяемой (общей) 

ценности.  

Оказание социально значимого эффекта должно стать первоочередной 

целью деятельности социального предпринимателя. В свою очередь, социальное 

инвестирование является формой социальной ответственности бизнеса, особый 

механизм инвестирования, который способен придать большую устойчивость 

социальному предпринимательству.  

Социальные инвестиции и социальное предпринимательство играют важную 

роль в формировании благоприятных условий для развития социального 

государства, так как человеческий потенциал и инновационность и 

оригинальность воздействия, которыми располагают социальные 

предприниматели и инвесторы, – это то, что могло бы качественно дополнить 

меры, предпринимаемые государством для развития социальной среды. 
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Аннотация 

С позиций нелинейной динамики и синергетики обсуждаются природа 

самоорганизации систем и особенности неустойчивого развития промышленности 
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Введение. В нынешней сильно возмущенной среде функционирование 

промышленных предприятий претерпевает замысловатые преобразования, 

вызванные влиянием препонов и стимулов мировой и отечественной экономики. 

В пространстве их деструктивного и инновационного воздействия и хаотизации 

региональной индустрии возрастает научный интерес к теоретико-
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методологическому и практическому оснащению технологии адаптивного 

управления промышленными предприятиями в нестационарной среде. Между тем 

с укоренением нелинейных воззрений в сфере исследований эволюционирующих 

экономических систем абсолютизация и предпочтительность их устойчивого 

инновационного развития стали предметом критического пересмотра. И уступая 

взвешенному дуальному подходу, правомерно обратиться к инструментальным 

достижениям синергетики и ее постулатам о самоорганизации и неустойчивом 

развитии систем. 

Цель исследования состоит в беглом анализе и интерпретации нелинейной 

эволюции региональной промышленности под воздействием инновационных 

возмущений нестационарной среды и обсуждении сценариев моделирования 

развития национальной экономики в контексте ее инновационной модернизации. 

Результаты исследования. Известно, что в концепции синергетики 

феномены самоорганизации и возникновения порядка в нелинейных системах 

запускаются диссипацией и взаимодействием упорядоченных и хаотических 

процессов. В результате этого кооперированное поведение частей системы 

сопровождается сменой ее устойчивых и неустойчивых стадий и порождением 

качественно новых свойств системы. В продолжение заметим, что действие на нее 

флуктуаций в возмущенном окружении не только возбуждает систему и 

подрывает ее устойчивость, но по прошествии времени в хаотизированной 

системе растет организованность, и она обретает устойчивость. Универсальность 

синергетических закономерностей подводит логическое обоснование под 

стремление осмыслить их в познании и интерпретации перестроек 

самоорганизующихся индустриальных систем во взаимодействии с 

инновационным окружением. «Нелинейное мышление» овладевает учеными-

экономистами, когда они погружаются в мир медленных и быстрых, плавных и 

скачкообразных перемен в поведении экономических систем. 

В ходе эволюции инновационные флуктуации бизнес-среды могут 

существенно поколебать динамику стационарного функционирования 

промышленного предприятия, вызывая переходный процесс внедрения на нем 

перспективных проектов. В частности, продуцирование и внедрение 

технологических и продуктовых новшеств способны внести аномалии в мерное 

течение производственной деятельности предприятия: срывы поставок 

приобретаемых оборудования или комплектующих изделий, сбои во 

внутрицеховых потоках материальных ресурсов и модернизации или «привязке» 

технологии изготовления инновационной продукции, паузы при переходе на ее 

выпуск или освоении серийного (массового) производства и т. п. Очевидно, 

подобного рода отклонения от предписанного режима функционирования служат 

источниками хаоса и метаморфоз эволюции промышленного предприятия. 

С точки зрения нелинейной динамики допускается, что даже малые внешние 

воздействия приведут к масштабным перестройкам в деятельности 

промышленного предприятия с ветвлением траектории. Однако, располагая 

информацией о точке бифуркации, появляется возможность влияния на 

эволюционный процесс предприятия [1, c. 16]. 

Весьма правдопобной выглядит гипотеза о том, что закономерности 

наращивания упорядоченности и эффективности деятельности предприятия 

присуща цикличность, диктуемая нелинейностью эволюции промышленного 
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предприятия в рамках трактовок теории перестроек [2, с. 100] (рисунок 1). Так, 

его инновационная модернизация с приложением предприимчивости (ось P1) 

влечет волнообразное восхождение к более высокой экономической 

эффективности (ось P2) со сменой устойчивых состояний. При этом 

располагаемыми ресурсами и усилиями менеджеров предстоит сначала вывести 

предприятие из малоэффективного («плохого») устойчивого состояния, а затем с 

его потерей по криволинейной траектории направить эволюцию предприятия к 

целевому («хорошему») устойчивому состоянию. И парадоксально, но легче 

поддается такой метаморфозе недостаточно развитое промышленное 

предприятие, поскольку перевести его в начальной стадии в неустойчивый режим 

функционирования менее ресурсоемко ввиду относительной слабости сил, 

удерживающих предприятие в «плохом» устойчивом состоянии. 

Примечательные результаты получены в процессе моделирования развития 

высшей школы России с учетом восприимчивости экономики к инновациям 

[1, с. 442–444]. Исходя из воззрений нелинейной динамики и статистики ООН, 

была решена задача прогнозирования индустриального развития страны и вклада 

в нем науки и образования на базе компьютерного анализа дискретного 

отображения для трех переменных: ресурсов, производства (валового 

внутреннего продукта) и науки с образованием. Макромодель показала, что две 

ключевые переменные определяют картину моделирования: время запаздывания, 

которое характеризует временной интервал от успешности науки и образования 

до реакции на них экономики (от 3 до 5 лет), и восприимчивость ее к инновациям. 

Визуально три сценария моделирования иллюстрируют 

макроэкономические траектории, представленные на рисунках 2–4. 

По их кривым можно оценить зависимость от времени (ось t в годах) 

ресурсов (штриховая кривая), объема производства (сплошная кривая) и научно-

технического потенциала (пунктирная кривая) в условных единицах. Бросается в 

глаза, что в невосприимчивой к инновациям экономике (несмотря на активное 

развитие науки) всплеск объема производства (рисунок 2) быстро угасает, тогда 

как в экономике, восприимчивой к инновациям (рисунок 3), налицо 

«технологический рывок» и замещение влияния ресурсов интеллектуальной 

сферой. Наконец, в восприимчивой к инновациям экономике при урезании вдвое 

финансирования науки и образования (рисунок 4) скоростной рост объема 

производства сменяется резким падением. С образованием своеобразного 

«порочного круга» с охватом прямой и обратной связью интеллектуальная сфера 

не «питает» инновациями экономику, а последняя деградирует и ограничивает 

финансовые вложения в интеллектуальную сферу. 

Экономика Иркутской области в этом аспекте не внушает оптимизма, но 

доставляет ценный материал для аналитики: обычно инерционная в стационарной 

среде, ныне промышленность региона подвержена влиянию деструкций и 

нелинейно эволюционирует с низкой восприимчивостью к инновациям. Под 

прессингом стрессовых возмущений базовые показатели индустрии Прибайкалья 

широко варьируют, демонстрируя спектр тенденций их изменения и 

неустойчивость значений. 
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В таком вихревом окружении индекс физического объема валового 

регионального продукта Иркутской области в 2010–2022 гг. отличался высокой 

неравномерностью с амплитудой от 98,0 % до 109,4 % [4] и фрагментарной 

цикличностью. Динамичность свойственна и индексам промышленного 

производства региона в те же годы (от 98,6 до 116,7 %) с «обвалом» со 112,7 % в 

2013 г. до 103,0 % в следующем году из-за разразившегося масштабного 

финансового кризиса [3]. 

Нелинейность тенденций с перемежающимися темпами роста и снижения 

величин показателей типична и инновационной деятельности индустрии региона. 

Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2010–2022 гг. лабильно 

менялся в Иркутской области в интервале от 1,0 % до 5,7 % [5]. 

Сравнивая его динамику с уровнем инновационной активности организаций, 

констатируем ту же тенденцию: асинхронное варьирование темпов в 2014–

Рисунок 1 – Перестройка 

экономической системы с точки 

зрения теории перестроек 

Источник: [2, с. 101] 

Рисунок 2 – Макроэкономические 

траектории невосприимчивой 

к нововведениям экономики 

Источник: [1, с. 443] 

Рисунок 3 – Макроэкономические 

траектории экономики 

восприимчивой к инновациям 

Источник: [1, с. 443] 

Источник: [2, с. 101] 

Рисунок 4 – Макроэкономические 

траектории экономики, 

восприимчивой к инновациям,  

при урезании финансирования  

Источник: [1, с. 444] 
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2015 гг. и 2018–2020 гг. и синхронное в остальные годы. Причем удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 

Прибайкалья не превышал 3-х процентов (в 2021 г. был лишь 0,1 %!) и 

неустойчив, имея размашистую амплитуду колебаний значений [6]. 

Выводы. В изобилующем возмущениями пространстве функционирование 

промышленности Иркутской области подчинено нелинейной эволюции и тем 

самым тенденции развития индустрии неустойчивы со слабой восприимчивостью 

к инновациям. 
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Аннотация 

Проанализированы факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на 

эффективность деятельности предприятия с точки зрения процессного подхода к 

управлению: потенциал руководящего состава, персонал, материально-техническая и 

технологическая база предприятия, а также его инновационный уровень. Представлены 

примеры позитивного влияния технологий и современных концепций управления на 

результаты деятельности предприятия. 

Annotation 

The factors that have the most significant impact on the efficiency of the enterprise from 

the point of view of the process approach to management are analyzed – the potential of the 

management team, personnel, the material, technical and technological base of the enterprise, 

as well as its innovative level. Examples of the positive impact of technology and modern 

management concepts on the results of an enterprise are presented. 

 

Ключевые слова: факторы, влияющие на эффективность деятельности 

предприятия, процессный подход, цифровые технологии, бережливое производство. 

 

Keywords: factors affecting the efficiency of the enterprise, process approach, digital 

technologies, lean manufacturing. 

 

Введение. Существует большое количество подходов к классификации 

факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятия. Изучением 

данного вопроса занимались, как российские, так и зарубежные специалисты. 

Однако постепенный переход отечественных предприятий к процессному 

управлению вынуждает обратить внимание на системное исследование трех 

сущностей: факторы – процессы – эффективность. 

Цель исследования. Проанализировать факторы, влияющие на 

эффективность деятельности предприятия с точки зрения процессного подхода к 

управлению. 

Результаты исследования. Согласно ГОСТ ИСО 9001-2015 «понимание 

взаимосвязанных процессов как системы и управление ими как системой 

повышают результативность и эффективность организации в получении 

намеченных результатов. Этот подход позволяет организации управлять 

взаимосвязями и взаимозависимостями между процессами системы, что, в итоге, 

может улучшить общие показатели деятельности организации» [2]. Таким 

образом, использование процессного подхода не гарантирует успех организации, 

но может к нему привести, если руководство использует внутренние и внешние 

возможности для улучшения результатов своей деятельности, а также 

своевременно реагирует на возникающие угрозы. Проанализируем факторы, 

которые влияют на качество управления бизнес-процессами. 

Примем традиционную классификацию факторов, разделяющую их на 

внешние и внутренние. К основным внешним факторам относятся политические, 

законодательные, экономические, социальные, технологические и экологические. 

К внутренним – потенциал руководящего состава, персонал, материально-

техническая и технологическая база предприятия, а также его инновационный 

уровень, эффективность ценовой политики, качество выпускаемых товаров 

(услуг), имидж организации. 
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Не умаляя значения каждого из факторов, остановимся подробнее на тех из 

них, которые, по мнению авторов, оказывают наиболее сильное влияние на 

управление бизнес-процессами компании. В первую очередь, это факторы 

потенциала руководящего состава и персонал. Неоспоримым является тот факт, 

что именно руководящий состав «обеспечивает единство цели и направления 

деятельности организации и создает условия, в которых работники 

взаимодействуют для достижения целей организации» [2; 6]. Именно от знаний, 

умений, опыта и личных качеств руководителей зависит скорость принятия 

решений, возможность оперативно реагировать на возникающие угрозы и 

открывающиеся возможности, способность сформировать компетентную 

команду специалистов. 

Роль персонала в эффективности деятельности предприятия трудно 

переоценить, ведь именно от отношения людей к своему труду зависят его 

результаты – качество выпускаемой продукции и/или услуг, скорость 

обслуживания и производительность труда, качество общения с клиентами 

(вежливость, умение дать точную информацию и предложить покупку 

сопутствующих, дополнительных или акционных товаров), способность 

генерировать инновационные идеи. Все это обусловливает, в конечном счете, 

эффективность деятельности организации в целом. Задача руководителей состоит 

не только в привлечении компетентных специалистов, но и в способности их 

удержать – создать условия для полноценного труда, для раскрытия и развития 

потенциала работников, обеспечить современными средствами труда и 

командной поддержкой, способствовать карьерному продвижению, а также 

формировать действенную и справедливую систему мотивации сотрудников. 

Материально-техническая и технологическая база предприятия и его 

инновационный уровень также зависят от решений, принимаемых 

руководителями: какие технологии использовать, как организовывать и развивать 

инновационную деятельность на предприятии (в области технологий, 

организационного развития, маркетинга, продаж и т. д.), как внедрять и 

продвигать современные концепции управления – всеобщее управление 

качеством, бережливое производство, управление по целям и т. д. Производство, 

обеспеченное современным оборудованием, комфортные и безопасные условия 

труда, действенная система мотивации, а также использование современных 

технологий (производства, работы с информацией, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности) создают существенные предпосылки для эффективного 

труда [6]. 

Существует большое количество примеров, когда инновации 

способствовали существенному переделу рынка. Например, в 1980-х годах 

корпорация IBM имела отличную рыночную позицию в сегменте персональных 

компьютеров. Однако на рынке возникла, на тот момент мало известная, 

компания Microsoft и, предложив новые операционные системы (DOS и 

Windows), к началу 90-х годов прошлого века заняла доминирующее положение 

на рынке операционных систем для персональных компьютеров. Аналогичная 

история случилась на рынке смартфонов: появление iPhone компании Apple 

выбило многолетнего лидера – Nokia, а операционная система Android стала 

лидером рынка, оставив на нем Microsoft не более трехпроцентной доли. 

Безусловно, не все инновации и технологии оказывают одинаковое действие на 
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результаты бизнеса. Приведем примеры позитивного влияния некоторых 

технологий на результаты деятельности предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Примеры позитивного влияния технологий на результаты 

деятельности предприятия 

Технология 
Сфера и направления 

использования 
Влияние на результаты 

Облачные 

технологии 

– хранилища данных (Яндекс 

Диск, Google Disk, iCloud, 

Dropbox); 

– работа с документами 

(Microsoft Office Web, Google 

Docs,); 

– облачные коммуникации 

(Zoom, Microsoft Teams); 

– платформы облачных 

вычислений (Amazon Web 

Services; Microsoft Azure); 

– игры; 

– антивирусные программы 

(Panda Cloud Antivirus); 

– разработка программного 

обеспечения 

– экономия на ИТ-

инфраструктуре и расходах на 

обслуживание; 

– оптимизация операций 

(управление проектами и 

задачами, отслеживание 

прогресса выполнения, 

автоматизация отдельных 

операций); 

– экономия на инвестициях в 

специализированное 

оборудование при росте бизнеса, 

всплесках спроса (за счет 

возможности увеличения 

вычислительной мощности и 

емкости хранилища); 

– улучшение условий совместной 

работы 

Блокчейн – криптосфера; 

– банковская сфера (денежные 

переводы, расчеты при сделках, 

аккредитивы, KYC-комплаенс и 

т. д.); 

– авторство и право владения 

(Ascribe, Stampery, Verisart); 

– операции с товарами и 

сырьем (The Real Asset 

Company покупка золотых и 

серебряных слитков); 

– цифровая идентичность; 

– государственное управление и 

средства электронного 

голосования… 

– снижение трансакционных 

издержек (использование смарт-

контрактов); 

– повышение безопасности 

транзакций и передаваемых 

данных; 

– уменьшение затрат на услуги 

посредников (использование 

прямых транзакций между 

участниками сделки, минуя 

банки); 

– автоматизация отдельных 

процессов и сокращение затрат 

на их выполнение; 

– существенное снижение риска 

плагиата 

Искусственный 

интеллект 

– финансовые услуги 

(классификация и обработка 

документов, анализ 

кредитоспособности); 

– страхование (определение 

программы автострахования по 

мониторингу поведения 

клиентов, медицинского – по 

показателям здоровья); 

– сокращение риска невозврата 

кредита; 

– увеличение 

производительности за счет 

автоматизации бизнес-

процессов; 

– расширение возможностей 

человека; 
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Технология 
Сфера и направления 

использования 
Влияние на результаты 

– автомобилестроение 

(отслеживание работы 

электроники, беспилотный 

транспорт); 

– медицина (диагностика 

заболеваний и прогнозирование 

хода лечения); 

– образование (контроль 

отклика студента и 

повседневной работы, 

предоставление новой 

информации в соответствии с 

достигнутым прогрессом)  … 

– персонализация и 

индивидуальный подход к 

клиенту; 

– сокращение рутинной работы 

… 

Источник: составлено авторами по материалам [1; 3; 4]. 

 

Современные цифровые технологии могут оказывать не только позитивное, 

но и негативное влияние на бизнес. Так, способность искусственного интеллекта 

делать обоснованные выводы зависит от качества исходных данных (данных, на 

которых происходило обучение), от выбора окончательной модели. Если в 

алгоритме обучения произошла ошибка, то результат может быть 

непредсказуемым. 

Использование современных концепций управления также является 

фактором, влияющим на эффективность деятельности предприятия. В качестве 

примера можно привести концепцию бережливого производства, которая 

направлена на выявление и исключение различных видов потерь и процессов, 

которые не добавляют ценности продукту. Так, например, ООО «Велес Крым» – 

крупнейший производитель мяса на полуострове – благодаря внедрению данного 

подхода в свою деятельность получил следующие результаты [5]: рост выработки 

на 1 сотрудника составил 23 %; сокращение времени протекания процесса (убоя 

и первичной обработки свиней) – на 12 %; сокращение объемов незавершенного 

производства – на 60 %; снижение брака – на 25 %; годовой экономический 

эффект от мероприятий – около 32 млн рублей. 

Однако существуют и примеры негативного опыта использования 

технологии бережливого производства, что в большей мере связано с 

неготовностью руководства и персонала к переменам. 

Выводы. Таким образом, существует большое количество факторов, 

влияющих на экономическую эффективность деятельности организации. В 

данной работе проанализированы факторы, которые, по мнению авторов, 

оказывают наиболее существенное влияние – потенциал руководящего состава, 

персонал, материально-техническая и технологическая база предприятия, а также 

его инновационный уровень. Представлены примеры позитивного влияния 

технологий и современных концепций управления на результаты деятельности 

предприятия. 
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Аннотация 

Авторы анализируют особенности управления интеллектуальной собственностью 

в рамках концепции открытых инноваций. Изучаются тенденции в развитии открытых 

инноваций, анализируется технологический экспорт и импорт в РФ, определяются 

проблемные аспекты распространения открытых инноваций. 

Annotation 

The authors analyze the features of intellectual property management within the 

framework of the concept of open innovation. Trends in the development of open innovations 

are studied, technological exports and imports to the Russian Federation are analyzed, 

problematic aspects of the spread of open innovations are identified. 

 

Ключевые слова: открытые инновации, интеллектуальная собственность, 

инновационная экономика. 
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Введение. Концепция открытых инноваций в современном 

структурированном виде берет свое начало в 2003 году, когда Генри Чесбро ввел 

в научный оборот данное понятие [2]. Концепция открытых инноваций отражает 

гибкий подход к проведению НИОКР и управлению объектами интеллектуальной 

собственности.  

Открытая модель инноваций предполагает создание входящих потоков 

инноваций из внешних знаний и их интеграцию с ресурсами и возможностями 

организации. Также создаются исходящие потоки инноваций путем 

диверсификации использования собственных объектов интеллектуальной 

собственности, созданных внутри организации. Практикуется совместное 

использование или передача прав на объекты интеллектуальной собственности 

для максимизации прибыли от всего инновационного портфеля. 

Согласно исследованию консалтинговой компании Strategy& в рамках 

отчета Global Innovation 1000, 94 % компаний – крупнейших инноваторов в 

мировой экономике реализуют ряд этапов научно-исследовательских разработок 

при сотрудничестве с компаниями из других стран [4]. Таким образом, в 

современном мире зачастую невозможно производить масштабные НИОКР без 

совместных исследований, привлечения внешних специалистов и потока 

входящих инноваций. 

Целью исследования является анализ тенденций в развитии открытых 

инноваций и систематизация проблемных аспектов распространения открытых 

инноваций в РФ. 

Результаты исследования. В современном развитии в сфере НИОКР и 

открытых инноваций наблюдаются следующие тенденции: 

1) Источники знаний распространяются по всему земному шару, а 

географический след инноваций значительно меняется. 

Если раньше основные инновации создавались в США и странах ЕС, то 

сейчас на лидирующие позиции по многим показателям (в частности, по числу 

патентов) выходит Китай. 

2) Роль и значение объектов интеллектуальной собственность в современном 

мире существенно возрастает. 
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При этом патенты, авторские права и другие объекты прав интеллектуальной 

собственности регулируют доступ к внешним идеям и дают возможности их 

обладателям коммерциализировать и распространять свои собственные идеи. С 

этой точки зрения открытые инновации рассматриваются не как модель 

распространения инноваций свободно и бесплатно, а как модель приоритета 

распространения инноваций над запретом доступа к ним. Зачастую эффективная 

защита прав интеллектуальной собственности позволяет успешно 

коммерциализировать свои идеи путем выдачи лицензий и является началом 

нового сотрудничества. 

3) Наблюдается тенденция сокращения собственных научных исследований 

и разработок. Наряду с тем, что в мире существуют компании-лидеры, ежегодно 

инвестирующие огромные средства в исследования, многие крупные компании 

используют внешние источники для получения необходимых разработок, 

покупают лицензии и патенты.  

4) Характер взаимодействия фирм в сфере инноваций существенно меняется 

в условиях цифровизации. Информация передается быстрее и проще, что создает 

возможности для распространения модели открытых инноваций. 

Открытость инновационного процесса отражает совокупность показателей 

инновационного развития, в том числе показатели экспорта и импорта 

технологий. Согласно данным Росстата [1], в РФ наблюдается положительная 

динамика поступлений по экспорту и выплат по импорту технологий (рисунок 1). 

Поступления от экспорта и выплаты по импорту технологий с каждым годом 

увеличиваются, также сокращается разрыв между экспортом и импортом, однако 

по-прежнему выплаты по импорту превышают поступления по экспорту. 

 

Рисунок 1 – Поступления по экспорту и выплаты по импорту 

технологий за 2012–2021 гг. 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

 

Если посмотреть на структуру экспорта технологий РФ по категориям 

соглашений, то проблемным аспектом является доминирование инжиниринговых 

услуг (в 2019 году они составили 73,5 % поступлений от экспорта), при этом доля 

поступлений от экспорта патентных лицензий составила всего 1 % [3].  

Оценивая экспорт и импорт технологий РФ, следует отметить значительные 

диспропорции в показателях по федеральным округам РФ (рисунок 2). 
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Лидерами по показателям коммерческого обмена технологиями с 

зарубежными странами являются Центральный и Северо-Западный федеральные 

округа, эти регионы уверенно лидируют и по другим показателям 

инновационного развития. 

 

Рисунок 2 – Сведения об экспорте и импорте технологий 

федеральными округами РФ за 2021 год 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

 

Выводы. На основе вышеизложенного выявлены следующие проблемные 

аспекты в использовании концепции открытых инноваций в РФ: 

1. Доминирование инжиниринговых услуг в структуре экспорта и импорта 

технологий РФ и низкая доля поступлений от покупки и продажи патентов и 

лицензий, что говорит о недоиспользовании потенциала объектов 

интеллектуальной собственности и преимущественно краткосрочном характере 

сотрудничества в сфере НИОКР с зарубежными странами. 

2. Значительные диспропорции в экспорте и импорте технологий в регионах 

РФ (77 % выплат по импорту технологий и 81,8 % поступлений по экспорту 

обеспечивается Центральным и Северо-Западным федеральными округами). 

3. Недостаточное развитие бизнес-культуры сотрудничества в сфере 

НИОКР – большинство компаний ориентированы на собственные исследования и 

разработки. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования позитивного имиджа региона, 

представляющий собой сложный механизм взаимосвязанных элементов. Проводится 

анализ географического и социально-экономического положения Ростовской области, 

влияющего на образ региона в глазах целевой аудитории. Предлагаются способы 

поддержания конкурентных преимуществ и устранения «слабых зон», для улучшения 

имиджа области. 

Annotation 

The article discusses the process of forming a positive image of the region, which is a 

complex mechanism of interrelated elements. The analysis of the geographical and socio-

economic situation of the Rostov region, which affects the image of the region in the eyes of 

the target audience, is carried out. The ways of maintaining competitive advantages and 

eliminating «weak zones» are proposed to improve the image of the region. 

 

Ключевые слова: имидж региона, географическое положение, социально-

экономические характеристики, конкурентоспособность. 

 

Keywords: image of region, socio geographical location, competitiveness. 

 

Введение. В современных условиях, когда Россия проходит этап 

значительных перемен, препятствий и ограничений, следует обратить внимание 

на внутреннюю политику страны, а именно на развитие регионов, входящих в 



202 

состав государства. На данный момент, именно от внутренних территорий 

зависит дальнейшее развитие страны в целом.  

Переключая внимание на внутренние ресурсы государства, следует помнить, 

что из-за федеративного устройства, а также достаточно большой территории, 

регионы изначально обладают неравными условиями для развития [1]. Таким 

образом, для выбора наиболее оптимального пути совершенствования субъектов, 

необходимо проанализировать все возможные характеристики региона и только 

потом на основании полученных данных разрабатывать маркетинговую 

стратегию, в которую будет входить комплекс мероприятий по созданию 

конкурентных преимуществ отдельных областей, а также внедрение и развитие 

инновационных проектов [3]. 

Одним из инструментов маркетинговой стратегии является имидж региона. 

В условиях высокой конкуренции, все больше растет необходимость создания 

позитивного имиджа региона, способного обеспечить и наглядно 

продемонстрировать преимущества и возможности территории. 

Формирование имиджа представляет собой сложный механизм, затрагивающий 

значительное количество областей функционирования территории. Для его 

формирования необходимо провести комплексный анализ имеющейся территории. 

Цель исследования. На основании уже сформированного имиджа региона, 

изучить возможные направления для развития территории, влияющие в 

дальнейшем на формирование положительного мнения не только у жителей 

субъекта, но и у всех граждан страны. 

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнение следующих 

задач:  

1) На основании открытых источников дать характеристику современному 

имиджу Ростовской области. 

2) Определить возможные пути для развития. 

Результаты исследования. Ростовская область представляет собой 

большую территорию на юге России. В состав региона входят 12 городов, 

43 муниципальных района, 18 городских поселений, 390 сельских образований. 

Благодаря большому количеству внутренних субъектов области, территория 

имеет предпосылки для развития во многих областях. 

Богатая история и культура региона, а также живописная и разнообразная 

флора и фауна дает основу для развития туризма. 

Область имеет значительные возможности для развития агропромышленного 

комплекса: теплый умеренный климат и широкое разнообразие почвенных карт 

благотворно влияют на выращивание сельскохозяйственных культур и скота. 

Регион граничит с крупными субъектами: Воронежской и Волгоградской 

областью, Калмыцкой республикой, Ставропольским и Краснодарским краем, 

Луганской и Донецкой Народными Республиками. Благодаря чему, Ростовская 

область может успешно продвигать свою продукцию на внешние рынки сбыта. 

Территория обладает значительным ресурсным потенциалом. В Ростовской 

области ведется добыча и переработка каменного угля, горючего газа, 

формовочных песков, известняка и других полезных ископаемых, что дает 

региону возможности для развития промышленности. 

Водные ресурсы области предоставляют возможности для развития 

гидроэнергетики, а также водного сообщения с другими регионами, как наиболее 
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дешевый вид транспорта. В Ростовской области располагаются три крупных 

морских международных порта, речной порт и несколько портопунктов. 

Таким образом, территориальное расположение области квалифицирует 

территорию как достаточно благоприятную для проживания и 

жизнедеятельности. 

Для формирования социально-экономического имиджа региона, обратимся 

к национальным рейтингам, по информации рейтингового агентства «РИА 

Рейтинг» (таблица 1) 

Таблица 1 – Рейтинг Ростовской области по данным рейтингового агентства «РИА 

Рейтинг» 

Название рейтинга 
Место по итогам 

2021 года 

Место по итогам 

2022 года 

Рейтинг социально-экономического 

положения субъектов РФ 

17 17 

Рейтинг российских регионов по качеству 

жизни 

14 15 

Рейтинг научно-технологического развития 

регионов 

15 14 

Национальный туристический рейтинг  18 21 

Источник: составлено автором по материалам [2]. 

 

По данным итогового исследования «РИА Рейтинг», Ростовская область в 

консолидированном ранжировании рейтингов по различным критериям занимает 

15 позицию [2]. 

В ранжированных рейтинговых позициях Ростовская область 

характеризуется как социально ориентированный регион с незначительным 

снижением показателей по качеству жизни населения. Рост социальных 

показателей возможен на фоне комплекса мероприятий, направленных на 

социальное развитие не только областных центров, но и менее обширных 

территорий, где высокий уровень безработицы вызывает снижение качества 

жизни, социальное напряжение, рост преступности. 

На территории области на данный момент функционируют государственные 

центры поддержки субъектов малого предпринимательства [4], однако многие 

граждане все-таки не готовы к ведению бизнеса. Необходимость создания новых 

рабочих мест в перспективе возможно спровоцировать с помощью поддержки и 

развития туристической сферы региона. На данный момент областные органы 

управления прикладывают значительные усилия по активизации туристической 

составляющей региона посредством проведения экскурсионных поездок по 

историческим местам Ростовской области. Так, например, ежегодный фестиваль 

«Осада Азова», привлекающий большое количество туристов не только из 

России, но и стран ближнего зарубежья. Все же можно сказать, что донской 

туризм не в полной мере реализует свой потенциал ввиду слабого 

распространения информации как в областных масштабах, так и за ее пределами. 

Повышение туристического потенциала возможно путем более масштабного 

информирования граждан страны о возможных туристических направлениях 

Ростовской области. 
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Географическое положение, а также социально-экономическое развитие 

региона обладает всеми оптимальными данными для путешествий, однако по 

данным рейтинга российского отделения «Greenpeace», определяющего 

активность действий регионов по снижению выбросов парниковых газов в 

атмосферу, Ростовская область находится в числе аутсайдеров. Также 

необходимо принимать во внимание, что на многих территориальных зонах 

области, существует проблема несанкционированных свалок, наносящих 

значительный вред окружающей среде. Следующей немаловажной проблемой 

донского региона являются выбросы отходов производства в крупнейшую на юге 

России реку Дон. Компании, которые ведут производственную деятельность на 

берегу реки, сбрасывают отходы непосредственно в реку, что вызывает 

масштабную гибель флоры и фауна региона, требующую закрытия городских 

пляжей. Данные проблемы сигнализируют об экологической опасности в регионе. 

Для улучшения показателей в сфере экологического развития необходимо 

популяризировать использование возобновляемых источников энергии, таких как 

«тепловые насосы», солнечные батареи и так далее. В некоторых регионах 

активно вводятся в эксплуатацию электробусы, благодаря чему улучшаете 

качество воздуха в городах. Особое внимание следует уделить сортировке 

отходов, в регионе уже имеются урны для сортировки отходов, однако большая 

часть население пока не готова менять устоявшиеся привычки. 

Выводы. Таким образом, имиджевые показатели региона представляет 

собой сложный и многофакторный процесс, базирующийся на анализе 

имеющихся многокритериальных характеристиках региона, и позволяющих 

построить наиболее эффективную стратегию дальнейшего развития. 

В ходе исследования было выявлено, что Ростовская область обладает 

достаточно благоприятным имиджем в отношении социально-экономического и 

географического положения. Физическое положение региона создает 

перспективы для развития агропромышленного комплекса, наличие на 

территории области месторождений полезных ископаемых оказывает 

непосредственное воздействие на развитие промышленности и сопутствующего 

бизнеса. Уникальная история и культурное наследие, природный и животный мир 

создают базу для развития туризма и прироста численности населения. 

Рейтинговое агентство «РИА рейтинг» подтверждает в целом благоприятную 

социально-экономическую обстановку в регионе несмотря на некоторые 

недостатки, связанные со слабо развитой «зеленой политикой», снижением 

уровня качества жизни населения, обусловленное неравномерным развитием 

субъектов области. 

Поддержание конкурентоспособности донского региона требует внедрения 

комплекса мероприятий, направленных на перспективную область для развития – 

туризм, что позволит привлечь в регион инвестиции, будет способствовать росту 

численности населения, созданию новых рабочих мест, снизит дистанцию между 

городами и сельской местностью региона. 

На данный момент большую актуальность в регионе набирают 

экологические движения. Ухудшение экологической обстановки заставляет 

жителей задуматься о своем будущем здоровье и условиях жизни, что 

способствует реализации комплексных программ для улучшения экологических 

условий, защиты окружающей среды, улучшения качества природных ресурсов. 
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Развития «зеленой политики» неразрывно связано с внедрением возобновляемых 

источников энергии, что не только уменьшит антропогенное влияние, но и снизит 

затраты на использование ресурсов. Другим направлением «зеленой политики» 

является развитие привычек сортировки мусора, безотходного производства. 

Острой проблемой региона являются выбросы отходов производства в реку Дон, 

что губительно влияет на качество водных ресурсов. Для предотвращения 

подобных проблем следует ужесточить штрафные санкции за нарушения 

законодательства в сфере охраны окружающей среды. 
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Введение. Имидж любого региона складывается из результатов 

управленческой деятельности органов государственной власти и муниципальных 

образований. В свою очередь, управление регионом происходит посредством 

планирования, организации, контроля и мотивации работников и населения в той 

или иной области деятельности. 

Связь между управлением и политикой региона очевидна – управление 

реализует цели политики региона в рамках юридической регламентации. 

Следовательно, конечные результаты управленческой деятельности зависят как 

от качества законов, регулирующих отношения в той или иной области 

деятельности, так и от квалификации управленческого персонала [1; 3]. 

Практически в каждом регионе есть специфические объекты управления, 

именуемые природными ресурсами. Их состояние, использование и 

воспроизводство зависят не только от качества законодательной базы, 

квалификации управленческого персонала, но и от ряда природных факторов и 

поведения населения. К таким объектам управления относят лесные ресурсы, 

которые в последнее время всё чаще рассматривают с экологической точки зрения. 

Состояние лесных ресурсов – это зеркальное отражение природоресурсной 

политики региона, составной частью которой является лесная политика. 

Оценщиками результатов такой политики является население и 

предприниматели. Оценка формирует имидж и конкурентоспособность региона. 

Количество и площадь лесных пожаров, объёмы незаконно заготовленной 

древесины, свалки в лесу понижают имидж региона, его конкурентоспособность. 

Официальная многолетняя статистика показывает, что в большинстве случаев (до 

90 %) основным виновником возгораний в лесу является человек [2]. Наличие 

природоресурсной политики региона, основанной на законодательной базе, ещё 

не гарантирует их сохранение. 

Гипотетически можно предположить, что уровень экологического сознания 

населения, наряду с региональной лесной политикой, влияет на сохранность и 

бережное отношение к лесам. 

Анализ документов, регулирующих использование и сохранение природных 

ресурсов, включая лесные, показал отсутствие важной воспитательной 

составляющей региональной лесной политики, направленной на работу с 

населением, – лесной педагогики. 
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В работе предпринята попытка обосновать необходимость формирования 

лесной политики региона с учётом лесопедагогической составляющей с целью 

улучшения его имиджа и повышения конкурентоспособности. 

Цель исследования. Повышение природоресурсного имиджа и 

конкурентоспособности региона путём формирования и реализации лесной 

педагогики как составной части лесной политики. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи: 

– проведён анализ причин возникновения лесных пожаров; 

– изучены теоретические основы лесной педагогики; 

– разработан алгоритм внедрения лесной педагогики в региональные 

документы лесной политики. 

Объектом исследования являются леса, предметом – лесная политика 

региона, как составная часть природоресурсной политики. 

Результаты исследования. Исследование проводилось в рамках нового 

научного направления кафедры лесной политики, экономики и управления 

СПбГЛТУ «Лесная педагогика». 

Анализ причин возникновения лесных пожаров показывает, что 

несоблюдение правил пожарной безопасности человека в лесу является основной 

причиной их возгорания. Как следствие – дополнительные расходы бюджетных 

средств на тушение лесных пожаров, лесовосстановление, снижение имиджа 

региона. 

Была разработана учебная программа дисциплины «Лесная педагогика» для 

обучающихся в магистратуре по программе государственное и муниципальное 

управление, а также курсы повышения квалификации для работников органов 

управления лесами регионального уровня. 

Создание специального структурного подразделения региональных органов 

государственной власти и муниципального управления по работе с населением в 

области лесных отношений необходимо, так как это способствует формированию 

экологического сознания, бережного отношения к лесу, здоровому образу жизни.  

Для разработки прикладной программы по лесной педагогике органам 

власти необходимо разработать стратегию коммуникации с населением, учитывая 

их потребности, интересы, уровень осведомленности и вовлеченности в лесные 

отношения. 

До создания специальных подразделений следует разработать модель работы с 

референтными группами, инструменты, каналы и способы взаимодействия. 

Для работы с подрастающим поколением был проведён анализ 

психологических и социальных особенностей подрастающего поколения, 

включая их интересы, потребности, проблемы и уровень образования.  

Апробация программы по лесной педагогике была проведена среди 

обучающихся средних школ г. Санкт-Петербурга, в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Международный детский центр «Артек». 

Сбор и анализ обратной связи от родителей и детей позволил оценить 

эффективность и воздействие коммуникации, выявить сильные и слабые стороны, 

а также определить возможности и рекомендации для совершенствования 

учебной программы. 

Механизм интегрирования лесной политики в имиджевую политику региона 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Блок-схема интегрирования лесной педагогики  

в природоресурсную политику региона 

Источник: составлено авторами. 
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Внедрение лесной педагогики – долгосрочный процесс, требующий 

значительных усилий и ресурсов. Среди положительных последствий внедрения 

лесной педагогики в политику региона можно выделить: снижение 

антропогенного фактора на возникновение лесных пожаров – сохранение 

экологического потенциала лесов, экономия финансовых средств по тушению 

лесных пожаров, поддержание здорового образа жизни населения. 

Все вышеперечисленные положительные последствия повлекут за собой 

повышение имиджа региона, его конкурентоспособности. 

Выводы. Лесная педагогика – недостающее звено природоресурсной 

политики региона. Её внедрение будет способствовать не только сохранению 

лесов, но и повышению привлекательности региона для туристов из других 

регионов, инвесторов и местных жителей. 
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продвижения регионального развития и привлечения внимания к его потенциалу. 
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Введение. Имиджевая политика регионов России является одним из важных 

аспектов их развития. Имидж – это образ, воспринимаемый обществом и 

позволяющий сформировать устойчивое представление о данном регионе. В наше 

время, когда информационное пространство развивается с невероятной 

скоростью, имидж становится главным инструментом привлечения внимания и 

интереса к территории [3]. Задачей имиджевой политики является формирование 

идеи о регионе как привлекательном месте для проживания, бизнеса, отдыха и 

инвестиций. 

Цель исследования. Провести анализ и выявить основные отличительные 

черты и преимущества отдельных южных регионов России. 

Результаты исследования. Каждый регион сам по себе уникален по своим 

природным, культурным и экономическим особенностям. Тем самым он создает 

себе потенциал для формирования собственного имиджа [2]. Для этого 

необходимо поставить цели и определить стратегии и меры для продвижения 

региона и его популяризации среди населения и гостей. Важным является анализ 

и выявление основных отличительных черт и преимуществ отдельных регионов. 

Следующим этапом может стать разработка маркетинговой стратегии для 

привлечения внимания к особенностям этих территорий. Также становится 

важным обратить внимание на создание положительного имиджа в социальных 

сетях и средствах массовой информации. Необходимо учесть наличие учебных 

заведений и осуществляемых в них образовательных программ. Все это 

становится целью исследования имиджевой политики некоторых регионов РФ, 

что позволит привлечь молодежь, развить технологические достижения и создать 

условия для долгосрочного успеха определенной территории. 
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Пространство нашей страны бескрайнее и необъятное. Государство 

старается поддерживать регионы, где осуществляются современные технологии, 

инновации и многочисленные экономические возможности. Таким инструментом 

и является региональный имидж. Но имиджевая политика современной России с 

трудом справляется с властью пространства.  

Загадочную власть пространства над русской душой пытался объяснить 

Н. А. Бердяев, удивляясь способности русского человека осваивать огромные 

просторы. Русский человек чувствует себя беспомощным овладеть этими 

пространствами и организовать их: он слишком привык возлагать эту 

организацию на центральную власть, как бы трансцендентную для него [1]. 

Ростовская область, Ставропольский край и Краснодарский край – три 

субъекта Российской Федерации, расположенные на юге страны. Все они богаты 

своей историей, культурным наследием и природными 

достопримечательностями. Однако имиджевая политика каждого из них имеет 

свои особенности. 

Начнем с Ростовской области. Ее имиджевая политика активно развивается, 

основываясь на таких аспектах, как строительство инфраструктуры, развитие 

промышленности и аграрного сектора, а также продвижение туристического 

потенциала. За последние годы Ростовская область смогла привлечь крупные 

инвестиции, создавая благоприятные условия для бизнеса. Кроме того, она 

активно развивает инновационные технологии и старается улучшить 

экологическую обстановку. Все эти факторы создают положительный имидж 

региона. 

Ставропольский край, в свою очередь, выделяется своими природными 

богатствами, красивыми ландшафтами и уникальным климатом. Национальные 

парки и заповедники привлекают туристов, интересующихся экологическим 

туризмом. Кроме того, край активно продвигает свое сельское хозяйство и 

земледелие, стараясь привлечь научно-исследовательские проекты и инвестиции 

в данную сферу. Это добавляет яркости и привлекательности имиджу 

Ставропольского края. 

Краснодарский край, безусловно, является лидером в сфере туристической 

привлекательности. Его знаменитые курорты Сочи и Анапа привлекают 

отдыхающих со всего мира. Кроме того, край активно развивает свое сельское 

хозяйство, специализируясь на производстве сельскохозяйственных товаров 

высокого качества. Имидж Краснодарского края связан с комфортным климатом, 

широкими возможностями для туристов и богатством его природы. 

Республика Крым, по сей день являющаяся предметом политической и 

экономической контроверзы, сосредотачивается на развитии туристического 

сектора. Крым предлагает своим гостям красивую природу, уникальное 

историческое наследие и отличные условия для водных видов спорта. Также 

Крым активно продвигает свой медицинский туризм и проводит крупные 

спортивные мероприятия. 

Основной задачей для территорий по созданию привлекательности 

регионального имиджа становится обеспечение населению достойного уровня 

жизни, привлечение капиталов, туристов, инвестиций и интегрирование в 

международное пространство [4]. Все это ведет к нарастанию конкуренции между 

отдельными регионами. Основным конкурентным преимуществом региона 
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является имидж, который стимулирует социально-экономическое развитие 

территории. Проблемы формирования имиджевой политики регионов 

исследуются современными зарубежными и российскими учеными. 

Имиджевая политика, определяющая конкурентоспособность регионов 

России, – это сложный и многогранный процесс. Она зависит от множества 

факторов, и успешное ее развитие требует совместного действия государства, 

бизнеса и населения. Определять и улучшать конкурентоспособность регионов – 

это одна из важнейших задач для обеспечения устойчивого развития России в 

целом. 

Выводы. Имиджевая политика – это сложный инструмент, состоящий из 

стратегий и комплекса тактических мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности регионов и формирование конкурентных преимуществ 

[5]. Но для того, чтобы эффективно и грамотно использовать этот инструмент, 

нужно строго разделять направления имиджевой политики отдельных регионов и 

оценивать влияние каждого из них на конкурентоспособность территории в 

целом. 

Каждый из регионов России разрабатывает свою имиджевую политику на 

основе своих уникальных преимуществ и особенностей, развивает свои 

природные, экономические и культурные ресурсы. Но общей их целью является 

привлечение внимания, инвестиций и туристов для поддержания и развития 

экономического потенциала региона. 
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Введение. Популярность и применение искусственного интеллекта (ИИ) 

быстро растут во всем мире, где, проще говоря, ИИ – это технология, 

имитирующая поведение, обычно связанное с человеческим интеллектом. 

Сегодня различные приложения искусственного интеллекта используются в 

самых разных областях: от маркетинга до банковского дела и финансов, от 

сельского хозяйства до здравоохранения и безопасности, от освоения космоса до 

робототехники и транспорта, от чат-ботов до искусственного творчества и 

производства. Совсем недавно приложения искусственного интеллекта также 

начали становиться неотъемлемой частью многих городских услуг. Городской 
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искусственный интеллект управляет транспортными системами городов, 

управляет ресторанами и магазинами, где каждый день проявляется урбанизация, 

способствует ремонту городской инфраструктуры и управляет множеством 

городских сфер, таких как дорожное движение, мониторинг качества воздуха, 

сбор мусора и энергетика. 

Цель исследования. Проанализировать специфику применения методов 

машинного обучения в городском моделировании в контексте решения ключевых 

проблем развития городской среды.  

Результаты исследования. Цифровизация вызывает растущий интерес во 

всех сферах повседневной жизни, чему способствуют растущие вычислительные 

мощности и появление эффективных алгоритмических процессов, которые 

облегчают интеллектуальный анализ данных. В соответствии с этим, машинное 

обучение (МО) как пересечение информатики и статистики является 

многообещающей задачей для более обоснованных решений [3, с. 255–260] для 

заполнения пробела в существующих технологических инструментах и 

инструментах для пространственно-временных требований. 

Машинное обучение – это набор методов для анализа и обработки данных с 

целью минимизации ошибок. Оно позволяет автоматически обнаруживать и 

прогнозировать данные, особенно в условиях неопределенности. Машинное 

обучение помогает решать сложные задачи, анализируя фактические данные и 

достигая высоких стандартов качества. Оно находит применение в различных 

областях, таких как управление городскими функциями и процессами, чтобы 

оптимизировать производительность и автоматизировать принятие решений. 

Однако доступность данных остается проблемой, которая неравномерно 

распределена по всему миру. 

Искусственный интеллект включает различные компоненты, такие как 

представление знаний, генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети 

и интеллектуальный анализ данных.  

В сочетании с достижениями в области технологий и программного 

обеспечения, машинное обучение и область искусственного интеллекта (ИИ) 

становятся приоритетными и становятся все более важными для деятельности 

городов в направлении интеллектуальных решений, например, оптимизации 

энергоэффективности или управления отходами и т. д. [2, с. 1–11]. Они широко 

применяются для решения разнообразных задач цифрового общества при 

одновременном сокращении человеческих усилий [4, с. 107], признании 

достижений в сборе данных и практическом использовании алгоритмических 

подходов [4, с. 107]. Многие ученые уже подчеркнули важность МО для точных 

прогнозов и корреляций между пространственными показателями (например, 

[1, с. 68]). 

Методы машинного обучения делятся на типы в зависимости от обучения: 

1. Контролируемое обучение: используется для вычисления результатов на 

основе предоставленных данных. Примеры включают двоичную классификацию 

и регрессионные проблемы. 

2. Обучение без присмотра: анализирует немаркированные данные для 

выявления скрытых закономерностей. Примеры включают кластеризацию и 

методы ассоциации. 
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В контексте городского планирования использование МО может быть 

ценным инструментом для оптимизации земельного использования и поддержки 

устойчивого развития городов. Однако, несмотря на наличие концепций умных 

городов и больших данных, существует недостаток данных в области 

классификации, моделирования и прогнозирования. Это представляет 

возможность для дальнейшего развития и исследований в этой области. 

В таблице 1 приведены примеры подходов на основе искусственного 

интеллекта в городском планировании. 

Таблица 1 – Примеры подходов на основе искусственного интеллекта в городском 

планировании 

Городское 

планировании 
Объем 

Инструменты на основе 

искусственного интеллекта 

Полицентричность Анализ потоков и 

связей, 

пространственное 

моделирование 

Искусственные нейронные сети, 

нечеткая логика, агентные модели. 

Пространственные 

структуры и 

динамический анализ 

Исследование 

функциональной 

структуры города, 

конфигурации 

мобильности, 

идентификация 

землепользования 

Искусственные нейронные сети, 

нечеткая логика, агентные модели. 

Анализ потоков Анализ различных 

типов потоков в 

городах (например, 

энергии, мобильности 

и т. д.) 

имитационные модели, 

искусственные нейронные сети 

Типо-морфологический 

анализ 

Анализ городской 

структуры, формы и 

пространства 

Искусственные нейронные сети 

Источник: [4]. 

 

Использование машинного обучения в городской среде позволяет улучшить 

сбор и управление данными, особенно в области энергоэффективности зданий. 

Методы оптимизации на основе машинного обучения помогают анализировать и 

улучшать энергетическую производительность зданий, снижая потребление 

энергии и улучшая управление ею.  

Машинное обучение также успешно применяется для прогнозирования 

землепользования в городском планировании. Этот подход обладает множеством 

преимуществ при работе с большим объемом данных и переменными. Для 

анализа территории и землепользования часто применяют демографический и 

статистический анализ населения и геопространственные базы данных. 

В таблице 2 представлены показатели планирования землепользования с 

измерениями, необходимыми данными и применением. 
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Таблица 2 – Показатели планирования землепользования с измерениями, 

необходимыми данными и применением 

Тема Индикаторы Данные Приложение 

Расширение 

городов 

Плотность, 

демографический 

профиль, 

застроенные/ 

незастроенные 

Данные на основе EO 

(например, 

классифицированные 

изображения, 

контуры зданий) 

Классификация и 

моделирование 

(CNN и т. д.) 

Земельные 

ограничения 

Землепользование/ 

покрытие, 

застроенные/ 

незастроенные 

площади 

Генеральный план, 

правила 

землепользования 

Классификация и 

извлечение 

продуктов ЭО 

(например, DEM) 

Распределение 

земли 

Политика, 

демография 

Перепись, социально-

экономические 

данные 

Пространственная 

логистическая 

регрессия, 

клеточные 

автоматы 

Зонирование Распределение 

землепользования 

Генеральный план, 

секретные 

изображения 

Планируемое 

развитие 

Изменения в 

землепользовании 

Модели 

расселения, 

процессы роста 

городов, рост 

населения 

Пространственно-

временные данные EO 

Пространственные 

метрики, агентное 

моделирование 

Источник: [4]. 

 

Выводы. Города имеют сложности в приспособлении к растущему 

населению, изменяющемуся климату и улучшении качества жизни граждан. 

Методы машинного обучения (МО) способствуют принятию более обоснованных 

решений и улучшению процессов принятия решений в городах. МО помогает в 

обработке больших объемов данных и предлагает динамическую модель 

городского развития. Оно также вносит вклад в социально-экономическое 

развитие, включая решение проблемы инклюзивности, бедности и экологической 

устойчивости. Поддерживает создание «умных городов» с использованием 

цифровой интеграции и управления данными, что способствует более разумному 

и автономному развитию городов. Машинное обучение позволяет лучше 

мониторить, понимать и прогнозировать будущее, обеспечивая благополучие 

будущих поколений. Вместе с развитием цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, МО привлекает все больше внимания и становится популярным во 

многих областях исследований. В области умных городов и городского 

планирования МО играет важную роль в использовании геопространственных 

данных для развития различных аспектов городской системы, включая 

землепользование, покрытие сетей связи и интернета, а также социальное 

неравенство. 
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Аннотация 

Цифровая трансформация охватывает все сферы жизни общества и требует от 

бизнеса новых решений по внутренней и внешней устойчивости, включая охрану 

окружающей среды и позитивное влияние на социальную сферу. Показано, что сквозные 

цифровые технологии и новые подходы в виде киберэкологии и принципов ESG-

управления позволяют использовать цифровую трансформацию бизнеса как фактор 

устойчивого развития. 

Annotation 

Digital transformation covers all spheres of society and requires businesses to make new 

decisions on internal and external sustainability, including environmental protection and a 

positive impact on the social sphere. It is shown that end-to-end digital technologies and new 

approaches in the form of cyberecology and ESG-management principles make it possible to 

use digital business transformation as a factor of sustainable development. 
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Введение. Использование цифровых технологий для изменения методов 

работы бизнеса, обеспечения ценности для клиентов и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами известна как цифровая трансформация. Цифровая 

трансформация требует фундаментального изменения в том, как предприятия 

работают и взаимодействуют со своими клиентами, а не просто внедрения новых 

технологий. Это предполагает переосмысление бизнес-моделей, процессов и 

организационных структур с целью максимального использования цифровых 

технологий и данных. Эта трансформация потенциально может повысить 

удовлетворенность клиентов, повысить операционную эффективность и 

генерировать новые источники дохода. Использование технологий для создания 

новых бизнес-моделей, процессов, программного обеспечения и систем приводит 

к увеличению прибыли, усилению конкурентных преимуществ и повышению 

эффективности. Компании добиваются этого, адаптируя процедуры и бизнес-

модели, поощряя инновации и использование квалифицированной рабочей силы. 

За последние полвека цифровые технологии и устойчивое развитие 

развивались с небольшим количеством точек соприкосновения и небольшим 

признанием влияния, которое одно оказывает на другое. Развитие цифровых 

технологий на протяжении многих лет неотделимо от компьютерных технологий, 

а устойчивое развитие, начавшись с охвата только социальных аспектов, перешло 

к более глубоким не только социальным, но и экологическим и экономическим 

сферам. 

В связи с изменением климата, продолжающимся ухудшением состояния 

окружающей среды, несмотря на распространение цифровых технологий во все 

сферы жизни общества, призванных улучшить общую ситуацию, встала проблема 

исследования возможности цифровых трансформаций бизнеса на устойчивое 

развитие, выявление позитивных аспектов данного влияния.  

Ряд исследователей рассматривает цифровизацию как фактор устойчивого 

развития, к ним относятся, в том числе, М. В. Россинская, Е. В. Гордеева и 

Д. В. Кукса [4], изучающие подходы, уровни (глобальный, макро- и микро-), а 

также проблемы реализации данного фактора. В приведенной работе отмечается 

«тройная выгода» от влияния цифровизации: экономический рост, корпоративная 

социальная ответственность, положительное воздействие на окружающую среду. 

В качестве примера приводится российская атомная промышленность, ведущая 

корпорация «Роскосмос» широко проводит цифровую трансформацию, внедряя 

современные информационные технологии. Насколько цифровая трансформация 

бизнеса обеспечивает устойчивое развитие, анализирует группа авторов 

Л. Н. Усенко, В. А. Гузей и А. М. Усенко [5]. Они рассматривают микроуровень 

устойчивости и приходят к выводу, что существует как внутренняя для 

предприятия цифровая трансформация, так и внешняя, относящаяся к отрасли и 

территории, при этом «формирование цифровой среды позволяет развивать новые 

рынки и инновационные продукты, а также способствует трансформации 
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существующих подходов к созданию потребительской ценности и достижению 

устойчивого развития» [5, c. 27]. Внешняя среда в условиях цифровой 

трансформации образует экосистему бизнеса, частью которой является и 

природная среда. Целостное развитие данной экосистемы способствует, в том 

числе, устойчивому социально-экономическому развитию в целом, но требует 

новых форматов ведения бизнес-процессов [2]. Е. А. Лясковская и Г. Р. Халилова 

вводят понятие «киберэкологии» при анализе влияния процессов формирования 

и обработки потоков данных на все сферы жизни общества, включая устойчивое 

развитие [1]. Под киберэкологией понимается объединение потоков данных с 

киберпространством и окружающей средой, «киберэкология располагается на 

стыке 5 сфер: социосфера, биосфера, инфосфера, техносфера и киберсфера» 

[1, c. 78]. Экологичность здесь понимается как положительное или нейтральное 

влияние всех процессов цифровизации на все перечисленные сферы. Получивший 

в последнее время подход к управлению, называемый ESG (environmental, social, 

governance) и объединяющий взаимодействие при решении проблем окружающей 

среды, социума и государства, позволяет использовать преимущества 

цифровизации с устойчивым развитием, применяя принципы защиты 

окружающей среды (нормативное регулирование, управление отходами, 

снижение вредных выбросов), социальные обязательства и стандарты 

корпоративного управления [3]. И. А. Морозова и др. видят перспективы ESG-

менеджмента в использовании сквозных цифровых технологий – искусственного 

интеллекта и больших данных, что позволит увеличить устойчивость бизнеса, 

повысить эффективность его управления и положительно скажется на устойчивом 

развитии России в целом. 

Цель исследования. Рассмотреть цифровую трансформацию бизнеса и 

выявить его возможности как позитивного фактора устойчивого развития. 

Результаты исследования. Признание устойчивого развития как проблемы 

и темы для исследований насчитывает несколько десятилетий. В 1973 году было 

заявлено, что организации, помимо выполнения своих обычных функций, несут 

повышенную ответственность за борьбу с загрязнением окружающей среды, 

благотворительные фонды, помощь обездоленным и образовательным 

учреждениям. Появилось понятие социального учета как идентификации, 

измерения, мониторинга и отчетности о социальном и экономическом 

воздействии предприятия на общество. Параметры эффективности были 

ориентированы на социальные аспекты и включали участие сообщества, 

человеческие ресурсы, материальные ресурсы, вклад в охрану окружающей 

среды, а также вклад продукта или услуги в общество и клиентов.  

Цифровую трансформацию можно рассматривать как фактор, 

способствующий переходу к устойчивому развитию и снижению воздействия 

производственных секторов на окружающую среду. Цифровые технологии могут 

использоваться для отслеживания потоков товаров, комплектующих и 

материалов, использования полученных данных для более эффективного 

принятия решений и управления ресурсами на многих этапах жизненного цикла 

отрасли. Цифровая трансформация может еще больше способствовать 

сокращению выбросов углекислого газа, повышению эффективности 

производства, материалоемкости и значительной экономии расхода материалов, а 

также энергетической устойчивости. 
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Повышение устойчивости производственных систем возможно благодаря 

таким технологиям, как облачные вычисления, дополненная реальность, роботы, 

большие данные, моделирование и цифровые двойники. Таким образом, процесс 

цифровой трансформации может ускорить адаптацию к устойчивому развитию, 

создавая потребность в новой парадигме, называемой в литературе «двойным 

переходом», «двойным цифровым», «зеленым переходом», а вся современная 

социально-экономическая система – «Циркулярной экономикой 4.0», или 

«Цифровой экономикой замкнутого цикла».  

Термин «двойной переход» не так широко используется в литературе, более 

распространенной терминологией является интеграция индустрии 4.0 и 

устойчивого развития. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

определить, как компании могут эволюционировать от ориентированных на 

отдельное предприятие к совместным бизнес-экосистемам для создания более 

устойчивых систем. 

Внедрение цифровых технологий в производственные процессы может быть 

обусловлено как внутренними, так и внешними факторами, способствующими 

устойчивому производству. Некоторыми формами цифровых технологий, часто 

называемыми технологиями индустрии 4.0, являются аддитивное производство, 

автоматизация и робототехника, дополненная реальность, большие данные, 

Интернет вещей, моделирование, цифровые двойники и искусственный 

интеллект. 

Реальный объект может быть создан по цифровому дизайну с 

использованием технологии аддитивного производства, часто известной как 3D-

печать. Технологии автоматизации в основном относятся к роботам и 

межмашинной коммуникации, термин «дополненная реальность» относится к 

технологиям, сочетающим изображения реального мира с виртуальными 

объектами и информацией. «Аналитика больших данных» (чаще называемая 

просто «большие данные») относится к использованию огромных объемов 

данных, которые характеризуются их объемом, скоростью, а также 

разнообразием. Термин «Интернет вещей» описывает связывание реальных 

физических объектов из реального мира с виртуальным аналогом. Имитация – это 

точная копия процесса или системной операции с учетом ее черт, действий и/или 

физических атрибутов. Цифровые двойники – это органическая комбинация 

физического актива (или физического объекта) и его цифрового представления, 

которые взаимодействуют в обоих направлениях для взаимного продвижения и 

эволюции. Искусственный интеллект относится к технологиям, которые выходят 

за рамки того, что ожидается от стандартных программ и демонстрирует 

поведение, которое обычно ассоциируется с человеческим интеллектом. 

Для мониторинга энергопотребления и упрощения сортировки отходов в 

поддержку циркулярной экономики энергетики и управления отходами в 

основном используются большие данные, искусственный интеллект, Интернет 

вещей и роботизированные технологии. Интернет вещей может принести пользу 

производственным компаниям в таких областях, как конкурентоспособность, 

финансы, общая производительность оборудования, креативные бизнес-модели, 

скорость выхода на рынок и время выполнения заказа, а также индивидуализация. 

Интернет вещей может повысить эффективность использования ресурсов в 
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отношении экологических аспектов и управлять человеческими ресурсами в 

интересах социальной устойчивости. 

Выводы. Цифровая трансформация и устойчивое развитие долгое время 

являлись отдельными темами исследования, но ситуация с возрастающей 

нагрузкой на природу как окружающую среду экономики и общества потребовала 

решения проблем и поиска возможностей цифровых технологий для устойчивого 

развития. Сквозные технологии дают такую возможность и способствуют 

трансформации бизнеса в фактор устойчивого развития. Цифровая 

трансформация бизнеса относится к его внутренним и внешним факторам, 

формируя киберпространство с экологичными условиями для всех участников: 

социума, бизнеса и природы, включая государственное управление и интересы. 
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Аннотация 

Высокая ответственность и технологичность инфраструктуры 

авиатопливообеспечения Российской Федерации, ввиду потребности в повышении 

уровня безопасности авиаполетов, приводит к значительной детализации процессов, 

высокому уровню контроля за всеми этапами авиатопливоснабжения и увеличению 

сложности бизнес-процессов. Рассматриваются основные технологические процессы 

новой модели с применением технологии цифровых двойников и их влияние на 

эффективность бизнеса. 
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the Russian Federation, due to the need to increase the level of safety of air flights, leads to a 
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Введение: Авиатопливообеспечение (АТО) является сложным и 

многогранным процессом, включающим в себя поставку, хранение, 

распределение и контроль качества авиационного топлива. Современные 

авиакомпании сталкиваются с рядом вызовов, таких как повышение 

эффективности операций, сокращение затрат, обеспечение безопасности и 

соблюдение экологических стандартов. В этом контексте применение технологий 

цифровых двойников может стать ключевым фактором в достижении этих целей. 

Цель исследования. Определить направления цифровой трансформации с 

применением технологии цифровых двойников (ЦД), технологичности и 

эффективности бизнеса АТО. 

Результаты исследования. Одной из важнейших проблем, стоящих перед 

авиатопливообеспечением, является обеспечение безопасности и эффективности 

поставок топлива. Именно здесь цифровизация и технология цифровых 

двойников могут предложить ключевое решение. Цифровизация позволяет 

создать виртуальные модели и аналогии реальных объектов и систем, в том числе 

авиационного топливного сектора. Повышение эффективности управления 

обеспечивается наличием детального и точного объема информации о 

контролируемых объектах и процессах, применением цифровых инструментов, 

разработкой цифровых решений для улучшения эффективности и надежности 

всех этапов поставки и хранения топлива (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные этапы авиатопливообеспечения 

Источник: составлено авторами. 

 

Повышение требований, предъявляемых к характеристикам оборудования 

систем АТО, и ужесточение ограничений приводит к усложнению их конструкций 

и условий эксплуатации. По этой причине процесс заправки самолетов становится 

все более трудозатратным и длительным, а в случае неудовлетворительных 

результатов может привести к несчастным случаям. Поэтому важной задачей 

является снижение времени подготовки и проверки качества оказываемых услуг 

по снабжению, а также повышение вероятности получения требуемых 

характеристик оборудования в ходе его испытаний и эксплуатации.  

Цифровой двойник – это виртуальная модель реального объекта или 

системы, которая отображает его состояние и поведение в реальном времени [1]. 

Он позволяет получать информацию о реальном объекте, анализировать его 

работу и прогнозировать возможные проблемы [5]. Принцип работы цифровых 

двойников включает сбор данных с помощью датчиков и других источников, их 

передачу в цифровую модель, анализ и визуализацию полученной информации. 

Появляется возможность точно рассчитать и при необходимости скорректировать 

производственный план для конкретной установки, а в случае полной оцифровки 

актива – для всего предприятия [2]. 

Многоэтапность и конкретизация процессов АТО, рост вычислительных 

мощностей приводит к все большему внедрению на всех этапах технологических 

процессов цифровых технологий и связанных с ними решений. Цифровые 

технологии можно подразделить на две группы: математическое моделирование 

и автоматизация процессов, которые в технологическом процессе 

взаимодействуют между собой.  

Основная задача математического моделирования – детализация 

конструкции объекта в процессе проектирования и прогнозирование 

характеристик, его систем, элементов, оборудования и сборочных единиц в 

условиях испытаний и эксплуатации. Целью автоматизации является замена 

Нефтеперерабатывающий завод

Транспортировка

Хранение 

Снабжение

Обеспечение воздушных 
судов авиатопливом
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(единичная или полноценная) деятельности работников программными 

алгоритмами или роботизированными системами в цикличных и идентичных 

процессах, не связанных с принятием решений. По результатам этой замены 

уменьшается ресурс времени и стоимости, повышается качество процессов, 

реализуемых в ходе жизненного цикла бизнеса [6]. 

К основным преимуществам цифровых технологий относятся: 

– Автоматизация и упрощение процесса заказа и доставки топлива. 

Благодаря цифровым технологиям заказчики могут в режиме онлайн оформлять 

запросы на топливо и отслеживать его статус. Это сокращает бюрократические 

процессы и ускоряет поставку. 

– Улучшение прозрачности и контроля. Цифровые системы позволяют 

отслеживать каждый этап поставки топлива, начиная с его отгрузки со склада и 

заканчивая заправкой самолета. Это повышает надежность и снижает 

возможность мошенничества. 

– Оптимизация планирования и управления запасами. Благодаря анализу 

больших объемов данных цифровые системы способны прогнозировать 

потребление топлива и помогать компаниям оптимизировать свои запасы, избегая 

дефицита или излишков. 

Применение технологии ЦД в бизнесе АТО поможет вывести технологию 

производства на новый уровень, даст возможность создавать трехмерные 

виртуальные модели реальных объектов и процессов. Особое значение имеет 

создание ЦД объектов хранения и транспортировки топлива. Это значительно 

упрощает процесс контроля и позволяет оперативно реагировать на любые 

неполадки или аварии [7]. Эксплуатируемые системы находятся под полным 

контролем, ремонт и обслуживание выполняется незамедлительно и механизм 

бизнеса работает на максимальных параметрах, при этом перезагрузка 

отсутствует [4]. 

К основным направлениям использования цифровых двойников в бизнесе 

авиатопливообеспечения можно отнести: 

– Мониторинг состояния емкостей хранения. Цифровой двойник позволяет 

непрерывно отслеживать уровень топлива, температуру, давление и другие 

параметры в реальном времени. Это помогает избежать утечек и аварийных 

ситуаций. 

– Оптимизация выдачи топлива. Возможность точно контролировать 

процесс выдачи топлива, оптимизируя его расход и избегая переплат. 

– Прогнозирование срока службы и предупреждение о неисправностях. ЦД 

позволяют анализировать данные о состоянии объектов хранения и 

транспортировки топлива, что помогает предсказать возможные поломки и 

предпринять меры по их предотвращению. 

К основным задачам, которые могут возникнуть при внедрении цифровых 

решений в сферу АТО, относятся безопасность данных и информационная 

защита. Цифровые решения влекут за собой передачу и хранение больших 

объемов данных, включая информацию о заказчиках и количестве топлива. 

Однако, это может представлять угрозу безопасности, поэтому необходимо 

обеспечить надежную защиту данных и защиту от несанкционированного 

доступа. Также необходимо учесть, что цифровизация требует навыков и знаний 
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для работы с новыми технологиями. Персонал должен быть подготовлен и обучен 

внедрению и использованию цифровых решений [3; 4]. 

Выводы. Безусловно, цифровизация с применением технологии цифровых 

двойников представляет огромный потенциал для устойчивого развития бизнеса 

авиатопливообеспечения. Она позволяет повысить эффективность, надежность и 

безопасность процесса обеспечения топливом, а также оптимизировать затраты и 

минимизировать риски. Правильное внедрение цифровых решений и обучение 

персонала важны для успешной реализации потенциала цифровизации в данной 

сфере бизнеса. 
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Введение. Категорийный менеджмент является одним из ключевых 

инструментов эффективного управления ассортиментом товаров и услуг в 

современных организациях. Данный подход позволяет компаниям более точно 

определить требования и предпочтения своих клиентов, а также разработать и 

реализовать стратегию по предоставлению наиболее востребованных продуктов 

и услуг [2]. 

Категорийный менеджмент включает в себя комплексную работу с 

различными категориями товаров или услуг в рамках организации [1]. Основная 

цель данного подхода – максимизация общей прибыли от продажи всего 

ассортимента товаров, а не отдельных продуктов, путем оптимизации его 

структуры, ценообразования, маркетинговых активностей и сегментации 

клиентов. В связи с этим применение инструментов категорийного менеджмента 

следует рассматривать как актуальную задачу управления ассортиментом на 

предприятии. 
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Цель исследования. Рассмотреть основные инструменты категорийного 

менеджмента, которые помогают организациям эффективно управлять своими 

категориями товаров и услуг. 

Результаты исследования. Категорийный менеджер является директором 

определенной или определенных категорий товаров. Именно от категорийного 

менеджера зависит количество SKU (Stock Keeping Unit, «единица складского 

учета») на полке, цена, процент скидки и различные промо-активности. Именно 

поэтому инструментарий, которым пользуется категорийный менеджер, является 

одним из ключевых факторов получения прибыли для предприятия. Рассмотрим 

инструменты, которыми пользуется категорийный менеджер для развития и 

управления категорией. 

Целевой сегмент покупателей и их потребности играют важную роль в 

категорийном менеджменте. Определение целевого сегмента позволяет 

компаниям сосредоточить свои ресурсы на наиболее перспективных покупателях 

и предложить продукты и услуги, отвечающие их потребностям. 

Формирование ассортимента является одной из важнейших стратегических 

задач в категорийном менеджменте. Ассортимент товаров, предлагаемых 

покупателям, играет значительную роль в привлечении клиентов и удержании их 

в магазине. Формирование ассортимента необходимо осуществлять с учетом 

потребностей и предпочтений целевой аудитории, а также с учетом конкурентной 

ситуации на рынке. 

Перед началом процесса формирования ассортимента необходимо 

определиться с категориями товаров, которые будут представлены в магазине. 

Так, розничная торговля бытовой химией включает в себя множество различных 

категорий продуктов, таких как стиральные порошки, моющие средства, средства 

для ухода за кухней и ванной комнатой, средства для пола и т. д. Каждая категория 

имеет свои особенности и требует индивидуального подхода при формировании 

ассортимента [3]. 

После определения категорий товаров необходимо провести анализ рынка и 

потребительских предпочтений. Это поможет определить наиболее популярные 

бренды и товары в каждой категории, а также выявить ниши, которые могут быть 

заполнены новыми товарами. Анализ конкурентов также является важным шагом 

формирования ассортимента. Необходимо изучить ассортимент товаров, 

предлагаемый конкурентами, и выявить их преимущества и недостатки. 

Процесс формирования ассортимента включает в себя выбор поставщиков и 

партнеров. Необходимо установить стратегическое партнерство с надежными 

поставщиками, которые предлагают качественные товары по 

конкурентоспособным ценам. Взаимодействие с поставщиками играет важную 

роль в обеспечении постоянной поставки товаров и удовлетворении потребностей 

клиентов. 

Конечный этап формирования ассортимента – это физическое размещение 

товаров на прилавках магазина. Необходимо разработать оптимальную 

компоновку товаров, учитывающую факторы, такие как логистика, удобство для 

покупателей и мотивация к дополнительным покупкам. Кроме того, важно 

обеспечить информацию о товарах, такую как цена, состав, использование и 

преимущества, чтобы покупатели могли сделать осознанный выбор [4]. 
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Ценообразование в категорийном менеджменте – это стратегический 

процесс определения цен на товары и услуги в рамках определенной категории 

товаров. Оно основывается на анализе рынка, конкурентной среды и 

потребительского спроса. Целью ценообразования в категорийном менеджменте 

является максимизация прибыли компании, удовлетворение потребностей 

потребителей и поддержание конкурентоспособности. 

Для успешного ценообразования в категорийном менеджменте необходимо 

учитывать несколько факторов. Во-первых, это анализ спроса на товары и услуги 

в конкретной категории. Компании должны понимать, какие товары и услуги 

востребованы потребителями и что они готовы заплатить за них. Для этого 

проводится маркетинговое исследование, которое включает опросы и анализ 

данных о потребительских предпочтениях и платежеспособности [5]. 

Во-вторых, ценообразование в категорийном менеджменте должно быть 

основано на анализе конкурентной среды. Компании должны учитывать цены 

конкурентов, их стратегии ценообразования и уровень конкуренции в отрасли. 

Слишком высокая цена может оттолкнуть потребителей и увеличить 

конкуренцию, а слишком низкая цена может привести к убыткам для компании. 

Поэтому необходимо найти баланс между приемлемой ценой и 

конкурентоспособностью продукта. 

Для определения цен в рамках категорийного менеджмента также 

используются различные стратегии. Например, стратегия «якоря» подразумевает 

установку высокой цены на некоторые товары, чтобы создать впечатление о 

высоком качестве и престиже бренда. Стратегия «низкой цены» заключается в 

установлении низких цен на товары, чтобы привлечь больше потребителей и 

повысить объем продаж. Еще одна стратегия – это дифференцированное 

ценообразование, основанное на индивидуальных потребностях и 

платежеспособности потребителей. 

Промо-мероприятия. Проведение акций, конкурсов и иных активностей 

является одним из самых актуальных и действенных способов для удержания 

имеющихся клиентов и для привлечения новых. С помощью скидок на товары 

категорийный менеджер может увеличивать оборот предприятия, очищать склад 

от товаров, у которых высокий срок оборачиваемости. Источниками 

финансирования таких мероприятий могут быть как собственные средства 

предприятия, так и средства поставщика. Первый способ – за счет собственных 

средств. Данный способ является максимально простым, однако, минимально 

выгодным, так как если предприятие не получается с одной единицы товара 

необходимую маржу, то получается, что категорийный менеджер сработал 

неэффективно. Данный способ применяют, как правило, для товаров с 

подходящим сроком годности, либо для товаров, которые давно лежат на складе 

без движения. Второй способ – за счет финансирования поставщика. 

Категорийный менеджер одной компании и коммерческий менеджер другой 

компании проводят переговоры, где обсуждают все промо-активности, которые 

будут осуществляться в периоде, как правило, равном году. Поставщик может 

компенсировать денежными средствами расход на данные мероприятия, может 

бесплатно поставить продукцию или же сделать скидку на закупку. Данный 

способ является наиболее часто применяемым в торговой практике.  
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Зонирование торгового пространства и выкладка товаров в категорийном 

менеджменте являются ключевыми стратегиями для оптимизации продаж и 

улучшения потребительского опыта в розничной торговле. Зонирование – это 

процесс разделения торговой площади на определенные функциональные зоны, 

каждая из которых имеет свою специфическую задачу и предназначена для 

определенного сегмента товаров или услуг. Процесс зонирования торгового 

пространства начинается с анализа ассортимента товаров и определения главных 

категорий. После этого каждая категория товаров назначается определенной зоне, 

где она будет выкладываться. Это позволяет создать более удобные условия для 

потребителей, так как они могут легко найти интересующие их товары в 

определенной зоне магазина [2]. 

Выкладка товаров в категорийном менеджменте играет важную роль в 

увеличении продаж и создании оптимальной потребительской среды. Главной 

задачей категорийного менеджмента является группировка товаров по 

логическим ассоциациям и создание эффективных дисплеев и стеллажей для 

привлечения внимания и стимулирования покупок. 

Немаловажным аспектом выкладки товаров является организация 

пространства внутри магазина, включающая правильное расположение 

выкладочных стеллажей, использование путевых знаков и указателей, а также 

создание оптимальной навигации для потребителей.  

Зонирование торгового пространства и выкладка товаров в категорийном 

менеджменте позволяют оптимизировать заполняемость магазина. Это означает, 

что товары выкладываются с учетом их популярности и продаваемости, а также с 

учетом сезонности спроса. Такой подход способствует снижению затрат на 

складирование и сокращению потерь прибыли от неактуальных товаров. 

Выводы. В целом все инструменты категорийного менеджмента связаны 

между собой и играют важную роль в развитии товарных категорий. Они 

позволяют определить целевую аудиторию и потребности покупателей, 

сформировать ассортимент и цены, организовать торговое пространство и 

провести эффективные трейд-маркетинговые мероприятия. Все эти меры 

направлены на увеличение продаж и прибыльности, улучшение позиций бренда 

на рынке и удержание клиентов. Успешное использование данных инструментов 

требует постоянного анализа рынка, глубокого понимания потребностей 

потребителей и гибкости в планировании и проведении мероприятий. 
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Введение. Денежно-кредитная политика (ДКП) – это инструмент 

государственного управления экономикой, который направлен на регулирование 

денежного предложения и кредитной активности в стране. Она осуществляется 

Центральным Банком, который выступает в качестве главного органа по 

формированию и реализации данной политики. Основной целью денежно-

кредитной политики является обеспечение устойчивого экономического роста, 

контроль инфляции и поддержание финансовой стабильности.  

Актуальность данной темы заключается в том, что денежно-кредитная 

политика является одним из основных инструментов государственного 

управления экономикой. Она способствует поддержанию стабильности 

экономического роста и финансовых рынков, сглаживая последствия 

экономических циклов. В то же время применение монетарной политики 

усложняется из-за динамичности денежной системы, что вызывает ряд проблем. 

Данные проблемы могут заключаться в ограниченном воздействии инструментов 

монетарной концепции на экономику, повышенной волатильности на 

финансовых рынках, ограниченности времени на прогнозирование и принятие 

решений и т. д. Именно поэтому необходимо более подробно изучить влияние 

современной монетарной политики на стабильность экономики и разработать 

методы, которые помогут устранить вышеуказанные проблемы. 

Цель исследования. Целью данной статьи является исследование 

монетарной концепции и изучение его влияния на экономическую стабильность. 

Основными задачами исследования являются:  

– Проанализировать сущность денежно-кредитной политики и ее влияние на 

состояние экономики страны.  

– Изучить особенности монетарной политики и ее применение на 

современном этапе.  

– Выявить недостатки и проблемы, связанные с применением современной 

монетарной концепции. 

– Разработать практические рекомендации для устранения выявленных 

проблем с целью повышения эффективности используемой денежно-кредитной 

политики. 

Результаты исследования. ДКП может включать в себя различные методы, 

к основным из них относятся: 

– монетарная политика; 

– кредитные ограничения; 

– установление резервных требований; 

– проведение валютной политики и т. д. [5]. 

Милтон Фридман – американский экономист, будучи сторонником 

свободного рынка, является основоположником монетаристской теории. Он 

выступал против регулирования экономики государством, считая, что 

государственное вмешательство в экономику должно ограничиваться только 

контролем над денежным обращением. Фридман считал, что иное вмешательство 

приводит к искажениям и нарушению равновесия [7]. В связи с этим он выдвинул 

монетарную теорию, согласно которой денежная масса – определяющий фактор 

уровня инфляции и экономического роста. Инвестиции и объем производства 
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меняются в соответствии с изменениями процентных ставок, которые, в свою 

очередь, регулируются, исходя из денежной массы [1]. Денежная политика, как 

считал Фридман, действенна только в краткосрочном периоде. Нейтральность 

денег заключается в том, что в долгосрочной перспективе данная концепция не 

воздействует на реальные экономические переменные, такие как уровень 

занятости и производительности. А, следовательно, следует придерживаться 

жесткой денежно-кредитной политики. «Гибкость» ДКП, по мнению 

монетаристов, представляет опасность в связи с возникновением временного лага. 

Это может привести к тому, что решения Центрального Банка окажутся 

запоздалыми, а воздействие на экономику проявится тогда, когда это будет уже 

не нужно. Во избежание перегрева или рецессии экономики страны Фридман 

предлагает принимать решения заранее. Смысл данной политики в следующем: 

увеличение денежной массы необходимо производить с учетом долгосрочного 

темпа роста экономики [2]. Следовательно, необходимо ежегодно выпускать в 

обращение такое количество денег, объем которого соответствует 

среднегодовому темпу роста валового внутреннего продукта (ВВП). 

Денежно-кредитная политика на современном этапе придерживается 

фридмановских концепций, хоть и адаптирует их в какой-то степени под 

нынешние условия и требования. Именно монетаристская теория повлияла на 

распространение такого режима, как денежное таргетирование в 1970-х гг. Тогда 

этого режима стали придерживаться такие страны, как Швейцария, Германия, 

Канада, Япония и т. д. Таргетирование представляет собой установление 

Центральным Банком конкретного объема денежной массы, которого нужно 

достичь [6]. Исходя из того, что денежная масса является ключевым фактором, 

влияющим на макроэкономическую стабильность, ЦБ должен вовсю 

контролировать ее уровень. С целью достичь установленного показателя банк 

может применять различные инструменты монетарной политики, например, 

изменять процентные ставки, регулировать требования по резервам и операции на 

открытом рынке и др. 

Режим денежного таргетирования используется на сегодняшний день 38 

странами, что свидетельствует о его распространенности и востребованности [3]. 

Действительно, его применение достаточно эффективно влияет на уровень 

инфляции и экономического роста, однако у него имеется и существенный 

недостаток в связи с тем, что данная политика не направлена на стимулирование 

спроса и увеличение реального объема ВВП. К тому же, современная ДКП 

устремлена, в большинстве своем, на достижение долгосрочных целей, а не на 

реагирование на циклические колебания рынка. 

Правительством России в 1991 г. была официально декларирована 

приверженность монетаризму. Финансовые учреждения нашей страны начали 

осуществлять монетарную политику, которая предполагала сделки на открытых 

рынках, поддержку равновесия резервных структур и законодательные 

ограничения для определения экономических показателей [4]. На данный момент 

наблюдается динамичность денежной системы (ДДС), и в этом есть определенные 

преимущества. Например, ДДС регулирует уровень денежной массы, исходя из 

потребностей экономики [9]. Центральный Банк управляет предложением денег 

через установление кредитных ограничений. Следующее преимущество – гибкое 

реагирование на уровень спроса и предложения, что обеспечивает оптимальность 
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цен на существующие товары и услуги. Третьим преимуществом является 

возможность интегрировать новые технологии и цифровизировать процесс 

платежей, например, использовать криптовалюту, систему блокчейна и т. д. Из 

этого вытекает следующий пункт: быстрота проведения транзакций в связи с 

внедрением мобильных технологий и электронных платежей [8]. 

Однако, несмотря на имеющиеся положительные стороны, ДДС имеет 

следующие недостатки:  

1. Если денежная система очень динамична и быстро реагирует на 

изменения, Центральному Банку может быть сложно достичь желаемых 

результатов с помощью инструментов монетарной политики. Краткосрочные 

изменения в денежной политике могут вызывать неожиданные и 

непредсказуемые реакции в экономике, что затруднит достижение долгосрочных 

целей. 

2. Высокая ДДС может приводить к повышенной волатильности на 

финансовых рынках. Быстрые изменения в денежной политике могут вызывать 

колебания в ценах активов, неопределенность и нестабильность, что может 

усложнить создание благоприятной инвестиционной и экономической среды.  

3. Если денежная политика слишком динамична, существует риск 

неправильного тайминга мер, что может привести к неэффективным и 

непредсказуемым результатам. Быстрые и частые изменения могут создать 

неопределенность и воспрепятствовать принятию рациональных решений в 

экономике. 

4. Современная монетарная политика требует адекватного времени для 

анализа данных, прогнозирования и принятия решений. Если денежная система 

слишком динамична, Центральный Банк может столкнуться с ограничениями во 

времени для нормального реагирования на изменения в экономике. 

В связи с этим ЦБ следует учитывать все факторы и находить равновесное 

состояние между достижением своих целей и избежанием нестабильности. Для 

успешного применения монетарной концепции в современной экономике 

необходимо: 

– расширить инструментарий монетарной политики: Центральный Банк 

может изучить и внедрить различные инструменты монетарной политики, такие 

как квантитативное смягчение, открытый рынок операций и т. д.; 

– разработать альтернативные модели прогнозирования: Центральный Банк 

может разработать и использовать новые модели прогнозирования, которые 

лучше учитывают нелинейность и динамику экономики, это поможет улучшить 

эффективность монетарной политики и устранить возможные проблемы; 

– усилить сотрудничество с другими секторами экономики. Чтобы 

эффективно решать проблемы, вызванные монетарной политикой, важно 

взаимодействие и сотрудничество с другими секторами экономики, это включает 

консультации с правительством, бизнесом и социальными партнерами для 

разработки и реализации эффективных мер; 

– усилить международное сотрудничество: Центральные Банки разных 

стран должны развить и укрепить партнерство и обмен опытом, чтобы 

разработать общие подходы к монетарной политике и минимизировать 

негативные воздействия на мировую экономику и финансовую стабильность. 
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Выводы. Исследование показало наличие взаимосвязи между применением 

современной монетарной концепции и экономической стабильностью. В 

современном мире довольно сложно обнаружить настоящий монетаризм в его 

«чистом виде». Тем не менее, идеи и принципы этой теории все еще оказывают 

огромное влияние на развитие денежной политики и используются в разных 

странах. В долгосрочной перспективе стимулирующая монетарная политика, 

которая включает увеличение предложения денег, не оказывает влияния на объем 

выпуска. Вместо этого она приводит к возрастанию уровня цен, что приводит к 

инфляции, можно сказать, что деньги остаются нейтральными в отношении 

объема выпуска. Несмотря на это, в краткосрочной перспективе монетарная 

политика имеет определенные преимущества, такие как быстрая адаптация 

денежной массы к потребностям экономики, установление адекватного уровня 

цен на товары и услуги, ускорение процесса цифровизации и внедрение новых 

технологий в сфере финансов. Однако излишняя гибкость денежной системы 

вызывает ряд проблем, связанных со сложностью выполнения долгосрочных 

планов, затруднением принятия оперативных решений, недостатком временного 

ресурса для качественного анализа и оценки ситуации. В связи с чем 

Центральному Банку следует разработать новые инструменты регулирования 

денежной системы, вести плотное сотрудничество с другими регуляторами 

экономики и совершать международный обмен опытом. 
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Введение. В современном мире, где динамика технологического развития 

стремительно изменяет облик бизнеса и экономики, малые и средние предприятия 

(МСП) остаются неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Они 

играют важную роль в создании рабочих мест, стимулировании инноваций и 

обеспечении экономической стабильности на уровне регионов и стран. Однако, 

чтобы успешно справляться с современными вызовами и конкурентной средой, 
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МСП должны адаптироваться к новым условиям и активно внедрять цифровые 

технологии в свою деятельность [5]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что цифровая экономика 

стала неотъемлемой частью современного бизнеса, предоставляя МСП 

уникальные возможности для устойчивого развития. В то же время, несмотря на 

обширные перспективы, множество малых и средних предприятий сталкиваются 

с рядом проблем и вызовов при попытках внедрения цифровых инноваций. Эти 

проблемы могут включать в себя ограниченные финансовые ресурсы, 

недостаточную компетенцию в области информационных технологий и прочие 

факторы, которые могут ограничивать их способность адаптироваться к 

цифровой экономике. Поэтому необходимо более глубоко понять влияние 

цифровизации на устойчивое развитие МСП и разработать практические 

рекомендации, которые помогли бы этим предприятиям успешно внедрять 

цифровые технологии. 

Цель исследования. Целью данной статьи является исследование 

взаимосвязи между цифровизацией и устойчивым развитием МСП. 

Основными задачами исследования являются:  

– проанализировать актуальные тенденции цифровизации в сфере МСП и 

выявить их влияние на устойчивое развитие предприятий; 

– изучить примеры успешной цифровизации в МСП и выявить факторы, 

способствующие этому успеху; 

– выявить препятствия и вызовы, с которыми сталкиваются МСП при 

внедрении цифровых инноваций; 

– разработать практические рекомендации для МСП по использованию 

цифровизации как инструмента для достижения устойчивого развития. 

Результаты исследования. Цифровые технологии переписали правила 

игры в современной экономике и бизнесе. Они стали неотъемлемой частью 

повседневной деятельности предприятий. Важно отметить, что цифровизация не 

ограничивается простым внедрением компьютеров и использованием 

программного обеспечения. Это гораздо более глубокая трансформация, которая 

включает в себя такие технологии, как искусственный интеллект, Интернет 

вещей, облачные вычисления и многие другие [5]. Эти технологии предоставляют 

МСП широкий спектр инструментов для улучшения производительности, 

оптимизации процессов и создания новых продуктов и услуг. Цифровизация 

предоставляет множество преимуществ и выгод для МСП, среди которых можно 

выделить:  

1. Автоматизацию рутинных задач, использование аналитики данных и 

машинного обучения, которые позволяют улучшить производительность и 

снизить затраты.  

2. Расширение своего рынка, достигая клиентов как внутри страны, так и за 

ее пределами через Интернет.  

3. Улучшение обслуживания клиентов, предоставляя им удобные способы 

взаимодействия с предприятием.  

4. Создание инновационных продуктов и услуг, что способствует 

дифференциации МСП на рынке [1]. 

Устойчивое развитие – это подход к развитию, при котором предприятия 

стремятся удовлетворять свои текущие потребности, не вредя при этом 
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способности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Основными 

компонентами устойчивого развития являются экономическая устойчивость, 

социальная справедливость и экологическая ответственность. Эти компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы, и успешное управление ими является ключом 

к достижению устойчивого развития [4]. 

В современном обществе устойчивое развитие приобретает все большее 

значение. Законодательные и общественные ожидания по отношению к 

предприятиям становятся более жесткими в отношении социальной 

ответственности и экологической устойчивости. Более того, устойчивость стала 

конкурентным преимуществом для МСП, так как она привлекает инвесторов, 

клиентов и способствует долгосрочному успеху. 

Для иллюстрации влияния цифровизации на устойчивое развитие МСП 

рассмотрим конкретные примеры предприятий, которые сумели успешно 

внедрить цифровые технологии с учетом аспектов устойчивости.  

Компания «EcoTech Solutions» – производитель экологически чистых 

солнечных батарей для домашнего использования – успешно внедрила цифровые 

технологии для повышения своей устойчивости. Было разработано мобильное 

приложение, которое позволяет пользователям мониторить производство и 

потребление электроэнергии в реальном времени. Это позволило клиентам 

снизить свое энергопотребление, сократить расходы и снизить негативное 

воздействие на окружающую среду. 

«GreenMart» – онлайн-розничная компания, специализирующаяся на 

продаже экологически чистых и органических товаров. Компания внедрила 

цифровую платформу, которая предоставляет подробную информацию о 

происхождении и экологической устойчивости каждого продукта. Покупатели 

могут легко просматривать информацию о товарах, а также оценивать их влияние 

на окружающую среду. Это способствует более осознанным покупкам и поощряет 

производителей к экологически устойчивой продукции. 

Эти два примера демонстрируют, как цифровизация может содействовать 

устойчивому развитию МСП. Прозрачность данных, оптимизация ресурсов и учет 

экологических аспектов позволяют компаниям не только улучшить свою 

прибыльность, но и оказать положительное воздействие на окружающую среду и 

социальное благосостояние. 

Анализируя опыт МСП, столкнувшихся с вызовами цифровизации, 

идентифицируем основные барьеры и проблемы. Это могут быть ограниченные 

ресурсы для инвестиций в технологии, недостаточная компетентность среди 

сотрудников, правовые и регуляторные преграды, а также отсутствие четкой 

цифровой стратегии. 

Для успешного внедрения цифровых инноваций в МСП необходимо 

разработать практические рекомендации и стратегии для преодоления 

выявленных барьеров и вызовов. Это может включать в себя обучение 

сотрудников, поиск финансирования, адаптацию к новым регуляторным 

требованиям и разработку гибких планов внедрения цифровых технологий. 

Рассмотрим реальные примеры малых и средних предприятий, которые 

столкнулись с препятствиями при внедрении цифровых инноваций, и то, как они 

преодолели эти вызовы. Ресторан «GreenEats» решал проблему устойчивости и 

экологической ответственности. Компания хотела внедрить систему цифровой 
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учетной записи заказов и распределения ресурсов для уменьшения потребления 

продуктов и снижения отходов. Решением «GreenEats» было начать использовать 

цифровую платформу для учета и анализа заказов. Это позволило им 

оптимизировать закупки продуктов, а также предсказывать популярные блюда, 

что помогло сократить потери и минимизировать выбросы. Их инвестиции в 

цифровую систему окупились за короткий срок благодаря повышенной 

эффективности и снижению затрат на продукты. 

Компания «EcoTech Industries» столкнулась с недостаточной 

компетентностью своих сотрудников в области цифровых технологий, что 

затрудняло внедрение новых производственных систем, оптимизацию процессов 

и мониторинг экологических параметров. Однако предприятие начало обучать 

свой персонал использованию цифровых инструментов и систем мониторинга. 

Были наняты консультанты по цифровой трансформации, чтобы оценить текущие 

процессы и предложить план оптимизации. Эти шаги помогли «EcoTech 

Industries» повысить уровень компетентности своего персонала и сделать 

производство более устойчивым и эффективным. 

Обобщение результатов анализа примеров успеха и вызовов, с которыми 

сталкиваются МСП при цифровизации, позволит разработать стратегии, которые 

способствуют более устойчивому и успешному развитию этих предприятий в 

условиях цифровой трансформации [3]. 

Выводы. Проведенное исследование показало взаимосвязи между 

цифровизацией и устойчивым развитием малых и средних предприятий. 

Цифровизация представляет собой мощный инструмент, который способен 

значительно повысить производительность, конкурентоспособность и 

экономическую эффективность МСП. Эффективное использование цифровых 

технологий может способствовать устойчивости МСП в экологическом и 

социальном контексте, содействуя снижению негативного воздействия на 

окружающую среду и созданию рабочих мест. Однако, существуют значительные 

вызовы, такие как ограниченные ресурсы, недостаточная компетентность и 

регуляторные преграды, которые могут затруднить процесс цифровой 

трансформации МСП [2]. 

На основе исследования, можно выделить рекомендации для МСП, которые 

стремятся использовать цифровую экономику для достижения устойчивого 

развития: 

– Необходимо разработать цифровую стратегию, охватывающую все 

аспекты устойчивости (экономические, экологические и социальные), и 

придерживаться ее.  

– Инвестировать в обучение и развитие сотрудников, чтобы они стали 

компетентными в области цифровых технологий и способствовали успешной 

цифровой трансформации.  

– Рассмотреть возможности сотрудничества и партнерства с другими 

предприятиями и стейкхолдерами для решения общих вызовов и улучшения 

устойчивости.  

– Следить за изменениями в законодательстве и регулировании, связанными 

с цифровой сферой, и активно адаптироваться к новым требованиям. 

Анализ взаимосвязи цифровой экономики и устойчивого развития в малых и 

средних предприятиях подчеркивает важность цифровых технологий в 
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современном бизнесе. Цифровизация представляет собой не только мощный 

катализатор для повышения производительности и конкурентоспособности МСП, 

но также способствует достижению устойчивости в экономическом, 

экологическом и социальном контексте. Несмотря на существующие вызовы, 

такие как ограниченные ресурсы и сложности с регуляторными нормами, МСП 

могут преодолеть эти барьеры с помощью обучения персонала, партнерств и 

гибких подходов. Дальнейшие исследования в этой области могут 

сосредотачиваться на анализе успешных кейсов, более точных методах оценки 

воздействия цифровизации и междисциплинарных исследованиях, что поможет 

МСП эффективно использовать потенциал цифровых инноваций для достижения 

устойчивого развития в будущем. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирована ситуация на рынке жилищного строительства и 

влияние цифровизации на строительный комплекс. Актуальность работы обусловлена 

тем, что вопрос доступности жилой недвижимости остается очень важным для граждан 

в современных условиях, и необходимо создавать условия по стимулированию спроса 

при повышении ключевой ставки и отмены льготной ипотеки. 

Annotation 

This article analyzes the situation on the housing construction market and the impact of 

digitalization on the construction complex. The relevance of the work is due to the fact that the 

issue of accessibility of residential real estate remains very important for citizens in modern 

conditions and it is necessary to create conditions to stimulate demand with an increase in the 

key rate and the cancellation of preferential mortgages. 

 

Ключевые слова: цифровизация строительного комплекса, льготная ипотека, рост 

ключевой ставки, стимулирование спроса в жилищном строительстве.  

 

Keywords: digitalization of the construction complex, preferential mortgage, growth of 
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Введение. Строительный комплекс РФ, и в частности сфера жилищного 

строительства, в настоящее время находится в динамическом состоянии. Так как, 

с одной стороны, существует повышенный спрос на благоустроенное и 

комфортное жилье, а с другой стороны – комплекс подвержен всем негативным 

тенденциям, которые формируют в целом состояние экономики РФ. 

Несомненно, отдельные факторы способствуют развитию цифровой 

экономики и стимулируют темпы ее роста. К ним относятся наличие прогресса в 

понимании российским строительным сектором значимости своих приоритетов в 

области цифровизации и цифровой трансформации и в частности в сфере 

жилищного строительства. 

С другой стороны, уровень реализации цифровых инструментов на данный 

момент в целом достаточно низкий и сформирован, преимущественно в сфере 

внутреннего документооборота, процессов маркетинга и продаж (то есть в 

областях где эффект, может быть достигнут относительно быстро и с меньшими 

затратами) [5]. 

Цель исследования заключается в анализе ситуации в сфере жилищного 

строительства в РФ, определение основных вызовов, с которыми сталкивается 

данный сектор экономики в настоящее время, а также, каким образом 

цифровизация влияет на развитие ипотечного кредитования. 

Результаты исследования. Цифровизация в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве является важным инструментом достижения 

стратегических целей и национальных задач. Целевым ориентиром мероприятий 

цифровой трансформации являются формирование и развитие цифровой системы 
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управления жизненным циклом объектов капитального строительства, 

городского и жилищно-коммунального хозяйства, отвечающей современным 

отраслевым вызовам. 

«В первую очередь цифровизация в строительстве направлена на решение 

конкретных задач отрасли и на достижение показателей непосредственно 

«цифровой зрелости», которая находится на недостаточном уровне. По данным 

единой информационной системы жилищного строительства на 01.11.2023 г., 

объем строящегося жилья в Российской Федерации составил 105,7 млн м2 (2 144 

млн квартир). 

Жилая площадь продолжает расти меньшими темпами в сравнении с 

динамикой изменения количество квартир. Наблюдается более высокий темп 

роста количества домов, в сравнении с темпом роста количества квартир и жилой 

площади. 

В последние годы повышается спрос среди покупателей на квартиры с 

небольшой площадью» [1]. Данная тенденция возникла из-за повышения цены 

квадратного метра при сохранении доходов населения на том же уровне. В 2022 

году квадратный метр в новостройках подорожал на 21%, стоимость составляла 

122,3 тыс. руб. / м2. 

В настоящий момент высокий спрос возникает из-за желания людей успеть 

купить недвижимость до того, как повысятся ипотечные ставки или будут 

отменены специальные льготные программы.  

В соответствии с национальным проектом «Жильё и городская среда» в 

предыдущей редакции (до 2023 г.) в него были включены 4 подраздела: 

«Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». Однако в виду сложившейся сложной ситуации в 2023 г. в 

2024 г. объем финансирования будет значительно сокращен с 170 млрд руб. до 

125 млрд руб. [4]. 

Ипотечное кредитование является основным рыночным способом 

улучшения жилищных условий граждан. Всего выдано в 2022 г. «896 тыс. 

кредитов на 3,2 трлн руб., причем с государственным участием (льготная ипотека, 

сельская ипотека (отменена в июле 2023 года), ДФО, ИТ-ипотека) – 325,3 тыс. 

кредитов или на 1,4 трлн руб. За 8 месяцев 2023 года 95 % ипотечных кредитов на 

первичном рынке выдано в рамках льготных программ» [3]. 

В 2024 году расходы государственного бюджета по льготной ипотеке 

увеличатся с 119,4 млрд руб. до 453,8 млрд руб., что является большой проблемой 

для экономики в условиях дефицитности Федерального бюджета РФ на 2024–

2026 гг. 

Тенденция повышения ключевой ставки до 15 % вынуждает банки 

отказывать в кредитах по уже выданным решениям. Многие девелоперовские 

компании вынуждены продавать объекты в рассрочку без участия банков [2]. 

Однако нужно принимать во внимание, что риски по завершению таких 

сделок значительно увеличиваются, так как объекты продаж могут содержать 

обременения и быть «проблемными». 

Следовательно, для стимулирования спроса регулятор (ЦБРФ), девелоперы 

и банки должны разработать новые программы покупки жилья с учетом 

различных сценариев развития рынка жилья. 
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«Так как ключевая ставка выросла за последние 4 месяца с 7,5 до 15 % в 

ноябре 2023 года (то есть в два раза), поэтому главной задачей стимулирования 

спроса должно быть сокращение размера ипотечного платежа» [2]. 

А льготная ипотека будет направлена на конкретные категории и 

сегментирована по отношению к потенциальным ипотечным заемщикам. 

Любое ужесточение выдачи ипотеки приведет к сокращению спроса и может 

существенно ударить по всему строительному комплексу РФ и одновременно по 

смежным с ним отраслям ввиду мультипликационного эффекта. 

Поэтому для предотвращения дисбаланса и «перегрева» на рынке жилья 

необходима коррекция максимальной ставки по льготной ипотеке. 

С другой стороны, в конце октября 2023 года председатель ЦБРФ Эльвира 

Набиуллина отметила, что на российском ипотечном рынке присутствуют 

признаки риска перегрева, так как существует разрыв в стоимости первичной и 

вторичной недвижимости [2]. 

Также по заявлению руководителя Банка России, льготные программы 

широкого фронта должны будут сокращены, так как отдельные граждане РФ 

размещают свои сбережения под высокий процент во вкладах и одновременного 

оформляют льготную ипотеку. Таким образом, источником их заработка, по 

мнению ЦБРФ, становятся деньги налогоплательщиков [2]. 

Прогноз по росту ипотечного кредитования ЦБРФ повысился с 17–21 % до 

24–27 %. Следовательно, льготная ипотека будет трансформироваться в целевые 

программы (для многодетных, молодых семей, переселенцев и т. п.) с 

одновременным повышением размера первоначального взноса с 15 до 20 %. 

В целом можно констатировать, что рынок жилья находится в сложной 

ситуации, так как требует особых подходов к регулированию и новым способам 

стимулирования рынка. Отказ от льготной ипотеки и сокращение возможностей 

субсидирования процентной ставки со стороны застройщиков резко ограничит 

доступность жилья. 

Одним из реальных инструментов можно считать внедрение цифровых 

платформ и инструментов цифровизации – перевод в электронный вид 

обязательных процедур в сфере строительства; автоматизация работы надзора и 

экспертизы; облачное решение «Стройкомплекс», формирование 

информационно-аналитической системы мониторинга и др. [3; 7]. 

Таким образом, для возможности проведения сделок ипотечного 

кредитования онлайн предназначено «цифровое ипотечное кредитование, которое 

представляет собой совокупность процессов документооборота в цифровом виде. 

В большинстве случаев банки взаимодействуют с Россреестром по 

электронной регистрации, то есть осуществляют подготовку комплекта 

документов, подписи заинтересованными лицами и отправки в Росреестр» [7]. 

Кроме того, в последние два года активно развиваются специализированные 

цифровые платформы (к примеру платформа – Цифровая ипотека) [8]. 

Цифровая ипотека обеспечивает проведение всех этапов внутри единого 

личного кабинета, в режиме реального времени. Длительность оформления заявок 

от момента ее заведения и до результата должно занимать не более 20 минут. 

Причем все данные по ипотеке попадают в CRM клиента на основе комплексной 

интеграции (с 1С:Предприятие 8.3, BITRIX-24 и др.). Данный цифровой сервис 

помогает совершить до 40 % больше сделок при том же объеме трафика [8]. 
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В любом случае цифровизация в сфере строительства на основе внедрения 

системы управления жизненным циклом с использованием так называемых BIM-

технологий информационного моделирования (Bilding Information Model) будет 

активно развиваться и стимулировать участников строительного рынка к 

внедрению цифровых инструментов. 

Несомненно, важна роль государства в лице Минстроя РФ в создании 

цифрового пространства, в настоящий момент активно внедряющего «цифру» на 

всех этапах инвестиционно-строительного процесса и в частности в жилищном 

строительстве [3]. 

Выводы. Таким образом, «цифровая ипотека» в сфере жилищного 

строительства, несмотря на возможности формирования «ипотечного пузыря» и 

угрозы банкротств ипотечных заемщиков, является одним из главных 

инструментов стимулирования спроса и должна обеспечивать ускорение 

процедуры оформления, сокращение затрат кредиторов и заемщиков, что 

позволит банкам снижать ставки по кредитам, выдаваемым в дистанционном 

формате [7]. 

Реализация эффективных механизмов стимулирования спроса и 

инструментов цифровой экономики в жилищном строительстве, позволит снизить 

или разрешить противоречия краткосрочных и долгосрочных целей субъектов 

рыночной экономики, их экономических и социально-экологических интересов. 

Это возможно за счет создания условий для взаимодействия участников 

строительного рынка на базе единой цифровой среды, внедрения систем 

искусственного интеллекта, что должно способствовать повышению 

эффективности в отрасли строительства в целом и в смежных отраслях. 
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Введение. Одним из перспективных направлений развития цифровизации 

является экономика устойчивого развития. Стремительным цифровым 
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трансформациям подвержен сбалансированный треугольник компонентов 

устойчивого развития, включая экономический, социальный и экологический 

векторы развития. Невозможно представить достижение целей неуклонного 

устойчивого экономического роста и достойной всеобщей занятости без 

всеобъемлющих цифровых технологических инноваций. Успех и эффективность 

цифровых инноваций в нашей стране значительно зависит от геополитических, 

историко-культурных, социологических и технологических факторов. Тем не 

менее только создание условий для устойчивого развития экономики на основе 

современных цифровых технологий и инструментов позволят оптимизировать 

процессы производства, оптимизировать производственные, коммерческие, 

логистические издержки, обеспечить качественное образование на протяжении 

всей жизни для граждан России в целом. 

Цель исследования. Так как цифровые финансовые активы несут новые 

риски и неопределенности, то необходимо провести их системное исследование с 

целью анализа, контроля и минимизации ущерба экономической безопасности 

бизнеса. 

Результаты исследования. Одной из главных детерминант устойчивого 

развития является повышение конкурентоспособности экономики. Цифровые 

финансовые активы и цифровые валюты Центрального банка, а также 

криптовалюты могут стать ключевыми драйверами, способствующими 

достижению этой цели. Например, благодаря использованию цифрового рубля 

компании смогут снизить затраты на проведение транзакций и повысить 

эффективность своей деятельности. Кроме того, развитие цифрового рубля может 

способствовать улучшению инвестиционного климата в стране. Использование 

цифровых рублей может привлечь больше инвестиций в экономику России, что 

положительно скажется на ее развитии. 

Применение цифровых инструментов в сфере финансовых активов 

способствуют развитию нового формата взаимодействия компаний и 

потребителей. Управление финансовыми процессами переходит на новый 

качественный уровень. Финансовые транзакции становятся проще, быстрее и 

дешевле, чем в традиционной форме. Цифровые финансовые активы не только 

обеспечивают гибкость компаний в выборе инструментов инвестирования, но и 

снижают трансакционые издержки в результате повышения надежности и 

возможности дробления актива, повышения его ликвидности, самостоятельного 

совершения сделок. Это открывает новые возможности для бизнеса в процессах 

эффективного привлечения средств и расширения доступа к рынкам капитала. 

Цифровая валюта – это форма электронных или криптографических денег, 

которыми можно рассчитываться и хранить онлайн, использовать для совершения 

финансовых транзакций в цифровой форме [2]. В различных странах 

законодательство, регулирующее цифровые финансовые инструменты, может 

различаться. Например, в России Федеральный закон №259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» определяет правовые положения 

развития цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе цифровых валют и 

содержит требования к операторам обмена цифровых финансовых активов, 

включая порядок их регистрации на бирже, проведения идентификации 

пользователей [3]. На данном этапе времени криптовалюта разрешена и 
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регулируется в США, Канаде, Великобритании, Японии и Швейцарии. Запрещена 

цифровая валюта в Боливии, Эквадоре, Бангладеш и Марокко. 

Важным экономическим фактором, прямо воздействующим на внедрение и 

развитие цифровой валюты, является финансовая нестабильность в мире. На 

сегодняшний день она проявляется в первую очередь в виде геополитических 

напряжений, за которыми следует общее ухудшение ситуации практически на 

всех рынках. Нестабильность на финансовых рынках сопровождается резким 

изменением стоимости ценных бумаг и валют, что способствует росту 

волатильности на финансовых рынках и развитию макроэкономической 

нестабильности в целом. Кроме того, дальнейшее распространение в монетарной 

сфере цифровых валют может привести к снижению роли банковской системы в 

экономике и увеличению объема альтернативных форм платежей. С одной 

стороны, это может привести к усилению конкуренции на рынке финансовых 

услуг и повышению эффективности проведения транзакций. Однако, с другой – 

это может привести к возникновению новых рисков для мировой финансовой 

стабильности. Некоторые их них связаны, например, с тем, что использование 

цифровых валют может привести к снижению спроса на традиционные наличные 

деньги. Что может вызвать некоторое сокращение объемов наличности в 

обращении и ухудшение ликвидности банковской системы. Кроме того, 

использование цифровых валют может усилить риски финансовых мошенничеств 

и отмывания денег, так как цифровые валюты могут использоваться для скрытых 

транзакций и переводов средств, минуя банковский сектор. Поэтому 

Федеральный закон №259-ФЗ №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» указывает на необходимость контроля за операциями с 

цифровыми финансовыми активами, в частности для предотвращения 

финансирования терроризма, противодействия коррупции [3]. 

Таким образом, совершенствование инструментов цифровых валют имеет 

как положительные, так и отрицательные последствия для финансовой 

устойчивости на отечественных финансовых рынках и существенно влияет на 

реализацию концепции устойчивого развития экономики в целом. Поэтому 

необходим постоянный мониторинг траекторий развития цифровых технологий в 

финансовой сфере, анализ и совершенствование соответствующих мер по 

регулированию использования цифровых валют. 

Рост технической мощности, развитие криптографии привели к созданию 

децентрализованных систем, способных обеспечивать безопасное хранение и 

передачу цифровых данных. Цифровые инновации, которые движут процессом 

осваивания цифровой валюты, теперь повсюду окружают нас в цифровом 

пространстве – именно прогресс в технологии блокчейна позволяет создавать 

устойчивые и надёжные системы учёта и транзакций. Потребители финансовых 

услуг больше не готовы тратить много времени на международные банковские 

переводы, платить большую комиссию, поэтому цифровая валюта набирает 

популярность за счёт удобства использования. Хорошим стимулом для 

эксплуатации цифровой валюты является её динамика роста, например, которую 

показывает курс биткоина за последние три года [1]. 

Выводы. Цифровые финансовые активы набирают обороты с каждым днём 

и продолжает стремительно развиваться. Они имеют свои как положительные 
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стороны, так и недостатки, но без цифровых технологий в финансовой сфере 

совсем скоро невозможно представить развитие компании в направлении 

устойчивого развития, повышение ее конкурентоспособности. Цифровые 

финансовые активы имеют значительный потенциал роста и развития, это 

интересный и многогранный инструмент в мире цифровой экономики. 
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Статья посвящена проблемам цифровизации лесной экономики. Дана 
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Annotation 

The article is devoted to the problems of digitalization of the forest economy. A 

description of examples of the implementation of digital solutions in the forest complex is 

given. The digital passport of the enterprise of the investigated complex was analyzed. Science-

based developments can be used by scientific institutions, organizations of the forest complex, 

government bodies, including for drawing up plans and programs. 

 

Ключевые слова: лесная экономика, сквозные технологии, устойчивое развитие, 

цифровые инструменты. 

 

Keywords: forest economy, end-to-end technologies, sustainable development, digital 

tools. 

 

Введение. Актуальность цифровизации лесной экономики определяется тем, 

что сквозные технологии и цифровые инструменты обуславливают развитие 

современного народного хозяйства. 

Проблемы цифровизации секторов экономики, выступающие предметом 

изучения отечественных и зарубежных ученых, являются теоретической базой 

исследования [3; 5]. 

Не все вопросы цифровизации лесной экономики являются достаточно 

изученными и разработанными, что свидетельствует о необходимости 

дальнейших исследований. 

Цель исследования заключается в рассмотрение тенденций цифровизации 

в лесной экономике. 

Исследование базируется на комплексном подходе к вопросам, 

определяемым целью работы, с применением актуальных положений цифровой 

экономики, лесной экономики, общенаучных и специальных методов 

исследования. 

Объект исследования – тенденции цифровизации в лесной экономике. 

Предмет исследования – устойчивое развитие лесной экономики. 

Результаты исследования. Сквозные технологии и цифровые инструменты 

способствуют устойчивому развитию различных секторов экономики. В 

таблице 1 дана характеристика отдельных примеров использования сквозных 

технологий в лесной экономике. 

Таблица 1 – Сквозные технологии в лесной экономике  

Сквозные технологии  

цифровой экономики 
Пример в лесной экономике 

Большие данные Платформа «Цифровой лес». 

Нейротехнологии и искусственный 

интеллект 

Искусственный интеллект и компьютерное 

зрение для определения объемов древесины 

на всех стадиях заготовки и перевозки 

древесины. 

Новые производственные технологии Технология изделий из древесно-

полимерных композитов методом 3D-

печати. 

Системы распределенного реестра Автоматизированная информационная 

система «Государственный лесной реестр». 

Квантовые технологии Приложения ЛесЕГАИС. 
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Сквозные технологии  

цифровой экономики 
Пример в лесной экономике 

Компоненты робототехники и 

сенсорики 

БПЛА для инвентаризации леса. 

Технологии виртуальной и 

дополненной реальности 

Технологии виртуальной и дополненной 

реальности в обучении операторов 

технологических процессов в лесном 

комплексе. 

Промышленный Интернет IoT в использовании лесов: позволяет 

учитывать каждое дерево и его 

особенности, планировать, наилучшие 

варианты использования древесины (GPS-

датчики на лесовозах и др.) 

Технологии беспроводной связи Технологии беспроводной связи в 

различных сферах лесного хозяйства, 

мониторинге лесных экосистем. 

Источник: составлено автором по материалам [1; 3; 4; 5]. 

 

В современных условиях хозяйствования многие предприятия в лесной 

экономике продолжают применять традиционные подходы ведения 

хозяйственной деятельности [2]. Однако, некоторые субъекты хозяйствования в 

лесном комплексе повышают свой индекс цифровизации. 

В таблице 2 дана характеристика цифрового паспорта Приангарского 

лесоперерабатывающего комплекса. 

Таблица 2 – Характеристика цифрового паспорта хозяйствующего субъекта в 

сфере лесного и деревообрабатывающего хозяйства 

Год Интегратор Продукт Технология 

2021 VizorLabs 

(Визорлабс) 

VizorLabs Health & Safety – 

автоматическая система 

контроля соблюдения 

техники безопасности (ТБ и 

ПБ) и применения средств 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) для предотвращения 

производственного 

травматизма 

Computer Vision 

Video Content Analysis. 

Машинное 

(компьютерное) 

зрение. 

Системы 

видеоаналитики. 

2021 Inline Group 

(Инлайн Груп) 

Инлайн Груп ИКСАР/IKSAR. 

Платформа для устройств 

вспомогательной реальности 

Computer Vision 

Video Content Analysis. 

Машинное 

(компьютерное) 

зрение. 

Системы 

видеоаналитики. 

Источник: составлено автором по материалам [5]. 

 

Цифровизация лесной экономики является фактором ее устойчивого 

развития.  
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Выводы. Наблюдается негативная тенденция недостаточной цифровизации 

лесной экономики.  

Перспективы применения цифровых решений в различных сферах лесного 

хозяйства и мониторинге лесных экосистем широкие.  

Недостаточная цифровизация обусловлена рядом причин: нежелание 

лесопользователей делать бизнес прозрачным, большие расходы на цифровые 

решения, частые изменения лесного законодательства, комплексные проблемы, 

негативно влияющие на устойчивое развитие лесной экономики. 
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Аннотация 

В статье рассматривается определение управленческого учета и этапы его 

формирования. Обозначены обобщенные ключевые элементы формирования 

управленческого учета, а также факторы, которые необходимо учитывать при разработке 

системы управленческого учета в условиях цифровой экономики. Рассмотрены 

особенности формирования управленческого учета на предприятиях топливно-

энергетического комплекса. Проведен анализ и предложены мероприятия с целью 

повышения деловой активности и устойчивости предприятия в условиях новых 

тенденций и вызовов цифровой экономики. 

Annotation 

The article discusses the definition of management accounting and the stages of its 

formation. The generalized key elements of the formation of management accounting, as well 

as factors that need to be taken into account when developing a management accounting system 

in the digital economy are outlined. Also, the article discusses the features of the formation of 

management accounting at enterprises of the fuel and energy complex. The analysis is carried 

out and measures are proposed to increase the business activity and sustainability of the 

enterprise in the context of new trends and challenges of the digital economy. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, управленческий учет, предприятия 

топливно-энергетического комплекса. 

 

Keywords: digital economy, management accounting, fuel and energy complex 

enterprises. 

 

Введение. Ежегодно цифровая экономика вносит новые коррективы в сферу 

управления и учета на предприятиях топливно-энергетического комплекса. 

Сейчас мы может наблюдать значительное развитие цифровых технологий, 

влияющих на формирование процессов управления и учета в данной отрасли. 

Современные тенденции и вызовы, связанные с развитием цифровой экономики, 

заставляют предприятия находить инновационные пути развития и 

приспосабливаться к меняющимся условиям, использовать новые инструменты 

для эффективного управления бизнесом. Изучение этих тенденций позволит 

предприятиям топливно-энергетического комплекса адаптироваться к новым 

условиям и эффективно использовать возможности цифровой экономики. 

Цель исследования. Обозначить ключевые тенденции и вызовы, а также 

предложить рекомендации по формированию управленческого учета в условиях 

цифровой экономики. 

Основная часть. Под управленческим учетом подразумевают раздел 

менеджмента, который занимается подготовкой информации для формирования 

и принятия управленческих решений. 

Из определения можно сформулировать следующие цели:  
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– обеспечение информацией для принятия решений, планирования, 

оперативного управления и контроля;  

– мотивация менеджеров и других работников к достижению целей 

организации;  

– измерение и оценка деятельности подразделений; 

– оценка конкурентных позиций организации;  

– участие в принятии решений, планировании, управлении затратами в 

подразделениях и на предприятии в целом [3, с. 7]. 

Управленческий учет, как и любой бизнес-процесс, цикличен и содержит в 

себе следующий алгоритм: 

1) анализ; 

2) планирование; 

3) организация; 

4) учет; 

5) контроль; 

6) регулирование; 

7) повтор цикла (п.1–п.6) [1, с. 13]. 

Таким образом, можно говорить о том, что управленческий учет является 

ключевым звеном в менеджменте предприятия, учитывающим различные 

аспекты, которые оказывают существенное влияние на осуществление 

деятельности внутри организации. Среди ключевых факторов, которые 

оказывают влияние на формирование и реализацию управленческого решения в 

текущих условиях, можно выделить следующие: цели и стратегии организации; 

информационная база; риски; внешние факторы; внутренние факторы; 

финансовые показатели; управленческие навыки и опыт. 

Однако, в условиях цифровой трансформации, предприятия вынуждены 

адаптироваться, чтобы оставаться на тех позициях, которые они занимают, не 

уступая своим конкурентам. Для того, чтобы реализовать эту цель, необходимо 

учитывать не только вышеизложенные факторы, но и такие, как: 

– развитие информационных технологий; 

– изменение требований и стандартов регулирующих органов; 

– глобальная экономическая нестабильность и неопределенность, связанная 

с макроэкономическими факторами; 

– изменения внутренней среды организации; 

Также стоит обозначить ключевые особенности реализации управленческого 

учета на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Успешность 

реализации деятельности данной отрасли заключается во взаимосвязи и 

своевременности принятия управленческого решения в отношении 

себестоимости продукции. Взаимосвязь составляет цепочку, в которой 

управленческое решение должно быть полным, достоверным и своевременным 

для того, чтобы учесть все факторы, которые могли бы влиять на формирование 

себестоимости продукции, а также её реализацию [2, с. 28]. Такой подход 

позволяет оценить эффективность реализации ресурсов и возможности их 

сбережения, а также управлять производственными процессами и принимать 

обоснованные решения. 

Ещё одним важным аспектом управленческого учета на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса является оценка энергетической 
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эффективности процессов. Данный анализ позволяет определить ключевые 

параметры, формирующие энергоэффективность, и выявить узкие места. 

Результатом анализа является завершающая фаза – формирование комплекса 

мероприятий, позволяющих повысить энергетическую эффективность. 

Информационные системы могут позволить предприятиям топливно-

энергетического комплекса не только повысить свой инновационный потенциал, 

но и оптимизировать и автоматизировать процессы сбора и анализа данных, 

позволяющих формировать отчетность и обеспечить оперативный доступ к 

информации. 

В силу внедрения и использования информационных систем на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса становится актуальной 

проблема кадрового потенциала, способного работать на внедренных 

технологиях. Так, обучение и развитие персонала способствует повышению 

работоспособности отделов, а также оптимизирует рутинную работу и позволяет 

формировать базу данных для своевременного принятия управленческого 

решения. Так как информационные технологии лишены эмоциональной 

составляющей и не могут учитывать ряд факторов, касающихся «человечности», 

то принятие решения не может быть сформировано лишь технологиями и 

системами. Именно поэтому важно внедрять не только саму технологию, но и 

переобучать или вновь обучать персонал. 

Подводя итог сказанному, сформирован перечень основных тенденций и 

вызовов в условиях цифровой экономики: 

1. Автоматизация и цифровизация процессов: умение быстро 

адаптироваться к изменениям и эффективно использовать новые технологии в 

управленческом учете. 

2. Big data и аналитика: обработка и анализ огромного объема данных. 

3. Кибербезопасность и защита данных: угроза кибератак и утечки данных.  

4. Новые модели бизнеса: появление новых моделей бизнеса, таких как 

платформы, шеринговая экономика и подписные услуги.  

5. Глобализация и удаленная работа: внедрение новых систем учета и 

контроля процессов работы с удаленными сотрудниками и партнерами. 

Исходя из тенденций и вызовов, можно предложить следующие 

рекомендации по формированию управленческого учета в условиях цифровой 

экономики: 

1. Инвестировать в цифровые технологии и развитие IT-инфраструктуры. 

Реализуя данное мероприятие, предприятия способны обеспечить ускоренный 

сбор, обработку и формирование базы для принятия управленческих решений, 

автоматизируя рутинную работу. Что, в свою очередь, позволит проводить анализ 

более часто и полноценно. Также внедрение современного программного 

обеспечения и привлечение персонала, способного работать с ним, обеспечит 

предприятию возможность роста инновационного потенциала. 

2. Развивать навыки анализа данных и использовать аналитические 

инструменты. Ежедневно нам требуется усваивать и анализировать огромное 

количество информации, что заставляет каждого повышать свои навыки анализа 

и учиться использовать аналитические инструменты, которые могут помочь в 

принятии управленческих решений.  



254 

3. Уделять внимание кибербезопасности и защите данных. В эпоху цифровой 

экономики цифровые данные – это не просто информация, которой обладает 

предприятие, а информационный актив, требующий повышенной защиты, 

которую предприятие обязано обеспечивать. В систему защиты данного актива 

входит: разработка и функционирование политики защиты информационного 

ресурса, обеспечение безопасного хранения и передачи данных. 

4. Разрабатывать адаптивные модели учета и управления. Внешняя среда 

меняется ежедневно, что заставляет задуматься о способах быстрого 

реагирования с целью обеспечения устойчивости предприятия. В настоящих 

реалиях наиболее грамотным решением будет разработка адаптивных моделей 

учета и управления, позволяющих применять гибкие методы для эффективного 

управления и контроля бизнес-процессов. 

5. Формировать команды, которые способны работать в условиях цифровой 

экономики. Внедренные технологии требуют работы грамотно обученных 

специалистов, прошедших определенное обучение, в ходе которого 

присваивается квалификация. Один такой специалист – лишь ячейка целой 

системы. Исходя из этого, можно утверждать, что успех цифровой экономики 

зависит от команды специалистов, способных работать эффективно в условиях 

быстро меняющейся среды, используя современные технологии, позволяющие 

улавливать изменения на ранних сроках.  

Выводы. Внешняя среда меняется в ускоренных темпах под влиянием 

цифровизации, оказывая существенное влияние на реализацию деятельности 

предприятий, диктуя свои тренды и рост информационного капитала. При 

условии, что предприятие учитывает тенденции цифровой экономики, оно 

обеспечивает эффективное использование информационного ресурса, 

инновационного потенциала предприятия и трудового потенциала своих 

сотрудников. В статье рассмотрены сущность и этапы формирования 

управленческого учета, а также обозначены ключевые факторы его 

формирования, учитывая особенности цифровой экономики и специфики 

отрасли. Таким образом, анализ информации позволил предложить мероприятия 

для повышения активности и устойчивости предприятий в условиях новой 

экономической реальности.  
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Введение. Конец ХХ века показал возможности широкомасштабного 

внедрения Интернета в функционирование бизнеса и повседневную жизнь людей 

для создания новых видов коммуникаций. Массовому использованию Интернет-

технологий способствовали создание мощных и сверхмощных ЭВМ, которые уже 

не занимали значительные производственные площади. 

Поэтому вполне закономерно в начале ХХI века возник вопрос о создании 

информационного общества, где информации отводилась уже не второстепенная 

роль по обслуживанию производства, а она стала рассматриваться как важнейший 

фактор производства, а сами информационные технологии проникают во все 

производственные процессы [3]. 

О возрастающем значении применения цифровых технологий 

свидетельствуют научные исследования, проведенные Глобальным институтом 

McKinsey, в которых указывается, что при применении цифровых технологий к 

2025 году практически у всех стран возникнет возможность по увеличению ВВП, 
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в частности для Китая она составит 22 %, для России это 19–34 % или в 

стоимостном выражении 4,1–8,9 трлн руб. (в ценах 2015 года), для США такой 

прирост может составить 1,6–2,2 трлн долларов [8]. 

Приведенные данные свидетельствует о необходимости ускоренного 

включения России в процесс цифровизации всех сфер экономики страны. 

Исследованиям внедрения цифровых технологий на различных этапах 

развития в разных сферах экономки России посвящены работы Г. П. Сорокина, 

Л. В. Широкова, И. А. Астафьева [8], оценку эффективности внедрения цифровых 

технологий исследовали Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Г. Л. Волкова, 

Л. М. Гохберг [1], Ю. Линдре [4] и др. 

Цель исследования. Оценка перспектив процесса цифровизации 

государственного управления в России. 

Результаты исследования. Исследование правовых актов современной 

России свидетельствует о том, что страна в короткий срок прошла достаточно 

большой путь от постановки задач по созданию информационного общества до 

достижения достаточно высокой степени зрелости, которую можно 

рассматривать как новый этап ее развития, обозначаемый термином «цифровая 

трансформация». 

Еще в ХХ веке много говорили о том, что ХХI век будет информационным 

обществом. Впервые в нашей стране в 2002 году [5] ставится задача создания 

«электронной России». Только начиная с 2010 года, ставится задача создания 

информационного общества и соответственно появляется одноименная 

государственная программа [7]. 

В 2017 году Президент РФ в своем указе по развитию информационного 

общества [9] (далее – Стратегия) подводит итоги ранее проделанной работы и 

указывает на широкое использование россиянами сети Интернет при реализации 

товаров и услуг, который обеспечил рост ВВП на 2,3 % в сравнении с показателем 

2015 года, а информационные и коммуникационные технологии получили 

применение во всех отраслях и сферах экономики, включая государственное 

управление, оборону страны, обеспечение безопасности государства и 

правопорядка. Исходя из достигнутых результатов в Стратегии ставится весьма 

грандиозная цель по созданию «общества знаний», а задачами, поставленными 

перед органами государственной власти, является создание всесторонних условий 

для этого, что соответствует национальным целям развития России. 

Хотелось бы выделить три ключевых направления создания условий для 

развития экономики, которые не только указаны в Стратегии и связаны с 

национальными интересами, но и в определенной степени устанавливают 

механизмы реализации этих интересов, основанные на повышении 

эффективности государственного управления, развитии национальной экономики 

и совершенствовании социальной сферы, а также свободного и доступного 

информационного пространства между гражданами, бизнесом и государственной 

и местной властью за счет применения современных технологий. 

В 2021 году своим распоряжением № 2998-р Правительство РФ [7] 

конкретизировало направления цифровой трансформации в сфере госуправления 

до 2030 года. Целью таких преобразований выступает не только традиционная 

цель, определяющая поступательное социально-экономическое развитие РФ, 

включающая достижение управленческих целей в различных отраслях экономики 
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и социальной сферы, что оценивается через систематический рост реальных 

доходов и повышение покупательской способности граждан, но и связана с 

повышением инвестиционной привлекательности государства, достижением 

национальной безопасности и личной безопасности граждан. 

Для оценки состояния и эффективности цифрового государства ООН 

использует ряд показателей: 

– индекс развития электронного правительства (UN Global E-Government 

Development Index), характеризующий готовность и имеющиеся возможности 

национальных государственных структур по использованию информационно-

коммуникационных технологий для предоставления гражданам государственных 

услуг;  

– индекс электронного участия (E-Participation Index), оценивающий 

эффективность и полезность услуг электронного государства для целей 

вовлечения граждан в процесс принятии решений);  

– индекс степени охвата и качества Интернет-услуг (Online Service Index). 

Ю. Линдре указывает, что в 2022 году из 193 стран-участников рейтинга 

Россия по первому показателю занимала 42 место, по второму – 57 место, по 

третьему – 61 место [4]. 

Следует указать, что представленные данные говорят о незначительном 

успехе внедрения цифровых технологий в систему государственного управления 

и создание эффективного электронного правительства в России. Причина не столь 

значительных успехов России в этом рейтинге видится в:  

– отсутствии комплексного и системного подхода к цифровой 

трансформации и организации бизнес-процессов;  

– присутствии разных операторов, которые собирают и обрабатывают 

персональные данные о человеке и информацию о бизнес-структурах независимо 

друг от друга;  

– недостаточном прямом участии государства в управлении и контроле за 

этими процессами. 

Выводы. В 2023 году вопросы цифровой трансформации экономики России 

и, в частности, в государственном управлении по-прежнему остаются в числе 

наиболее актуальных. В этой связи следует обратить внимание на перспективы 

применения цифровых технологий в государственном управлении.  

Минцифры РФ с учетом достигнутых результатов и имеющихся выявленных 

проблем предлагают до 2030 года реализовать ряд мероприятий [2], которые бы 

обеспечили достижение имеющихся национальных интересов и позволили 

улучшить положение России в рейтинге ООН по оценке создания электронного 

правительства. Все эти инициативы можно представить следующим образом:  

– активизация использования государственными служащими имеющихся в 

их распоряжении государственных коммуникационных сервисов (мессенджеров);  

– определение перечня государственных услуг, по которым решения могут 

быть вынесены в автоматическом режиме без непосредственного участия 

государственного служащего;  

– определение возможностей использования искусственного интеллекта 

(ИИ) в типовых процессах принятия управленческих решений государственными 

госслужащими;  
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– повсеместное применение в системе государственного управления 

электронного документооборота;  

– совместное использование вычислительных ресурсов «Гособлака»;  

– развитие государственных информационных систем на единой цифровой 

платформе «Гостех»;  

– доработка существующей АИС сбора и анализа отчетности по всем 

социально-экономическим показателям;  

– создание технологий глобальной цифровизации всех полученных данных 

и обеспечение процесса их непрерывной обработки; 

– переход на централизованное хранение электронных архивных 

документов;  

– обеспечение безопасности полученной информации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы организации бизнес-процессов хозяйствующих 

субъектов в условиях цифровизации, которая включает в себя определенные процедуры 

и направления реализации. К таким процедурам относятся документооборот, анализ 

данных, организация деятельности, а направлениями реализации цифровизации – 

производственные процессы, контроль работ и качества продукции, логистическая 

деятельность, создание прибавочной стоимости товара или услуги, коммуникационная 

политика. Цифровизация бизнес-процессов позволяет организации достигать 

значительных преимуществ, а именно: ускорять доступ к базам данных клиентов и более 

полно использовать потенциал этих ресурсов, повышать скорость и точность 

прогнозирования тенденций развития ее внешней среды и быстрее реагировать на 

вызовы рынка. 
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external environment and respond more quickly to market challenges. 
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информационные технологии, цифровая среда. 

 



260 

Keywords: digitalization, digital tools, business processes, information technologies, 

digital environment. 

 

Введение. Современное развитие общества создает предпосылки для 

изменения построении бизнес-процессов организации с учетом позиции 

цифровизации в них. Развитие информационных технологий изменяет модели 

деятельности организации, ее адаптацию к новым условиям перехода к Четвертой 

промышленной революции, которая, в свою очередь, предполагает полную 

автоматизацию и цифровизацию системы бизнес-процессов. Следовательно, 

становятся актуальными вопросы оптимизации существующих бизнес-процессов 

организации путем их упрощения и ускорения на основе применения цифровых 

технологий. 

Цель исследования. Определение тенденций развития и организации 

бизнес-процессов хозяйствующих субъектов с использованием современных 

инструментов организации процесса и непосредственно осуществления 

цифровизации. 

Результаты исследования. Интенсивное развитие в последние годы 

информационных технологий и цифровой среды побуждает ученых к поиску 

путей по оптимизации и совершенствованию бизнес-процессов различных 

организаций на основе их цифровизации. 

В научной литературе встречаются схожие по смыслу понятия: 

«цифровизация», «цифровая трансформация» и «диджитализация». Некоторые 

ученые отождествляют их. Под процессом «цифровизации» (в английской 

версии – digitization, а также иногда digitalization) обычно понимается 

«социально-экономическая трансформация, инициированная массовым 

внедрением и усвоением цифровых технологий, т. е. технологий создания, 

обработки, обмена и передачи информации»[4]. С позиций G. Wagner, 

«цифровизация» рассматривается как «новая стадия развития управления 

производством товаров и самого производства на основе «сквозного» применения 

новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), начиная от 

покупки товаров через Интернет и заканчивая технологиями электронного 

правительства» [5]. Мержо М. Ш. и Янгульбаева Л. Ш., отмечают, что 

«диджитализация бизнес-процессов ассоциируется, прежде всего, с оптимизацией 

ресурсного потенциала предприятия для повышения эффективности выполнения 

задач путем внедрения новейших технологий» [3]. Цифровизация, по их мнению, 

«это значительно больше, чем просто оцифровка массива данных, а цифровая 

трансформация обеспечивает создание потоков цифровых доходов и 

предложений» [3]. 

Таким образом, цифровизация представляет собой трансформацию 

традиционных форматов представления информации на цифровые в целях 

обеспечения роста эффективности бизнес-процессов за счет увеличения скорости 

взаимообмена, доступности и защищенности информации. Процесс 

цифровизации предполагает создание цифровых платформ, которые позволяют 

решать вопросы стратегического характера в различных областях человеческой 

деятельности (экономики, промышленности, государственного управления, 

транспорта, образования, науки, медицины и т. д.). 
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Использование информационных технологий и, в частности, Интернета в 

организации бизнес-процессов с применением цифровизации, переход в 

цифровую среду позволяет организациям: 

– снизить количество бюрократических процедур во внутренних бизнес-

процессах; 

– уменьшить затраты времени на осуществление различных бизнес-

процессов; 

– оптимизировать (уменьшить) количество сотрудников и иерархических 

уровней в организационной структуре; 

– перевести бумажный документооборот в электронный с использованием 

облачных систем; 

– увеличить скорость обработки запросов клиентов и, соответственно, 

качество их обслуживания; 

– повысить лояльность потребителей; 

– снизить расходы на рекламу за счет отказа от таких дорогостоящих ее 

видов, как ситилайты, билборды, телереклама, и начать использовать значительно 

более дешевый вид рекламы в социальных сетях, мессенджерах (к примеру, 

Vkontakte, Telegram и другие); 

– автоматизировать формирование отчетов и контроль на каждом этапе 

производственного процесса (минимизировать затраты времени и усилий, 

ведение прозрачного бизнеса). 

Как отмечалось выше, цифровизация бизнес-процессов (англ. digital work) 

организации предполагает использование цифровых инструментов при 

осуществлении ее деятельности, а не только оцифровки массива данных. Прежде 

всего, существует необходимость предварительной оценки существующей 

информационной системы организации для определения процедур и процессов, 

которые нужно автоматизировать или оцифровать. Также, не менее важным в 

данном процессе является определение взаимодействия между бизнес-

процессами на уровне осуществления их организации и учет иерархической 

структуры бизнес-процессов хозяйствующих субъектов. Структурная схема 

организации бизнес-процессов хозяйствующего субъекта представлена на 

рисунке 1. 

Основу структуры бизнес-процессов образуют организационные процессы, 

включающие управление, планирование и организацию производства и 

мотивацию работников. Осуществление бизнес-процессов в условиях 

цифровизации приводит к тому, что меняются приоритеты в распределении 

ресурсов организации, а также структура основных функциональных сфер ее 

деятельности: маркетинг, финансы, производство, кадры и т. д., что обусловлено 

появлением новых возможностей вследствие использования информационных 

систем, оказывающих существенное влияние на реализацию производственной и 

организационной деятельности. Таким образом, подвергается изменению сам 

процесс принятия управленческих решений, использующий преимущества 

интегрированной базы данных, которая аккумулирует в себе информацию от 

низших уровней управления и сведений, поступающих от внешних по отношению 

к организации структур, получаемых с помощью новых телекоммуникационных 

средств и опирающихся на них сервисов.  
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Рисунок 1 – Структурная схема организации бизнес-процессов 

хозяйствующего субъекта 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

 

Базовой составляющей внедрения информационных технологий в 

организацию бизнес-процессов выступает электронный документооборот. 

«Внедрение в бизнес-процессы цифровых технологий приводит к цифровой 

трансформации бизнеса, преобразованию структуры предприятия и схем 

отношений между поставщиками и потребителями, которые позволяют в 

дальнейшем увеличить производительность, сократить издержки производства, 

улучшить качество работ и услуг, повысить конкурентоспособность. Развитие 

бизнес-процессов в условиях цифровой экономики направлено на создание 

устойчивой бизнес-модели предприятия, способной адаптироваться к цифровым 

изменениям и осуществлять эффективную деятельность в новых экономических 

условиях» [2]. 

Следует отметить, что цифровизация бизнес-процессов создает 

дополнительные проблемы в деятельности организации, что может привести к 

снижению ее прибыли. Среди основных проблем, связанных с цифровизацией 

бизнес-процессов организации выделим:  

– сложности, возникающие при продвижении новейших процессов, 

поскольку при переводе отлаженных бизнес-процессов в цифровую среду могут 

возникнуть погрешности в деятельности организации; 

– утечку (кражу) информации, поскольку цифровые технологии, как и все 

новое, имеют признаки несовершенства; 

– невозможность внедрения цифровизации в некоторых сферах 

деятельности.  

Выводы. Таким образом, переход организации к цифровой среде и 

осуществление полной цифровизации ее бизнес-процессов определяются: 

– ориентацией на потребности клиентов, где диджитал-услуга (продукт) 

формируется на основе предпочтений и требований, предъявляемых 

потребителем, а не по предложению собственно производителя; 

– созданием условий для повышения скорости осуществления и 

мобильности бизнес-процессов;  
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– интересом к получению новейших данных из уже имеющихся, а также их 

анализом. 
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социальной и экономической области в Арктических регионах. Существующие внешние 

факторы, которые ведут к неопределенности внешней и внутренней среды, напрямую 

влияют на развитие и Арктической зоны, и ее цифровизации. В научной статье авторы 
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Введение. Актуальность научного исследования основывается на 

национальной цели «Цифровая трансформация». 

«Президент Владимир Путин дал поручение определить список населённых 

пунктов, которые будут считаться опорными в Арктике. Для них подготовят 

планы развития до 2035 года, выделят деньги, будут создавать условия для более 

активного привлечения инвестиций» [4]. Следовательно, речь идет и о развитии 

цифровой Арктической зоны (сохранение и поддержание населенных пунктов с 

социально-экономической точки зрения для уменьшения оттока населения), а 

также развитии цифровой логистики в рамках СМП по программе развития 

«Север-Юг». Цифровизация дает возможность сделать не только судоходство в 

Арктических водах более безопасным, прогнозируемым, но и стабилизировать 

уровень жизни населения АЗРФ. 

Цель исследования. Целью исследования является раскрытие авторами 

основных направлений цифровизации, влияющих на социально-экономическое 

развитие регионов Арктики РФ.  

Результаты исследования. Цифровая трансформация изменила до 

неузнаваемости классическую экономику, сейчас она называется цифро-

экономика. В ней присутствует бесконечный поток цифровой информации, 

доступность практически всех видов информационных ресурсов, возможность 

применить их в стратегическом развитии регионов и страны в целом, а в первую 

очередь в АЗРФ. Цифровизация полностью позволяет видоизменить арктический 

бизнес, сделав его цифровым, что позволяет в Арктике внедрять инновации, 

привлекать различные инвестиционные средства разных уровней и напрямую 

позволяет обеспечивать занятость населения регионов Арктики, сокращая отток 

населения. Следовательно, решается основной блок по социально-

экономическому развитию регионов АЗРФ. 

Главные направления развития страны указаны в «Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» [2], которые предполагают 

формирование новых конкурентных преимуществ на основе инновационных 

технологий и компетенций, в том числе в области цифровизации. Отметим, что 

программы цифровой трансформации сформированы и внедряются на 
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федеральном уровне России, например, в программе «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации» [1], в которой регионам 

рекомендуется сформировать инновационную инфраструктуру, включающую 

«переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и методам 

проектирования, создание систем для обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта» [3]. Следовательно, 

основным направлением исследований будет создание цифровых стратегий 

развития предприятий, работающих в арктических регионах, под влиянием 

цифровой трансформации. 

Арктические регионы России занимают порядка 18% территории, сегодня в 

них проживает 2,7 млн человек [5]. К сожалению, по статистике в Российской 

Арктике наблюдается статичное состояние экономики, что не может негативно не 

отразиться на уровне жизни населения этих регионов и, следовательно, на 

развитии арктического бизнеса. Авторы при проведении всестороннего 

исследования цифровой трансформации выявили области применения 

цифровизации: цифровизация навигации судов по СМП и цифровизация 

Арктических городов – «умные города». 

Естественно, что требуются внешние инвестиции, отдача от которых 

рассчитана на долгосрочную перспективу, следовательно, обратим внимание на 

уже существующие преимущества Арктического региона. Например, статус 

резидента Арктической зоны (с налоговыми и административными 

преференциями) и для населения АЗРФ – это наличие северных льгот. 

К сожалению, информационные технологии в России развиваются 

медленными темпами, но при этом все же создают платформу для экономического 

роста в Арктике, участвуя в различных сферах жизни населения арктического 

региона (здравоохранение, финансы, производство, логистика, государственное 

управление), и развития бизнес-процессов, оказывая непосредственное влияние 

на экономический рост регионов, входящих в Арктическую зону России, 

вырабатывая конкурентоспособные преимущества во всех сферах, 

инфраструктурных объектах. 

Выводы. Чтобы запустить процесс цифровой трансформации арктической 

экономики, нужно повысить темпы внедрения цифровых бизнес-моделей в 

компании; усовершенствовать законодательство в области цифровизации 

экономики, разрабатывать и внедрять госпрограммы по повышению цифровой и 

финансовой грамотности для населения. 
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Введение. В современном бизнес-ландшафте, динамично меняющемся под 

влиянием технологических инноваций, цифровая трансформация выступает не 

просто как тренд, а как ключевая необходимость для компаний, стремящихся 

оставаться конкурентоспособными. Это комплексный процесс, охватывающий не 

только технологии, но и изменение бизнес-моделей, корпоративной культуры, а 

также методов взаимодействия с клиентами и партнерами. Актуальность темы 

обусловлена глобализацией цифровой экосистемы и необходимостью адаптации 

к постоянно растущему потоку данных, что влияет на все аспекты ведения 

бизнеса. 

Цель исследования – сформировать авторскую систему оценки уровня 

цифровой трансформации предприятия. 

Результаты исследования. Проблематика цифровой трансформации 

организаций активно изучается как зарубежными исследователями-теоретиками, 

так и отечественными учеными и практиками. Цифровая трансформация 

организации – это всеобъемлющий процесс, включающий в себя переосмысление 

и переформатирование всех аспектов деятельности организации через 

применение цифровых технологий. Это не только внедрение новых технических 

инструментов, но и фундаментальное изменение культуры, бизнес-моделей, 

рабочих процессов и взаимодействия как внутри организации, так и с внешним 

миром. Такая трансформация направлена на повышение эффективности, гибкости 

и инновационного потенциала предприятия, обеспечивая его устойчивость и 

конкурентоспособность в быстро меняющемся цифровом ландшафте. 

Ю. И. Грибанова и М. Н. Руденко, характеризуют цифровую трансформацию как 

«внедрение современных технологий в бизнес-процессы социально-

экономических систем всех уровней» [2].  

Перед тем как приступить к модификации бизнес-процедур в организации, 

критически важно провести детальную оценку текущего уровня цифровой 

трансформации. Это позволит не только установить, насколько эффективно 

компания реализует свои возможности, но и выявить области, в которых она 

уступает передовым игрокам рынка. Также такой анализ поможет определить 

ключевые сферы, требующие усиленного внимания и разработки стратегий для 

улучшения, что в итоге будет способствовать повышению общей 

конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятия. 

Д. О. Сорока, В. С. Горкальцев, Т. В. Карлова в своей работе выделяют 

четыре уровня цифровой зрелости предприятия: цифровое отключение, 

планирование цифровой задачи, оцифровка в процессе, полная цифровая 

интеграция [3]. Рассмотрим их подробнее. 

1. Цифровое отключение. На этом уровне предприятия сталкиваются с 

устаревшей управленческой моделью, медленным производством и отсутствием 

эффективных межфункциональных связей, что приводит к увеличению рисков 

производственных сбоев. Цифровизация и интеграция данных в бизнес-процессы 

игнорируются.  
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2. Планирование цифровой задачи. На этом этапе начинается планирование 

цифровых усовершенствований системы для повышения производственной 

эффективности.  

3. Оцифровка в процессе. На этой стадии реализуется создание единой 

системы, объединяющей всю инфраструктуру компании, включая рабочие 

процессы и документооборот. Происходит внедрение автоматизированных 

систем, таких как MES, SCADA или ERP. Предприятие начинает применять 

технологии Индустрии 4.0, включая большие данные, робототехнику, машинное 

обучение и кибербезопасность. 

4. Полная цифровая интеграция. Это высшая стадия, на которой происходит 

полная интеграция технологий Индустрии 4.0. Здесь используются инструменты 

для прогнозирования и предотвращения ошибок через системы мониторинга. 

В. И. Абрамов, А. В. Борзов в своей работе предложили методику оценки 

цифровой зрелости предприятия, состоящую из 4 уровней. В ней «уровень 0 

характеризуется отсутствием системы регулярного менеджмента, а уровень 3 

предполагает выход предприятия на высокий уровень готовности к 

полномасштабному проведению цифровой трансформации бизнес-модели 

компании» [1]. Для определения данных уровней авторы разработали 

девятикомпонентную систему координат цепочки создания стоимости, 

включающую следующие элементы: «финансовая модель; логистическая модель; 

продажи; маркетинг; R&D; продуктовая модель (закупки); клиентская модель; 

реализация возможностей работника; модель процессов (производство); модель 

трансформации клиентского опыта; трансформация бизнес модели» [1]. 

По словам авторов, «предлагаемая схема оценки цифровой зрелости – это 

инструмент диагностики уровня зрелости для российских предприятий. На основе 

проведенной диагностики компания может разработать свою собственную 

стратегию внедрения новых цифровых технологий» [1]. 

Авторами настоящей работы предлагается система оценки уровня цифровой 

трансформации предприятия, состоящая из 8 общих показателей, включающих 

несколько единичных показателей (всего 25 параметров). Для получения 

интегральной оценки предлагается использовать метод квалиметрии. Для оценок 

начальных показателей используется экспертное мнение: показатели 

оцениваются по 5-балльной шкале, где 1 – начальный уровень, а 5 – передовой 

уровень цифровой трансформации. Рассмотрим предлагаемую систему оценки 

цифровой трансформации предприятия подробнее. 

1. Уровень развития технологической инфраструктуры оценивается по 

следующим субпоказателям: 

– уровень цифровой зрелости IT-инфраструктуры – насколько современное, 

масштабируемое и интегрированное программное (аппаратное) обеспечение 

используется на предприятии; 

– уровень использования облачных технологий – использует ли компания 

облачные решения для хранения и обработки данных; 

– уровень использования больших данных – насколько эффективно 

предприятие использует аналитику и данные для принятия решений; 

– уровень цифровой безопасности – насколько высокий уровень 

кибербезопасности у предприятия. 

2. Уровень цифровазации процессов предприятия: 



269 

– уровень автоматизации – достаточность автоматизации ключевых бизнес-

процессов; 

– уровень цифровизации каналов взаимодействия с клиентами – использует 

ли компания онлайн-каналы для взаимодействия и продаж; 

– уровень внедрения цифровых инноваций – как часто компания внедряет 

новые цифровые решения. 

3. Уровень развития организационной культуры и компетенций персонала: 

– уровень обучения и развития – проводятся ли регулярные тренинги по 

цифровым навыкам; 

– уровень цифрового лидерства – есть ли на предприятии лидеры, 

способствующие цифровой трансформации; 

– уровень готовности к изменениям – готовы ли сотрудники к изменениям и 

нововведениям. 

4. Качество стратегического управления; 

– качество цифровой стратегия – есть ли у предприятия четко определенная 

и обоснованная стратегия цифровой трансформации; 

– уровень мониторинга и оценки цифрового прогресса – насколько 

эффективно предприятие осуществляет мониторинг и оценку своего цифрового 

прогресса; 

– уровень инвестиций в цифровые технологии – процент расходов на 

инвестирование в цифровые решения и технологии; 

5. Уровень внедряемости цифровых продуктов и услуг: 

– уровень инновационности – насколько новаторски предприятие подходит 

к созданию своих продуктов и услуг; 

– уровень интеграции – насколько легко интегрировать предложенные 

продукты и услуги с другими системами и платформами; 

– пользовательский опыт (UX) – насколько удобно и интуитивно понятно 

пользоваться предложенными продуктами и услугами. 

6. Качество данных и аналитики: 

– качество данных – насколько данные точны, актуальны и 

структурированы; 

– доступность данных – могут ли сотрудники легко получить доступ к 

необходимым данным для принятия решений; 

– уровень цифровизации аналитики – использует ли предприятие машинное 

обучение и искусственный интеллект для анализа данных; 

7. Уровень цифровизации коммуникаций: 

– качество использования цифровых коммуникационных платформ – какие 

платформы используются для взаимодействия с внешними и внутренними 

клиентами; 

– эффективность коммуникации – насколько быстро и эффективно 

передается информация. 

8. Уровень культуры инноваций: 

– качество экосистемы инноваций – осуществляется ли взаимодействие с 

разработчиками стартап-проектов, университетами или исследовательскими 

лабораториями; 

– уровень вовлеченности сотрудников – стимулируются ли сотрудники к 

участию в процессе инноваций. 
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Разработанная система оценки уровня цифровой трансформации 

предприятия призвана дать объективную картину текущего положения дел на 

предприятии, выявить его слабые и сильные стороны, а также определить 

перспективы развития. Система позволяет: 

– диагностировать текущее состояние предприятия в сфере цифровой 

трансформации; 

– принимать обоснованные решения о внедрении новых технологий и 

методов управления; 

– мотивировать команду на изменения, демонстрируя конкретные 

показатели и возможности для роста; 

– привлекать инвестиции, показывая инвесторам и партнерам уровень своей 

зрелости в сфере цифровой трансформации. 

Выводы. Таким образом, в статье рассмотрены подходы к оценке уровня 

цифровой трансформации предприятий. Предложена авторская система оценки 

уровня цифровой трансформации предприятия, состоящая из 8 общих 

показателей, включающих несколько единичных показателей (всего 25 

параметров). Разработанная система оценки уровня цифровой трансформации 

предприятия призвана дать объективную картину текущего положения дел на 

предприятии, выявить слабые и сильные стороны, а также определить 

перспективы развития. 
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Введение. Охрана лесов от лесных пожаров была и остаётся одной из 

важнейших эколого-экономических проблем. Изменение парадигмы мышления, 

когда на передний план выдвигаются экологические полезности лесов, 

многократно увеличивают ущерб, причинённый лесными пожарами 

лесонасаждениям. Сказанное относится ко всем регионам нашей страны. 

Количество и площадь лесных пожаров стабильно остаются на относительно 

высоком уровне. Каждый год регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, 

охватывающих площади от 0,5 до 5 млн га. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в 

пожароопасном сезоне 2023 г. лесные пожары охватили 70 регионов, в его начале 

возгорания фиксировали почти на 0,6 млн га, в конце – огнём было пройдено уже 

4,3 млн га [5]. 

Лесные пожары не признают государственные и административные 

границы, что вынуждает прибегать к маневрированию сил и средств 

пожаротушения, перебрасывая их из одного региона в другой. 
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Современная экономическая организация охраны лесов от пожаров и 

численность лесной охраны не позволяет предотвращать лесные пожары в 

начальной их стадии. Большие лесные площади, не соизмеримые с численностью 

лесной охраны, не позволяют существенно сократить число и площадь возгораний 

в лесу. В Брянской области штат лесной охраны насчитывает всего 212 человек, 

тогда как нормативная численность установлена – 1209, укомплектованность – 

17,5 %, чуть выше показатель в Кировской области – 18,3 %, в Республике 

Алтай – 21,8 % и т. д. На стабильно негативные результаты пожароопасного 

сезона оказывает влияние отсутствие экономической заинтересованности 

регионов и самой лесной охраны в сокращении площадей лесных пожаров. 

Экономическая организация этого вида деятельности не соизмеряет бюджетные 

расходы с результатами охраны лесов. 

Гипотетически можно предположить, что одним из направлений 

совершенствования охраны лесов от лесных пожаров может стать внедрение 

цифровых технологий раннего их обнаружения. Их внедрение с одной стороны, 

приведёт к единовременным капитальным вложениям и текущим затратам, с 

другой – позволит значительно сократить штат лесной охраны, время 

обнаружения и локализации лесных пожаров, повысить оперативность их 

тушения, а, следовательно, ущерб лесному хозяйству. 

Цель исследования. Провести анализ и дать оценку экономической 

эффективности обнаружения лесных пожаров при помощи цифровых технологий 

по сравнению с традиционной экономической организацией и способами их 

обнаружения и тушения (наземный авиационный и комбинированный). 

Результаты исследования. Кафедра лесной политики, экономики и 

управления СПбГЛТУ в течение многих лет занимается проблемой 

экономической организации охраны лесов от пожаров [3]. Появление цифровых 

технологий в лесном хозяйстве повлияло на изменение тематики научных 

исследований.  

Учитывая разнообразные экономические, социальные и лесорастительные 

условия регионов, различную рекреационную нагрузку на леса, экономическая 

организация охраны лесов должна быть регионально-ориентированной [4]. 

Средний размер ущерба от лесных пожаров в год составляет около 20 млрд 

рублей, из них от 4 до 7 млрд приходится на лесное хозяйство (потери древесины). 

Учитывая уровень развития информационных технологий в нашей стране, 

можно предложить иной путь развития охраны лесов от пожаров, основанный на 

современных IT–технологиях. 

На примере Ленинградской области мы можем отчетливо наблюдать, 

насколько эффективно проявляют себя современные IT–технологии в области 

охраны лесов от пожаров. Площадь лесов на землях лесного фонда составляет 

около 5 млн га, почти 80 % этой территории охвачено наблюдением при помощи 

видеокамер [2]. В системах видеомониторинга пожарной обстановки в лесах 

используются поворотные IP-видеокамеры, устанавливаемые на антенно-

мачтовые сооружения сотовой связи. 

Стоимость одной камеры, на которых построено большинство систем 

видеомониторинга лесных пожаров в России, варьируется от 250 до 500 тыс. руб. 

Ежегодные текущие затраты на содержание одной камеры и на использование 

специального программного обеспечения составляют 96 тыс. руб. С учётом 
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среднесложившейся величины эколого-экономического ущерба от лесных 

пожаров расчёты показали, что срок окупаемости единовременных затрат на 

приобретение подобного оборудования составил около трех лет. 

За счет видеокамер происходит до 50% обнаружений лесных пожаров. Для 

сравнения: процент обнаружения пожаров лесными инспекторами составляет 

35 %, жителями – 15 %. 

Оптический Zoom данных видеокамер составляет 30 и 40 крат 

соответственно, что позволяет оператору, находящемуся в г. Санкт-Петербурге, 

наблюдать за большими лесными площадями на территории Ленинградской 

области. 

В современных системах видеонаблюдения реализована полноценная ГИС, 

благодаря этому оператору стало удобно отображать и анализировать любую 

географически привязанную информацию, в том числе изменяющуюся во 

времени, в частности, появление и развитие лесного пожара. Реализован 

оперативный учет и формирование отчётности – автоматизированное заполнение 

и ведение основной отчётности в соответствии с регламентами лесной отрасли, в 

том числе карточка пожара и сводные формы (1-ЛО, акт о пожаре, оперативные и 

ежедневные формы, статистика и т. д.) [2]. 

Беспроводная подсистема получения, обработки и визуализации 

аналитической информации позволяет формировать отчёты в любых разрезах и 

на любой территории, благодаря наличию в платформе встроенной системы 

отчётности и фиксации всех телеметрических данных [2]. 

Процесс полностью автоматизирован, электронная цифровая система 

обрабатывает отснятые кадры и отделяет изображения дыма от похожих, 

например, от изображений облаков, тумана и пыли. Оператор задействован 

только на последнем этапе подтверждения и классификации лесного пожара.  

Все полученные данные с камер автоматически отправляются в ЦУКС, МЧС 

и ФБУ «Авиалесоохрана», фото- и видеоданные хранятся от 10 до 30 дней. 

В некоторых регионах внедрение системы видеомониторинга началось более 

десяти лет назад, специалисты отмечают их высокую производительность и 

эффективность. 

Посредством успешной работы камер обнаружения лесных пожаров в 

Ленинградской области сохраняется положительная тенденция по сокращению 

количества и общей площади лесных пожаров.  

Данные по количеству и общей площади пожаров за 2021–2023 гг. 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество и общая площадь лесных пожаров в Ленинградской 

области, 2021–2023 гг. 

Год 
Количество лесных 

пожаров 

Общая площадь 

лесных пожаров, га 

Среднегодовая площадь 

лесного пожара, га 

2021 423 334,30 0,79 

2022 70 11,07 0,16 

2023 162 104,21 0,64 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

 

В 2021 году 99% лесных пожаров в Ленинградской области ликвидировалось 

непосредственно в день обнаружения силами лесной охраны, 70% возникших 
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пожаров были обнаружены посредством камер видеонаблюдения, площадь 

одного пожара составляла в среднем 0,8 га, время ликвидации – 6,3 часа [1]. В 

2022 г. Ленинградская область заняла второе место в рейтинге Рослесхоза среди 

других регионов по эффективности ведения лесного хозяйства. Зафиксировано 70 

лесных пожаров на площади около 11 га. Средняя площадь одного пожара – 0,16 

га [1]. Это наименьший показатель с момента передачи региону полномочий в 

области охраны лесов от пожаров. 

Выводы. Охрана лесов от пожаров в Ленинградской области при 

использовании цифровых технологий показывает свою эколого-экономическую 

эффективность. Среднегодовая площадь лесного пожара менее 1 га. 

Предотвращенный ущерб намного превышает единовременные затраты на 

приобретение камер видеонаблюдения и их текущее содержание. 

Своевременное обнаружение лесных пожаров при помощи IT–технологий и 

их последующая оперативная ликвидация позволяют предотвратить потери, 

которые возникают вследствие дальнейшего распространения огня, снизить 

экологический ущерб от лесных пожаров и экономить федеральные средства, 

которые были выделены на мероприятия по противодействию лесным пожарам. 
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Введение. Цифровизация экономики – это процесс использования цифровых 

технологий и цифровых данных для улучшения и оптимизации различных 

аспектов экономики, включая бизнес-процессы, государственное управление, 

образование, здравоохранение и другие сферы. Этот процесс предполагает 

интеграцию цифровых технологий, таких как Интернет, облачные вычисления, 

искусственный интеллект, большие данные (big data), блокчейн и другие, для 

оптимизации работы и достижения конкретных целей [1]. 

Современный мир переживает эпоху перехода к цифровой экономике, 

которая стала неотъемлемой частью глобального развития. Цифровизация – это 

не просто внедрение цифровых технологий в экономические процессы, это 

мощный двигатель для улучшения производительности, оптимизации ресурсов и 

создания новых возможностей для развития. Важным фактором в этом процессе 

является стремительное развитие информационных и коммуникационных 

технологий, которые вносят революционные изменения в способы ведения 

бизнеса, взаимодействия с потребителями и организации производственных 

процессов [3]. 

Цифровизация экономики предоставляет бесчисленные возможности и 

перспективы для бизнеса, государственных структур и общества в целом. В 

контексте активного внедрения цифровых технологий становится крайне важным 

понимание преимуществ, которые они приносят, а также определение 

приоритетных направлений, на которые следует сосредоточить усилия. 

Цель исследования. Сформулировать, как цифровизация экономики 

положительно влияет на различные аспекты экономики и бизнеса. 

Результаты исследования. В рамках формулировки тезисов, исследователи 

определили актуальность и преимущества цифровизации экономики. 

В современном мире цифровизация экономики является крайне актуальной 

темой по ряду причин. Среди них стимуляция экономического роста путем 

увеличения производительности, создания новых рабочих мест и стимулирования 
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инноваций. В свою очередь, экономический рост содействует улучшению жизни 

граждан, снижению бедности и обеспечению устойчивого развития. 

Частный бизнес же может быть более конкурентоспособными, создавая 

более эффективные бизнес-модели, оптимизируя производство и лучше понимая 

потребительские потребности. Это происходит благодаря автоматизации 

множества операций, оптимизации процессов, сокращению временных задержек, 

а также улучшению взаимодействия компаний с клиентами. Онлайн-каналы 

коммуникации, такие как социальные сети, электронная почта и мобильные 

приложения, позволяют компаниям быстро реагировать на запросы клиентов и 

удовлетворять их потребности. Онлайн-торговля и электронные платежи делают 

процесс покупки более удобным для клиентов. Это особенно важно в мировой 

экономике, где конкуренция растет. 

Далее исследователи выделили преимущества цифровизации экономики. 

1. Общее увеличение производительности бизнеса. 

Это происходит за счет оптимизации и автоматизации производственных 

процессов. 

Цифровизация позволяет компаниям автоматизировать повседневные 

рутинные задачи. Например, автоматизированные системы управления запасами 

могут отслеживать запасы, автоматически заказывать необходимые товары и 

оптимизировать их уровень. Это позволяет сотрудникам сосредотачиваться на 

более стратегических задачах. 

Наиболее подверженными автоматизации являются физические виды 

деятельности в высокоструктурированной и предсказуемой среде, а также сбор и 

обработка данных. В США на эти виды деятельности приходится 51% всех видов 

экономической деятельности, на которые приходится почти 2,7 триллиона 

долларов заработной платы, согласно исследованию Mckinsey [7]. 

Оптимизация производственных процессов, в свою очередь, улучшает 

точность сборки и снижает затраты на проверку качества. Например, в 

промышленности используются системы мониторинга и управления, которые 

позволяют точно регулировать параметры производства и беспрерывно проверять 

состояние оборудования. Это может снизить потери и увеличить эффективность 

производства. 

2. Оптимизация затрат. 

Цифровизация позволяет автоматизировать рутинные бизнес-процессы. 

Например, автоматизированные системы управления запасами могут следить за 

уровнем товаров на складе и автоматически заказывать их, что снижает 

необходимость вручную управлять запасами и устраняет избыточные или 

недостающие товары. Это уменьшает операционные издержки и оптимизирует 

процессы [2]. 

Цифровизация предоставляет доступ к данным и инструментам аналитики. 

Это позволяет компаниям и органам управления более точно анализировать 

данные о рынке, клиентах и операциях, что способствует принятию более 

обоснованных решений. Например, с помощью анализа данных, компании могут 

прогнозировать спрос на свои продукты и услуги, что позволяет им более точно 

планировать производство и поставки. 

Также устраняется необходимость в большом объеме бумажной 

документации и ручной обработке данных. Это снижает затраты на бумагу, 
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печать, хранение и обработку бумажных документов. Даже внедрение 

электронных документов и систем управления документами может значительно 

улучшить эффективность и сократить затраты [4]. 

Помимо этого, цифровизация может улучшить управление логистическими 

процессами. Например, с использованием данных и GPS-технологий компании 

могут оптимизировать маршруты доставки, что позволяет сократить затраты на 

топливо и снизить время доставки, увеличив степень удовлетворения клиента. 

Введение цифровых технологий может снизить зависимость от ручного 

труда в определенных сферах. Например, роботизация и автоматизация 

производственных линий могут снизить потребность в рабочей силе и сократить 

связанные с ней расходы. 

Цифровизация экономики позволяет компаниям и государствам снизить 

операционные издержки, улучшить эффективность и стать более 

конкурентоспособными в быстро меняющейся среде. 

3. Создание новых бизнес-моделей и инноваций. 

Создание новых бизнес-моделей и инноваций является одним из ключевых 

результатов цифровизации экономики. Цифровые технологии создают 

возможности для компаний разрабатывать уникальные подходы к бизнесу и 

создавать инновационные продукты и услуги, некоторые из которых ранее не 

присутствовали на рынке. 

Например, использование блокчейн-технологий. Блокчейн – это 

децентрализованная технология, которая позволяет создавать надежные и 

безопасные системы реестра для записи транзакций и контрактов. Это привело к 

созданию новых бизнес-моделей, таких как криптовалюты и смарт-контракты. 

Например, биткоин стал новым активом для инвестиций, а смарт-контракты 

позволяют автоматизировать и обезопасить бизнес-сделки [5]. 

Другим примером являются алгоритмы искусственного интеллекта и 

машинного обучения, которые используются для анализа больших объемов 

данных и создания предсказательных моделей. Это приводит к появлению новых 

бизнес-моделей, таких как персонализированный маркетинг и рекомендательные 

системы. Например, Netflix использует алгоритмы машинного обучения для 

рекомендации фильмов и сериалов своим клиентам [6]. 

Выводы. В рамках данного исследования определены следующие тезисы:  

– Цифровизация экономики имеет глубокое влияние на современное 

общество и бизнес. Она меняет способы, которыми компании работают, и 

предоставляет новые возможности для развития.  

– Цифровизация позволяет автоматизировать процессы, оптимизировать 

операции и увеличить производительность, что способствует снижению издержек 

и повышению эффективности.  

– Цифровые технологии стимулируют инновации и позволяют компаниям 

разрабатывать новые бизнес-модели, достигая новых рынков и создавая 

уникальные продукты и услуги. Также улучшает способы взаимодействия с 

клиентами, предоставляя им более удобные и персонализированные услуги. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме неоднородности структуры виртуального 

финансового пространства. В ней рассмотрены направления концентрации финансовой 

деятельности в цифровой экономика, а также факторы, способствующие этому процессу. 
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Введение. Виртуализация, как процесс замены реальных объектов 

действительности на их цифровую форму, становится одним из главных трендов 

цифровой экономики. Речь идет о том, что с развитием цифровых технологий 

образуется новая реальность, имеющая виртуальный характер, в которой стали 

выстраиваться экономические отношения между субъектами различного рода, 

представленными в этой реальности своими цифровыми копиями или 

«аватарами». Часть виртуальной экономики начинает приобретать 

самодостаточный характер, поскольку в нашей жизни все большую роль играют 

блага в цифровой форме. Примером такого блага могут служить цифровые товары 

в онлайн-играх или преференции, получаемые пользователями социальных сетей. 

Данный процесс касается и финансовых отношений, что приводит к 

повышению доступности финансовых услуг для субъектов из периферии, но 

одновременно усиливает доминирование центра в этой области. Трансформация 

финансовых отношений в условиях цифровизации уже давно находится в зоне 

внимания исследователей, среди которых можно выделить Климчук С. В. [3], 

Бубнова В. А. [2], Мамедова М. А. [6], Коновалову М. Е. [4], Коробейникову О. М. 

[5], Абрамову М. А., Куницыну Н. Н., Дюдикову Е. И. [1], Филиппова Д. И. [7]. 

Но вопросы, связанные с концентрацией финансового пространства, являются 

недостаточно изученными. 

Цель исследования. Целью настоящей статьи является определение 

направлений концентрации финансовой деятельности в ходе процесса 

формирования виртуального финансового пространства, а также факторов, 

способствующих этому. 

Результаты исследования. Развитие коммуникационных технологий стало 

причиной виртуализации финансового пространства практически с самого начала 

развития финансовых отношений, имеющих информационный характер. Этот 

процесс, в первую очередь, заключался в переводе денег, главного предмета 

финансовых сделок, в символьную, то есть информационную форму. Это 

позволило осуществлять финансовые сделки, минимизируя движение их 

материальной составляющей. Появление новых информационных технологий, с 

одной стороны, расширяло финансовое пространство, а с другой – уменьшало 

зависимость эффективности взаимодействия его участников от их физического 

местоположения. 

Финансовое пространство, как и экономическое, является неоднородным, с 

точки зрения концентрации его ресурсов, то есть имеет центр-периферийную 

структуру. Оно является вспомогательным для экономического и в идеале 

является инструментом повышения эффективности функционирования 
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последнего. Соответственно, изначальная пространственная структура 

финансового пространства практически совпадала с пространственной 

структурой экономики. Динамическое равновесие в данной центр-периферийной 

структуре определяется двумя группами факторов. К силам, усиливающим 

концентрацию в центре, можно отнести: 

1. Желание находиться рядом с рынком сбыта, то есть с центром 

экономической активности и концентрации населения, предъявляющим спрос на 

финансовые услуги. 

2. Производство финансовых услуг связано с такой же потребностью в 

нахождении в близости с необходимым ресурсами и другими участниками 

цепочки создания стоимости 

3. «Джекобианские» экстерналии, то есть положительный внешний эффект, 

создаваемый развитием одних отраслей для других отраслей. 

4. Относительно большой масштаб экономики центра делает в нем 

возможным более глубокий уровень специализации финансовых организаций по 

сравнению с периферией. 

5. Большая концентрация финансовых организаций и соответствующих 

специалистов в одном месте делает возможным эффективным обмен неявными 

знаниями, усиливает конкуренцию и ускоряет инновации.  

Данные силы объясняют, почему именно в «центре» происходит 

концентрация производителей традиционных финансовых услуг. Что касается 

центробежных сил, поддерживающих финансовую деятельность на территории 

периферии, то к ним можно отнести: 

1. Низкий уровень конкуренции на внутренних рынках периферии, наличие 

незанятых ниш для оказания финансовых услуг. 

2. Относительная низкая стоимость периферийной недвижимости, как 

коммерческой, так и жилой.  

3. Относительная низкая стоимость необходимых человеческих ресурсов. 

В современной цифровой экономике ситуация меняется кардинальным 

образом, поскольку финансовое пространство приобретает виртуальный 

цифровой характер, и географический фактор перестает иметь какое-либо 

значение с точки зрения эффективности взаимодействия его участников. Здесь 

можно выделить два направления концентрации финансовой деятельности. 

1. Концентрация субъектов в географическом пространстве, 

осуществляющих работу по предоставлению финансовых услуг в виртуальной 

среде. В цифровом виртуальном пространстве эффективность труда не зависит от 

физического местоположения работника, что вызывает определенные изменения 

с точки зрения концентрации рабочей силы. Работники, отвечающие за 

творческую интеллектуальную составляющую деятельности финансовых 

организаций, и ее бенефициары начинают перемещаться в центр ради более 

высокого уровня жизни. В периферии же идет активная замена рутинного труда в 

этой сфере технологиями. 

2. Концентрация финансовой деятельности в цифровом пространстве. 

Последствиями концентрации производства в некоем экономическом центре 

являются кластерные эффекты, то есть повышение его эффективности благодаря 

«со-конкуренции». В цифровом финансовом пространстве данные эффекты уже 

не имеют значения, а концентрация выражается в росте доминирования 
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финансовых экосистем, основанных на цифровых платформах. Такое 

доминирование может иметь две формы. Во-первых, это монополизация рынка 

финансовых услуг одной компанией, вокруг которой образуется экосистема, 

включающая в себя продавцов сопутствующих услуг и покупателей. Во-вторых, 

это построение некой платформы, объединяющей различных продавцов 

финансовых услуг, образующих своего рода цифровой кластер. 

Первая форма в мировой практике получила свое выражение в трех моделях:  

1. Американо-китайская модель, часто называемая «бигтех». В центре 

финансовой экосистемы находится технологическая компания: FAMGA 

(Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon) на американском рынке и BAT 

(Baidu, AntFinancial, Tencent) в Китае.  

2. В европейской модели финтеха, известной как «стартап-финтех», акцент 

смещается на инновационные решения, предоставляемые стартапами и 

развивающимися компаниями. Эти организации обычно специализируются на 

конкретных нишевых предложениях, ставя финтех-стартапы в центр внимания 

экосистемы.  

3. Российская модель финансовой экосистемы основана на банковских и 

финансовых институтах. В этом случае банки выступают посредниками на рынке 

финансовых услуг, что делает их основой экосистемы. 

Вторая форма концентрации может образоваться благодаря политике 

внедрения «открытых API», внедряемой многими странами, включая Россию, 

позволяющая демонополизировать рынок цифровых финансовых услуг и сделать 

возможным подключение к неким общим ресурсам (данным о клиентах, 

вычислительным мощностям) для множества независимых игроков. Кроме того, 

создание платформ, объединяющих подобные компании, возможно и на 

государственном уровне. В частности, в России, еще в 2017 году, Центральный 

Банк России инициировал проект «Маркетплейс», направленный на подготовку 

законодательной базы для функционирования цифровых платформ-агрегаторов 

финансовых услуг. 

Усиление концентрации в цифровом виртуальном финансовом пространстве 

происходит благодаря следующим факторам: 

1. Действие сетевого эффекта. «Подключение» к финансовой экосистеме 

является сетевым благом, то есть появление новых пользователей экосистемы 

увеличивает его полезность для других пользователей, поскольку ценность 

финансовой экосистемы определяется возможностью осуществлять 

коммуникации с другими пользователями с минимальными издержками. Кроме 

того, оказание финансовых услуг, благодаря их информационному характеру, 

связано с существенной экономией от масштаба, что делает рост экосистемы 

выгодным для ее участников. 

2. Эффект «сетевой ловушки». Пользователям финансовой экосистемы 

трудно перейти к ее конкуренту. Причем чем дольше пользователь в этой 

экосистеме находится, тем труднее это сделать. Причиной данного эффекта 

являются:   

– Издержки переобучения. Переход на другую цифровую платформу, как 

правило, связан с необходимостью затрат времени и финансовых средств на 

освоение правил его использования.  
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– Издержки конвертации. Информация, накопленная в ходе использования 

одной финансовой экосистемы, может стать недоступной при переключении на 

другую экосистему. Для сохранения такой информации необходимо затратить 

усилия ее конвертацию в другой формат. 

– Деловые контакты. Пользователь финансовой экосистемы налаживает с 

другими ее субъектами определенные контакты, которые могут потеряться при 

уходе из нее. 

– Деловая репутация. Осуществляя различного рода операции в рамках 

финансовой экосистемы, благонадежный пользователь создает себе репутацию, 

позволяющую снизить издержки, например, на получение кредита или на 

заключение сделки с другим участником системы. Это репутация, требующая 

некоторых инвестиций, имеет высокую ценность и ее очень трудно перенести в 

другую систему. 

Выводы. В цифровом виртуальном финансовом пространстве концентрация 

финансовой деятельности выражается в доминировании финансовых экосистем, 

основанных на цифровых платформах. Такое доминирование может иметь две 

формы. Во-первых, это монополизация рынка финансовых услуг одной 

компанией, вокруг которой образуется экосистема. Во-вторых, это построение 

платформы, объединяющей различных продавцов финансовых услуг. Усиление 

концентрации в цифровом виртуальном финансовом пространстве происходит 

благодаря действию сетевого эффекта и эффекта «сетевой ловушки». Кроме того, 

происходит миграция субъектов, осуществляющих работу по предоставлению 

финансовых услуг в виртуальной среде, в центральные территории с 

относительно высоким уровнем жизни. 
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наиболее популярных технологий – искусственного интеллекта и блокчейна. Выявлены 

преимущества и недостатки применения искусственного интеллекта, а также 

проанализирован инновационный опыт в управлении бизнес-процессами организаций 

банковского и транспортно-логистического сектора, а также на производственных 

предприятиях. Рассмотрены аспекты внедрения гибких методологий управления как 

фактора повышения эффективности деятельности организаций. 
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Введение. Современная российская экономика сталкивается с рядом 

значимых вызовов, таких как: стремительные технологические трансформации, 

глобальные экономические сдвиги и необходимость устойчивого развития в 

условиях постоянного изменения. В этом контексте эффективное управление 

бизнес-процессами и бизнес-моделями становится жизненно важным фактором 

для поддержания конкурентоспособности российских предприятий на мировой 

арене. 
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Цель исследования – анализ и оценка инновационных подходов к 

управлению бизнес-процессами отечественных предприятий. 

Результаты исследования. На государственном уровне дана целевая 

установка, направленная на цифровую трансформацию шестнадцати 

приоритетных отраслей национальной экономики, с последующим достижением 

Российской Федерацией ведущих позиций на глобальном технологическом 

рынке. Для этого Правительством разработан ряд стимулирующих мер, а также 

подписан договор о намерениях с рядом ответственных организаций, которые 

берут на себя обязательства по активной разработке и продвижению 

инновационных цифровых технологий. Данное обстоятельство, а также ряд 

рыночных факторов вынуждает всё большее количество предприятий включаться 

в процесс цифровизации и использовать открывающиеся возможности для 

совершенствования не только отдельных бизнес-процессов, но и бизнес-моделей 

в целом. 

Так, например, применение искусственного интеллекта в управлении бизнес-

процессами позволяет автоматизировать принятие решений на основе данных, 

оптимизировать операционные процессы и улучшать аналитику, что 

демонстрируется, например, в использовании алгоритмов машинного обучения в 

банковском секторе. В области цифровизации и технологического развития 

российские банки достаточно далеко продвинулись. Финансовые организации 

занимают четвертое место в рейтинге индекса цифровизации по видам деятельности, 

традиционно публикуемом НИУ ВШЭ [2]. Однако лишь около 7% из них 

используют возможности искусственного интеллекта в полной мере, в то время как 

доля применения этих технологий крупными мировыми банками составляет 80 % 

[3]. Среди российских лидеров по внедрению решений, основанных на 

искусственном интеллекте, выделяют Тинькофф, Сбербанк, МТС Банк и Альфа-

Банк. Каждое из названных финансовых учреждений характеризуется собственными 

инновационными разработками в различных сферах их использования.  

Так, ПАО «Сбербанк» начал полномасштабную цифровизацию своей 

деятельности в 2016 году. За семь лет было создано более десятка инновационных 

лабораторий. Их основная цель – исследование и последующее внедрение 

продуктов, использующих фундаментальные и прикладные технологии в 

интересах бизнеса. Финансовой организацией сформирована собственная 

цифровая экосистема. Она включила в себя множество различных финансовых 

сервисов, медиа приложений, продуктов для ведения электронной коммерции, 

цифровые услуги в здравоохранении, предлагает решения в сфере использования 

облачных технологий и обеспечения кибербезопасности. Уже на первом этапе 

внедрения цифровых технологий банк добился существенного улучшения 

показателей основных бизнес-процессов [4]:  

– время ожидания одобрения кредита сократилось с 16 дней до 7 мин; 

– выпуск бизнес-карты осуществляется в течение суток (вместо 10 дней); 

– срок возмещения НДС и акцизов сократился до 1 дня (ранее занимал 3 дня); 

– открытие эскроу-счета осуществляется за 5 минут (вместо 1 дня). 

Наиболее часто искусственный интеллект задействован финансовыми 

организациями в процессах скоринга, доступа к данным (биометрия, 

компьютерное зрение), антифрода. 
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В производственных организациях искусственный интеллект успешно 

используется для прогнозирования спроса на выпускаемую продукцию с учетом 

регионального фактора и других параметров, например, сезонности, ценовой 

политики конкурентов и т. д. Также широкое применение нашли алгоритмы 

оптимизации запасов на складах, управления закупками и ритмичностью 

производства [5]. 

Несмотря на значительные преимущества, искусственный интеллект 

обладает и недостатками. Например, он не способен выполнять абсолютно любые 

операции, требуя структурированной информации. Для его адекватной работы 

необходимо провести обучение с установкой формальных признаков и 

множеством итераций. 

Другим инновационным подходом в управлении бизнес-процессами 

является внедрение блокчейн-технологий в управление цепочками поставок. 

Технология обеспечивает децентрализованную и надежную систему записи 

транзакций, что улучшает прозрачность и эффективность процессов. Тема 

цифровизации грузовых перевозок с применением технологии блокчейн является 

особенно актуальной, поскольку данный вид деятельности существенно влияет на 

уровень цен, обеспеченность населения товарами, экологическую обстановку и 

другие процессы в транспортных узлах. Российский транспортно-логистический 

сектор характеризуется как сложная система, но она предоставляет огромные 

возможности для компаний в условиях быстрого роста рынка. Многие компании 

находят здесь свою нишу и успешно функционируют – часто благодаря 

пониманию направлений оптимизации процессов и адаптируемым бизнес-

моделям, которые приносят большие преимущества операторам. 

Еще одним инновационным подходом к управлению бизнес-процессами 

может служить внедрение гибких методологий управления, например, таких как 

Agile и Lean. Они позволяют увеличить эффективность управления различными 

сферами организации. Эти методологии способствуют повышению гибкости и 

оперативности в управлении проектами и бизнес-процессами. Например, 

применение Agile в российских IT-компаниях позволяет быстрее реагировать на 

изменения в требованиях клиентов и улучшать качество разработки 

программного обеспечения [6].  

Однако, в России Agilean (Agile + Lean) редко применяется в полном объеме 

из-за того, что в наших компаниях сталкиваются с менталитетом (как 

руководства, так и персонала), несовместимым с гибким управлением и быстрым 

принятием решений [1]. Такой ментальный подход характеризуется 

бюрократическим контролем и иерархичностью, которые создают препятствия 

для внедрения Agilean. 

Выводы. Современная экономика России сталкивается со множеством 

вызовов, включая быстрые технологические изменения, глобальные 

экономические сдвиги и необходимость устойчивого развития в условиях 

постоянных изменений. Эффективное управление бизнес-процессами становится 

ключевым элементом для поддержания конкурентоспособности российских 

предприятий на мировой арене. 

Российские компании активно стремятся к цифровой трансформации, 

интегрируя в свою деятельность инновационные технологии, в том числе в сфере 
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управления бизнес-процессами – искусственный интеллект, блокчейн, облачные 

технологии и т. д. 

Цифровые технологии активно используются в области автоматизации 

принятия решений и оптимизации операций. Например, в банковском секторе – в 

процессах скоринга, доступа к данным (биометрия, компьютерное зрение), 

антифрода. Производственными организациями –для прогнозирования спроса на 

выпускаемую продукцию с учетом различных факторов, для оптимизации запасов 

на складах, управления закупками и ритмичностью производства. В транспортно-

логистических системах – в процессах принятия решений по маршрутам 

перевозок, оптимального подбора транспортных средств (вместимость), загрузки 

складов и дальнейшего распределения товаров. 

Внедрение гибких методологий управления, таких как Agile и Lean, 

способствует повышению эффективности управления различными бизнес-

процессами организации, но сталкивается с препятствиями в осознании новых 

подходов к работе со стороны не только персонала, но и руководства большинства 

отечественных компаний. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Власова И. А. Agile + Lean: комплексный подход к управлению в компании / 
И. А. Власова, В. В. Мещанкина // Управленческие науки в современном мире : Сборник 
докладов студенческих секций Восьмой Международной научно-практической 
конференции, Москва, 10–11 ноября 2020 года. – Санкт-Петербург: Издательский дом 
«Реальная экономика», 2021. – С. 213–215. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46347921 
(дата обращения: 15.10.2023). 

2. Индекс цифровизации отраслей экономики и социальной сферы / Цифровая 
экономика. – 2022. – URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/785333175.pdf (дата 
обращения: 16.10.2023). 

3. Клюева А. Г. Искусственный интеллект в банковской сфере / А. Г. Клюева, 
В. В. Мандрон // Социально-экономическое развитие России и регионов в эпоху 
цифровизации : материалы XI Межвузовской студенческой научно-практической 
конференции, Брянск, 12 октября 2022 года. Том 1. – Брянск: Брянский государственный 
университет имени академика И. Г. Петровского, 2022. – С. 8–11. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=50025925 (дата обращения: 14.10.2023). 

4. Сбер: цифровая трансформация. – URL: https://profi.erzrf.ru/upload/iblock/9de/5-
Budkova-TSifrovaya_transformatsiya_Opyt_Sbera.pdf (дата обращения: 16.10.2023). 

5. Фокина Н. А. Развитие процессов цифровизации экономики в Российской 
Федерации / Н. А. Фокина // Исследование, систематизация, кооперация, развитие, анализ 
социально-экономических систем в области экономики и управления (ИСКРА – 2021) : 
сборник трудов IV Всероссийской школы-симпозиума молодых ученых, г. Симферополь, 
14 – 15 октября 2021 г. / научн. ред. В. М. Ячменевой ; редкол. : Е. Ф. Ячменев, 
Т. И. Воробец, Р. А. Тимаев. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2021. – С. 205–209. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46944846 (дата обращения: 16.10.2023). 

6. Чуркин П. И. Способы повышения конкурентоспособности IT-продукта 
компании / П. И. Чуркин // Международный академический вестник. – 2019. – 
№ 10 (42). – С. 164–68. – EDN SMSPGJ. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41152196 
(дата обращения: 15.10.2023). 

© Н. А. Фокина, О. А. Пасечник 

 



287 

УДК 658.512 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ 

БАЗЫ ЗНАНИЙ ПРИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

MANAGING THE BUSINESS PROCESS OF CREATING 

A KNOWLEDGE BASE DURING DIGITAL TRANSFORMATION 

OF HIERARCHICAL ORGANIZATION 

Харченко В. А., аспирант, 

Научный руководитель: 

Онищенко К. Н., д. э. н., доцент 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,  

Институт экономики и управления, г. Симферополь 

 

V. A. Kharchenko, graduate student,  

Scientific Adviser: 

K. N. Onischenko, 

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, 

Institute of Economics and Management, Simferopol 

Аннотация 

В настоящей статье описан бизнес-процесс создания цифровой базы знаний 

многоуровневой иерархической организации при цифровой трансформации ее базы 

знаний. 

Annotation 

This article describes the business process of creating a digital knowledge base of a multi-

level hierarchical organization during the digital transformation of the organization's 

knowledge base. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, база знаний, цифровая трансформация, 

иерархическая организация. 

 

Keywords: business process, knowledge base, digital transformation, hierarchical 

organization. 

 

Введение. В условиях цифровой трансформации одним из аспектов 

успешного управления бизнес-процессами организации является процесс 

формирования цифровых баз знаний, способствующий снижению затрат на 

ведение бизнеса, улучшению качества информационной среды в организации и 

упрощающий взаимодействие ее с внешними, внутренними клиентами и 

регуляторными органами. 

Под бизнес-процессом организаций подразумеваются «некоторые наборы 

действий, которые приводят к конкретному конечному измеряемому результату» 

[5]. Управление бизнес-процессами рассматривается как «организационная 

система, обеспечивающая непрерывный жизненный цикл и постоянное 

совершенствование бизнес-процессов, задачи которой – оптимизация ресурсов, 
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повышение эффективности деятельности при снижении затрат, сокращение 

времени выполнения заказов и повышение рентабельности инвестиций» [4]. 

Под многоуровневой организацией подразумевается «иерархическая 

организация, имеющая несколько уровней управления» [3]. 

Цель исследования. Описать процесс цифровизации базы знаний 

иерархической организации при цифровой трансформации. 

Результаты исследования. База знаний предприятия ‒ важный инструмент 

для накопления знаний и профессиональных навыков сотрудников в рамках 

компании. «Выступая надстройкой над основной информационной системой 

предприятия, она позволяет повысить эффективность работы предприятия и 

обеспечивать общую экономию средств» [2]. 

Базы знаний организации можно разделить на три типа: внешние, 

внутренние и регуляторные. Внутренние базы знаний организации 

предназначены для обслуживания запросов внутренних клиентов организации: 

персонала, руководящих органов, подразделений внутреннего аудита. 

Внутренние базы знаний содержат: 

– пользовательские инструкции для персонала, обучающие работе с 

основным функционалом систем организации; 

– кадровые документы: персональные сведения о сотрудниках, информацию 

об их отпусках, больничных и зарплатах; 

– должностные инструкции и правила корпоративной культуры; 

– обучающие аудио- и видеоматериалы; 

– инструкции по коммуникации в каналах связи; 

– внутренние нормативные документы организации; 

– инструкции по удаленной работе; 

– правила поведения при проведении видеоконференцсвязи; 

– информационные рассылки; 

– сведения об опросах и пройденном профессиональном тестировании; 

– данные о стратегии организации, ключевых показателях эффективности 

(KPI) и т. д.  

Внешние базы знаний предназначены для обслуживания клиентов 

организации. Как правило, они находятся в открытом доступе и позволяют 

организации информировать клиентов о продуктах и услугах, отвечать на самые 

важные вопросы клиентов, например, как получить доступ к тем или иным 

сервисам или продуктам, обеспечивают обратную связь с клиентами и позволяют 

информировать клиентов об основных способах взаимодействия с организацией 

и общем экономическом положении в отрасли, к которой принадлежит 

организация.  

Регуляторные базы знаний, используются организацией для поддержания 

информированности об основных законодательных и нормативных изменениях и 

могут поддерживаться, как внутренними силами, так и внешним источником. 

Цифровая трансформация организации предполагает систему глобальных и 

локальных мероприятий, действий и мер по переводу бизнес-процессов 

организации в цифровую среду [1]. 

База знаний организации также подвержена цифровой трансформации и 

требует перехода на современные цифровые носители информации. На рисунке 1 
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приведены этапы цифровой трансформации базы знаний иерархической 

организации. 

Выявление 
потребности 

в цифровизации 

базе знаний

Инициация 
процесса
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Рисунок 1 – Этапы цифровой трансформации базы знаний 

иерархической организации 

Источник: составлено авторами по материалам [3]. 

 

Рассмотрим эти этапы подробнее. 

Этап 1. Инициация процесса цифровизации базы знаний. На этом этапе в 

организации возникает рабочая группа или актор, который инициирует процесс 

цифровизации существующей базы знаний.  

Этап 2. Выявление потребности в цифровизации базе знаний. На этом этапе 

руководящие и уполномоченные органы организации оценивают, насколько 

инициация актора совпадает с потребностью организации в цифровизации базы 

знаний в условиях цифровой трансформации.  

Этап 3. Оценка эффекта от предполагаемого внедрения базы знаний. На этом 

этапе создается рабочая группа, которая создает Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) и Финансовое Обоснование внедрения цифровой базы знаний 

и оценивает наличие ресурсов и финансовые затраты, которые необходимо 

понести организации для создания цифровой базы знаний.  

Этап 4. Выбор цифровых платформ. На этом этапе организация анализирует 

и выбирает цифровые платформы для ведения цифровой базы знаний. 

Этап 5. Оцифровка информации и получение цифровой информации. 

Производится оцифровка имеющейся информации, а также получение из 

источников прочей цифровой информации для внесения в цифровую базу знаний. 

Этап 6. Первичное наполнение цифровых платформ цифровой 

информацией. Привлекаются ресурсы внутренние или внешние по наполнению 

цифровой базы знаний. 

Этап 7. Согласование. Уполномоченные органы организации и 

уполномоченные сотрудники должны согласовать внесение информации в базу 

знаний. В многоуровневых иерархических организациях [5], имеющих большое 

количество зависимых или независимых подразделений, каждое подразделение 

может иметь свое видение на вносимую информацию. Также возможно 

согласование информации с внешними акторами, если существует их влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность организации. 

Этап 8. Валидация. На этом шаге выносится суждение о дальнейшей 

возможности пользоваться информацией из базы знаний организации. 

Редактирование, удаление, замена такой информации допустима только после 

согласования со всеми заинтересованными акторами организации. 

Выводы. Цифровая трансформация бизнес-процессов организации 

побуждает к цифровой трансформации ее базы знаний. Процесс цифровизации 
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базы знаний организации проходит ряд взаимозависимых этапов, которые важны 

с точки зрения их объективизации. 
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Введение. Деятельность многих современных предприятий ориентирована 

на развитие и долгосрочный успех на основе создания устойчивых конкурентных 

преимуществ. Это невозможно без осуществления комплексного анализа 

деятельности, учета влияния различных факторов, глобальных технологических 

трендов и поиска инструментов, способных радикально изменить 

организационные процессы и обеспечить устойчивую конкурентную позицию 

предприятия в отрасли. 

Цель исследования – рассмотреть направления цифровизации в 

деятельности современных предприятий и выявить ее преимущества. 

Результаты исследования. В качестве глобального технологического 

тренда, влияющего на экономику страны и деятельность каждого предприятия, 

можно выделить цифровизацию. Цифровизация предполагает применение 

различных цифровых технологий и инструментов для повышения эффективности, 

конкурентоспособности и инновационности бизнеса. Цифровизация предприятий 

происходит с использованием цифровых платформ, искусственного интеллекта, 

Интернета вещей (IoT), цифровых двойников, робототехники и автоматизации, 

технологий машинного зрения, облачных вычислений, виртуальной реальности, 

распределенного реестра и других технологий. 

В 2022 году сотрудниками Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ были представлены результаты исследования 

относительно уровня использования цифровых технологий, цифровизации 

бизнес-процессов, цифровых навыков персонала, затрат на внедрение и 

использование цифровых технологий и кибербезопасности по ключевым 

отраслям в виде «Индекса цифровизации отраслей экономики и социальной 

сферы» [1]. В пятерку отраслей с наибольшим значением индекса вошли: ИТ-

отрасль, сфера информации и связи, сектор высшего образования, финансовый 

сектор, оптовая и розничная торговля [1]. «Самые низкие результаты показали 

организации, занимающиеся операциями с недвижимостью» [1]. 

Сфера высшего образования входит в тройку «лидеров» цифровизации. 

Предпосылками активной цифровизации послужила пандемия, которая 

способствовала переводу процесса взаимодействия образовательных учреждений 

с потребителями образовательных услуг в онлайн-режим, и работа с современным 

«цифровым поколением» обучающихся. Основными целями цифровизации 

сферы высшего образования являются: «формирование модели смешанного 

обучения; переход к онлайн-обучению; создание виртуальной (цифровой) 

образовательной среды; изменение подхода к управлению образовательными 

организациями» [4]. Достижение этих целей возможно на основе внедрения: 

образовательных платформ и электронных учебников; дистанционного обучения 
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и виртуальных аудиторий; адаптивного обучения и персонализации; мультимедиа 

и интерактивных технологий в учебном процессе; онлайн-оценки и обратной 

связи; цифрового управления образовательными процессами (планирование 

расписания занятий, управление ресурсами, анализ данных и принятие решений). 

Цифровизация в сфере высшего образования позволит преобразовать 

традиционные методы обучения, улучшить доступность, эффективность и 

качество образования, увеличить количество обучающихся, повысить 

эффективность системы управления ВУЗом. 

Банковский сектор также относится к числу цифровых новаторов. 

Ускоренные темпы внедрения цифровых технологий в этой сфере в большой 

степени обусловлены требованиями потребителей – «сокращение времени на 

совершение банковских операций, возможность их осуществления в режиме 24x7, 

более удобное использование банковских продуктов и услуг, возможность 

получать другие услуги наряду с банковскими с помощью единого интерфейса» 

[6]. Среди возможных направлений цифровизации банковских учреждений 

можно выделить: создание цифровых каналов обслуживания клиентов (Интернет-

банкинг, мобильные приложения и чат-боты); использование цифровых 

платежных систем (мобильные платежи, электронные кошельки и онлайн-

платформы); автоматизацию и оптимизацию внутренних банковских процессов 

(например, электронный документооборот и автоматизированные системы учета 

и аудита); использование искусственного интеллекта и машинного обучения для 

принятий решений, анализа больших объемов данный и персонализации услуг. 

Цифровизация банковской сферы позволит улучшить клиентский опыт; повысить 

эффективность бизнес-процессов; расширить рынки и создать новые бизнес-

модели. 

Промышленность, являясь одной из ключевых отраслей экономики РФ, в 

рамках Индустрии 4.0 активно внедряет цифровые технологии для перестройки 

своих бизнес-процессов под глобальные изменения рынка. В качестве основных 

цифровых инструментов цифровой трансформации промышленных предприятий 

выступают: анализ данных и искусственный интеллект, позволяющие 

обрабатывать и интерпретировать большие объемы данных, собранные от 

сенсоров и других источников; автоматизация и роботизация для выполнения 

рутинных задач, повышения точности и скорости производственных операций, а 

также для обеспечения безопасности рабочей среды; цифровые двойники и 

виртуальная реальность, позволяющие оптимизировать производственные 

процессы и обучать персонал; цифровые сети, обеспечивающие связь между 

различными устройствами и системами; Интернет вещей и сенсорика для сбора 

данных о производственных процессах, условиях работы и состоянии 

оборудования [3]. Преимущества от цифровизации промышленности выражаются 

в повышении производительности и гибкости производства, улучшении качества 

продукции, снижении издержек, улучшении условий труда и повышении уровня 

конкурентоспособности предприятий. 

Целью цифровизации сферы туризма является обеспечение устойчивого 

развития отрасли за счет создания инновационного цифрового пространства на 

основе концепции smart-туризма и удовлетворении потребностей «умного 

туриста», «для которого цифровые коммуникации стали основным атрибутом 

качественного отдыха» [5]. «Smart-туризм объединяет в себе планирование 
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туризма на территории, применение принципов устойчивости к цепочке 

начисления стоимости, внедрение цифровых технологий в туристические 

впечатления и предоставление услуг, эффективное управление ресурсами и 

способность реагировать на потребности и особенности поведения туристов» [5]. 

Инструментами цифровизации предприятий сферы туризма могут стать: веб-

сайты и мобильные приложения, системы управления бронированием, системы 

управления отношениями с клиентами (CRM-системы), автоматизированные 

системы обработки платежей, технологии виртуальной и дополненной 

реальности, инструменты аналитики данных и бизнес-интеллекта, социальные 

медиа, цифровой маркетинг и др. Положительный эффект от цифровизации 

проявится в улучшении доступа к информации и услугам, удобстве в 

бронировании и продажах, повышении качества предоставляемых услуг, 

персонализации услуг, улучшении клиентского сервиса, повышении 

операционной эффективности и общей производительности, обеспечении 

устойчивости отрасли. 

Цифровизация системы здравоохранения Российской Федерации 

происходит в рамках «Национального приоритетного проекта «Здравоохранение» 

[9]. Актуальность этого процесса обусловлена неравенством в доступности 

качественной медицинской помощи, различиями в результатах лечения, 

растущем спросе на медицинские услуги [9]. Технологии и инструменты 

цифровизации в сфере здравоохранения могут быть использованы для ведения 

электронной медицинской документации, автоматизации процессов (учет 

пациентов, управление медицинскими ресурсами, обработка платежей, 

выставление счетов и др.), записи на прием и управления расписанием, аналитики 

данных, для принятия решений, диагностики и прогнозирования результатов 

лечения, предиктивной медицинской помощи и экспертизы ее качества, доступа 

пациентов к услугам на основе телемедицины. Цифровизация в сфере 

здравоохранения позволит повысить качество медицинского обслуживания, 

упростить доступ к медицинским услугам и учреждениям, повысить 

эффективность мониторинга и управления состоянием здоровья населения, 

оптимизировать процессы и сократить количество врачебных ошибок. 

Основой для цифровизации в сфере транспорта является Стратегия 

цифровой трансформации транспортной отрасли РФ, включающая направления: 

«Беспилотники для пассажиров и грузов»; «Зеленый цифровой коридор 

пассажира»; «Бесшовная грузовая логистика»; «Цифровое управление 

транспортной системой РФ»; «Цифровизация для транспортной безопасности» и 

«Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры» [8]. Для 

достижения стратегических целей усилия по цифровизации в сфере транспорта 

целесообразно направить на развитие беспилотного транспорта; оптимизацию 

логистических процессов, улучшение взаимодействия с клиентами на основе 

онлайн-платформ и мобильных приложений (заказ услуги транспортной 

компании, отслеживание груза в режиме реального времени, электронные 

документы и уведомления о статусе доставки и др.); оптимизацию обмена 

данными и информацией между различными участниками логистической цепочки 

в режиме реального времени; отслеживание и мониторинг различных параметров 

и условий транспортировки грузов на основе использования датчиков и 

технологий Интернета вещей. От цифровизации транспортные предприятия 
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получат конкурентные преимущества в виде совершенствования транспортной 

инфраструктуры, сокращения времени доставки, снижения затрат, снижения 

совокупных выбросов CO2 автомобильного транспорта, использования 

беспилотных автомобилей, повышения эффективности мониторинга и контроля 

состояния транспортной безопасности, улучшения обслуживания клиентов и 

взаимодействия с поставщиками и партнерами. 

Исследователи отмечают наиболее заметный позитивный сдвиг в цифровой 

трансформации сельского хозяйства [1]. «Текущий уровень развития цифровых 

технологий позволил автоматизировать существенную часть 

сельскохозяйственных операций, значительно сократив объем ручного труда» [1], 

но, несмотря на это, темпы цифровизации отрасли достаточно низкие [1]. Это 

обусловлено низким уровнем осведомленности организаций о существующих 

цифровых технологиях и получаемых от их использования эффектах, 

неготовностью к цифровизации, отсутствием квалифицированных кадров и 

недостаточностью финансовых ресурсов. Возможные направления цифровизации 

сельскохозяйственных предприятий: управление растениеводством на основе 

использования датчиков, систем мониторинга и аналитики данных; мониторинг 

здоровья и поведения животных; оптимизация кормления и управления 

поголовьем; прецизионное земледелие на основе геопространственных 

технологий, датчиков и аналитики данных для оптимизации использования земли, 

удобрений и пестицидов; внедрение цифровых систем управления складами и 

логистики; аналитика данных с целью определения оптимального времени для 

посева и сбора урожая, прогнозирования рыночных тенденций, оптимизации 

закупок и планирования производственных процессов [2]. Положительное 

влияние цифровой трансформации будет выражаться в снижении затрат, 

повышении производительности, повышении качества сельскохозяйственной 

продукции и снижении негативного влияния на окружающую среду. 

Индекс цифровизации предприятий строительной сферы также один их 

самых низких [1]. «Причиной тому – особенности инвестиционно-строительного 

процесса: много участников (заказчик, генподрядчик, субподрядчики); большое 

количество согласований и проверок, которые сопровождаются 

документооборотом; длительный жизненный цикл проекта; взаимосвязанные и 

последовательные работы, требующие много ресурсов» [7]. Возможные 

направления цифровизации в сфере строительства: компьютерное моделирование 

и проектирование зданий на основе bim-технологий; управление проектами и 

задачами с использованием коллаборативных цифровых платформ, позволяющих 

командам обмениваться информацией, документами и обновлениями в режиме 

реального времени; использование дронов и дистанционного зондирования для 

получения данных об условиях строительной площадки, аэрофотосъемки, 

инспекции объектов, контроля качества и мониторинга прогресса строительства; 

использование строительных информационных моделей (CIM – моделей), 

охватывающих все аспекты жизненного цикла строительного объекта, включая 

проектирование, строительство и эксплуатацию; роботизация и автоматизация. 

Цифровизация в сфере строительства позволит оптимизировать процесс 

проектирования, улучшить координацию между различными участниками 

проекта, повысить качество и снизить затраты на строительство и эксплуатацию 

объектов; повысить уровень безопасности на строительных объектах. 
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Несмотря на положительные эффекты от цифровизации предприятий разных 

отраслей, перечень проблем и недостатков, с которыми они могут столкнуться, у 

всех практически одинаковый. Среди основных проблем следует выделить 

значительные финансовые затраты, необходимость обеспечения безопасности 

данных, проведение инфраструктурных и культурных преобразований, 

инертность и недостаточная квалификация персонала, технологическая 

неготовность к цифровой трансформации и отсутствие критериев оценки 

эффективности цифровизации. 

Выводы. Цифровизация является ключевым трендом развития современных 

предприятий и условием для обеспечения устойчивого конкурентного положения. 

На сегодняшний день существует достаточно большой разрыв в уровне 

цифровизации предприятий различных отраслей. Это обусловлено отсутствием 

стратегии развития и квалифицированных кадров, необходимостью больших 

капиталовложений, изменений в организационной культуре и неготовностью 

предприятий к внедрению инноваций. 

Вместе с тем выявленные преимущества цифровизации являются важным 

стимулом ее внедрения во всех отраслях экономики. 
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Представлена инновационная зрелость предприятия как экономическая категория, 

раскрыта сущность понятия «инновационная зрелость предприятия» и ее 
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Введение. В настоящее время развитие инноваций является приоритетной 

задачей как для государственных деятелей в рамках стратегий социально-

экономического развития государства, так и для бизнеса, поскольку именно 

инновации обеспечивают высокий уровень социально-экономического развития 

и конкурентоспособности субъекта экономических отношений на современном 

этапе. Это обусловлено различными факторами: высокой интенсивностью 

рыночной конкуренции, растущим спросом на высокотехнологичные товары и 

услуги, экономической эффективностью инновационного производства и т. д. 
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«Внедрение и развитие инноваций на предприятии, в первую очередь, 

включает в себя оценку текущего уровня инновационного развития, 

включающего в себя множество факторов: наличие стратегии инновационного 

развития, уровень квалификации персонала в организации, объём затрат на 

развитие инноваций, оценка технологической инфраструктуры предприятия в 

контексте производимой продукции, внешних факторов рыночной среды и т. д. С 

целью структуризации и повышения эффективности оценки актуальным шагом 

является внедрение инновационной зрелости в качестве комплексной 

экономической категории, включающей в себя не только уровень инновационного 

развития, но и готовность организации к цифровой трансформации процессов, 

платформизации управленческих процессов и т. д.» [6]. Также, инновационная 

зрелость подразумевает уровень способности предприятия эффективно 

адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и является предпосылкой 

для успешной цифровой трансформации. 

Цель исследования. Представление понятия «инновационная зрелость 

предприятия» как экономической категории. 

Результаты исследования. С точки зрения экономической теории 

«экономическая категория» по своему содержанию является неким абстрактным 

понятием, которое применяется для представления экономических явлений, 

процессов и отношений (трудовых, производственных, партнерских, 

социальных). «Экономическая категория» – это теоретическое описание явлений, 

процессов и логика производственных отношений в терминах макро-, мезо- и 

микроэкономики в соответствии с динамикой развития производительных сил, 

экономических явлений и процессов, позволяющих раскрыть их сущность, 

систематизировать и формализовать сложные экономические явления, а также 

сформировать базу данных для дальнейшего планирования и прогнозирования 

деятельности субъекта. 

Если представлять понятие «инновационная зрелость предприятия» как 

экономическую категорию, то это совокупность микроэкономических 

показателей (прибыль, себестоимость, затраты, эффективность, стимулирование, 

заработная плата, производительность труда), отражающих качество и уровень 

трудовых отношений, сложность и неоднозначность производственных 

процессов, и результаты деятельности предприятия, реализующего инновации на 

всех уровнях (производственно-технологические, управленческие, продуктовые). 

В первую очередь, следует отметить, что понятие «инновационная зрелость 

предприятия» является междисциплинарным, дискуссионным и неоднозначным, 

его анализируют с правовой точки зрения как претензию «на право 

собственности» [4], как предпосылку к цифровой трансформации [6; 7], как 

объект глубинного исследования производственных процессов [2], как 

«управленческие инновации в предметном поле социологии» [5], как фактор 

технологического роста [1] и т. д. Безусловно, существуют различные подходы к 

определению понятия «инновационная зрелость предприятия», многообразие 

подходов обусловлено комплексностью данного понятия и множеством 

различных факторов, входящих в него. На наш взгляд, наиболее емким понятием 

является следующее: «инновационная зрелость предприятия» – это совокупность 

показателей инновационной деятельности предприятия, отражающих степень 

интеграции отдельно взятого предприятия в эффективное инновационное 
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развитие, включая стратегию развития инноваций, оценку инновационной 

инфраструктуры, уровень квалификации кадров, опыт интеграции 

инновационных решений и проектов и т. д. Таким образом, «инновационная 

зрелость предприятия» – это комплексная экономическая категория, включающая 

в себя множество аспектов инновационного развития. 

Говоря об аспектах инновационного развития, следует отметить различные 

виды инноваций, имплементируемые в рамках повышения уровня инновационной 

зрелости – производственно-технологические, продуктовые и управленческие [3]. 

Также существуют различные группировки инноваций в зависимости от их 

назначения. Нами предлагается следующая группировка инноваций: 

– по сфере деятельности предприятия: производственные, экологические, 

торговые, логистические, информационные; 

– по области применения: управленческие, продуктовые, технологические; 

– по получаемому эффекту: экономические, социальные; 

– по перспективному развитию экономики: критические и сквозные 

технологии, ориентированные на повышение технологического суверенитета 

предприятия, региона, государства. 

Следовательно, с точки зрения менеджмента «инновационная зрелость 

предприятия» – это межуровневая ответственность за рациональное применение 

инструментов, ориентированных на развитие инноваций в разных предметных 

областях, эффективное практическое применение и формирование 

инновационной культуры предприятия. 

Влияние инновационной зрелости на экономические показатели 

предприятия, а именно, на финансовые (рост прибыли предприятия, снижение 

управленческих затрат и себестоимости продукции), управленческие 

(оптимизация бизнес-процессов, обоснование управленческих решений), 

организационные (оптимизация внутренней логистики, внедрение технологий 

бережливого производства, оптимизация коммуникаций, проведение цифровой 

трансформации), кадровые (рост уровня заработной платы и стимулирующих 

выплат, повышение условий труда) подтверждает наше утверждение о том, что 

«инновационная зрелость предприятия» является экономической категорией. 

Выводы. Таким образом, понятие «инновационная зрелость предприятия» 

является экономической категорией, которая описывается в терминах 

микроэкономики и включает в себя совокупность показателей, отражающих 

результаты инновационного развития экономического субъекта. Инновационная 

зрелость предприятия на современном этапе является отражением уровня 

конкурентоспособности организации и повышает качество и эффективность его 

производственных процессов. 
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Введение. За последние десятилетия в лесном комплексе произошло 

нарушение равновесия между площадью выбытия и восстановления лесов. Для 

снижения и ликвидации такого неравенства важное значение имеет организация 

государственного лесоуправления. Федеральный проект «Сохранение лесов» 

направлен на обеспечение рационального лесопользования и лесовосстановления. 

Для достижения главной цели национального проекта необходимо обеспечить 
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качество его показателей, которые определяются объективностью исходных 

данных и качеством методик расчетов. Специфика лесной отрасли порождает ряд 

проблем, требующих особого внимания для достижения целевых показателей. 

Цель исследования. Определить факторы, влияющие на достижение 

целевых показателей федерального проекта «Сохранение лесов». 

Результаты исследования. «Федеральный проект «Сохранение лесов» 

реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» и Национального проекта «Экология». Реализация 

мероприятий федерального проекта осуществляется по нескольким 

направлениям, среди которых увеличение площади лесовосстановления, закупка 

лесохозяйственной техники и оборудования, закупка лесопожарной техники и 

оборудования, формирование запаса лесных семян, а также проведение 

инвентаризации фонда лесовосстановления» [3]. 

Цель федерального проекта – обеспечение баланса выбытия и 

воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году. Следует отметить, что 

уже в 2021 году площадь лесовосстановления превысила площадь погибшего леса 

на 9,6 %. 

Однако вопросы, связанные с посадкой лесных культур и дальнейшим 

агротехническим уходом за ними, требуют особого внимания. Практика 

показывает, что арендаторы лесных участков, выполняющие 

лесовосстановительные работы за собственный счет, не заинтересованы в 

конечном результате. Главная задача арендаторов сдать выполненные работы с 

наименьшими финансовыми потерями. На сегодняшний момент в федеральном 

проекте «Сохранение лесов» «не предусмотрен целевой показатель, 

направленный на повышение эффективности лесовосстановления. Действующие 

целевые показатели «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения 

к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и «площадь погибших 

лесных насаждений» не учитывают эффективность лесовосстановления, то есть 

не показывают приживаемость высаженных лесных культур. Низкая 

эффективность воспроизводства лесов также подтверждается данными, которые 

приведены в Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года, согласно которой потребность в агротехнических уходах за лесными 

культурами удовлетворяется только на 60 %. Из-за несоблюдения 

агротехнических условий выращивания лесных культур наблюдается их гибель 

до момента перевода в покрытую лесом площадь» [1]. 

Административно установленные показатели не зависимо от изменения 

политической и экономической ситуации подвержены большому риску 

недостижения по той причине, что экономическая организация их выполнения 

основана на рыночных отношениях, в том числе на рыночном ценообразовании 

за единицу выполненных работ. 

Учитывая тот факт, что часть площади свободна от аренды, другая находится 

в аренде, формирование нормативов затрат будет различаться в разы на 

одноименные виды работ. Так, например, затраты на создание лесных культур по 

нормативам Рослесхоза составляют 33 тыс. руб., а фактические затраты 

лесопромышленных предприятий приближаются к 70 тыс. руб. за гектар 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Расходы на создание лесных культур 

Наименование показателя 

Затраты на единицу 

объема по данным 

ЛОКП 

«Ленобллесхоз», 

руб./га 

Затраты на единицу 

объема по данным 

арендаторов лесных 

участков, 

руб./га 

Подготовка почвы под лесные 

культуры 

4 251,26 6 375,00 

Посадка лесных культур  12 432,62 16 623,00 

Уход за лесными культурами – 1 2 527,36 3 538,00 

Уход за лесными культурами – 2 2 527,36 3 538,00 

Посадочный материал (сеянцы) 24 000,00 40 000,00 

Итого 33 305,98 70 074,00 

Источник: составлено автором на основании данных ЛОКП «Ленобллесхоз» 

и лесозаготовительных организаций. 

 

Принимая во внимание политические риски последнего года вероятность 

достижения поставленных целей весьма сомнительна. 

Для адаптации существующего экономического механизма к рискам и 

неопределенностям в экономической, технической и социальных сферах 

необходим комплексный подход к изменению не только федерального проекта 

«Сохранение лесов», но и всей экономической организации лесного хозяйства 

России. 

Целесообразно, как с научной точки зрения, так и с практической точки 

зрения рассмотреть возможность создания государственных комплексных лесных 

предприятий, сочетающих в себе производственную и управленческую функции, 

кроме контрольной. Подобная экономическая организация сложилась накануне 

принятия Лесного кодекса РФ до 2006 года. На тот момент лесхозы многолесных 

районов показывали свою независимость от бюджетного финансирования [2]. 

Выводы. Целевой показатель проекта «увеличение площади лесов» 

формирует формальный подход к оценке результатов лесовосстановительных 

мероприятий. Для более полного соблюдения баланса выбытия и воспроизводства 

лесов федеральный проект «Сохранение лесов» предлагается дополнить такими 

целевыми показателями, как «процент приживаемости лесных культур» и 

«площадь лесных культур, переведенных в покрытые лесной растительностью». 

Рассмотрение предлагаемой возможности изменения экономической 

организации лесного хозяйства России значительно сократит нагрузку на 

федеральный бюджет и бюджеты субъекта Российской Федерации, тем самым 

приблизит к достижению поставленных целей федерального проекта 

«Сохранение лесов». 
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Введение. Леса Камчатского края являются важным природным ресурсом, 

выполняющим множество экологических, социальных и экономических функций. 

Они обеспечивают сохранение биологического разнообразия, регулируют водный 

и углеродный циклы, предотвращают эрозию почвы, снижают риск лавин и 

оползней, создают условия для развития туризма, охоты, рыболовства и других 

видов деятельности. Однако леса подвергаются различным угрозам, таким как 

незаконная вырубка, пожары, вредители и болезни. Поэтому необходимо 

принимать экономические меры по их охране, защите и восстановлению. 

Научным направлением кафедры лесной политики, экономики и управления 

СПБГЛТУ в течение длительного времени является разработка экономических 

механизмов, направленных на совершенствование охраны лесов от пожаров и 

лесонарушений, и их лесовосстановление [4]. 

Основываясь на многолетних научных исследованиях кафедры, была 

сделана попытка применения разработанных подходов для лесов Камчатского 

края. 

Программными документами, направленными на решение задачи 

сбережения лесов на федеральном уровне, является паспорт федерального 

проекта «Сохранение лесов», на региональном уровне – паспорт регионального 

проекта «Сохранение лесов на территории Камчатского края». 

Гипотетически можно предположить, что федеральные и региональные 

проекты существенно улучшат состояние охраны, защиты и воспроизводства 

лесов. 

Целью исследования является оценка результатов реализации 

федерального проекта «Сохранение лесов» на примере Камчатского края. 

Результат исследования. Актуальность статьи связана с тем, что леса 

Камчатского края, являясь ценным природным ресурсом России, подвержены 

различным угрозам. Реализация федерального проекта «Сохранение лесов» в 

Камчатском крае помогает охранять, восстанавливать и развивать лесные 

экосистемы края. 

В Российской Федерации в 2019 году стартовал национальный проект 

«Экология», в рамках которого реализуется федеральный проект «Сохранение 

лесов». Целью этого проекта является обеспечение полного баланса между 

вырубкой и восстановленным лесом к 2024 году. Для этого предусмотрены 

следующие мероприятия: 

– организация и проведение работ по естественному лесовосстановлению на 

площади 1,5 млн га в год; 

– организация и проведение работ по искусственному лесовосстановлению 

на площади 50 тыс. га в год; 

– организация и проведение работ по уходу за молодыми лесными 

культурами на площади 100 тыс. га в год; 

– организация и проведение работ по созданию лесопитомников с 

производственной мощностью 50 млн саженцев в год; 

– организация и проведение работ по охране лесов от пожаров, вредителей и 

болезней; 

– организация и проведение работ по контролю за использованием и 

воспроизводством лесов; 
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– организация и проведение работ по повышению эффективности 

использования древесных отходов; 

– вовлечение населения в мероприятия по охране, защите и воспроизводству 

лесов; 

– повышение эффективности контроля за использованием лесов; 

– совершенствование нормативно-правовой базы в области лесных 

отношений; 

– развитие материально-технической базы лесного хозяйства. 

Камчатский край расположен на северо-востоке России, занимает площадь 

472 тыс. км2 и обладает достаточно высокой лесистостью в 42,7 %, занимая 36 

место [3]. Лесной фонд занимает 95,3 % общей земельной площади края, в том 

числе покрытые лесом 19 млн га, непокрытые лесом – 26,2 млн га. Основными 

породами являются лиственница, ель, пихта, сосна, береза и осина. Леса 

Камчатского края имеют большое значение для сохранения уникальной флоры и 

фауны региона, а также для поддержания экологического равновесия. 

Однако леса Камчатского края подвергаются различным угрозам, таким как: 

– незаконная заготовка древесины; 

– частые и масштабные пожары; 

– ветровалы и снеголомы; 

– вредители и болезни; 

– антропогенное воздействие (строительство дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и т. д.). 

По данным Агентства лесного хозяйства Камчатского края, за 9 месяцев 

2023 года на землях лесного фонда края было выявлено более 100 нарушений 

лесного законодательства. 

По данным на 2022 год, представленным в паспорте регионального проекта 

«Сохранение лесов на территории Камчатского края» от 13.05.2022, 

региональный проект достиг следующих целевых показателей (таблица 1). 

Таблица 1 – Достигнутые показатели при реализации регионального проекта 

«Сохранение леса на территории Камчатского края» 

Показатель 

Ед. 

изме-

рения 

2020 г 2021 г 2022 г 
2024 г 

(план) 

Площадь лесовосстановления га 1962,1 2033,3 3226,7 4260,0 

Площадь лесных пожаров на землях 

лесного фонда 
га 51648,0 172869 9060,1 - 

Оснащение специализированных 

учреждений лесопожарной 

техникой для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от 

пожаров 

тыс. 

руб. 
25149,6 45514,0 13454,0 15403,7 

Увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено 

качество и эффективность работ по 

лесовосстановлению на лесных 

участках непереданных в аренду. 

тыс. 

руб. 
3286,2 643,0 70,2 67,8 

Источник: составлено авторами по материалам [1; 2; 5; 6]. 

 

https://russiacb.com/regions/kamchatka/about-kamchatka/
https://russiacb.com/regions/kamchatka/about-kamchatka/
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Исходя из таблицы были сделаны следующие выводы: 

– наблюдается значительное увеличение площади лесовосстановления в 

2022 году, что может свидетельствовать о целенаправленном увеличении 

бюджетных ассигнований на эти цели, несмотря на сокращение общего бюджета 

на лесное хозяйство; 

– существенное снижение площади лесных пожаров в 2022 году указывает 

на эффективность ранее проведенных мероприятий и инвестиций в 

предотвращение и борьбу с пожарами, что позволило оптимизировать текущие 

расходы; 

– уменьшение оснащения спец. учреждений лесопожарной техникой и 

средств на проведение мероприятий по охране лесов от пожаров в 2022 году 

может отражать достижение определенного уровня оснащенности, который 

позволяет поддерживать необходимые меры безопасности при меньших затратах; 

– резкое сокращение бюджетных средств на повышение качества и 

эффективности работ по лесовосстановлению может быть связано с завершением 

основного объема работ в предыдущие годы или с переориентацией 

финансирования на другие приоритетные задачи; 

– проект приближается к плановым показателям за 2024 год, что говорит о 

его успешном планировании с точки зрения проектного подхода. 

Таким образом, региональный проект «Сохранение лесов на территории 

Камчатского края» является успешным и эффективным, что способствует 

достижению цели федерального проекта «Сохранение лесов». Однако, в будущем 

необходимо учитывать следующие факторы, которые могут оказать негативное 

влияние на состояние лесов Камчатского края: 

– изменение климата, которое может привести к повышению температуры 

воздуха, уменьшению осадков и увеличению частоты и интенсивности пожаров; 

– развитие туризма, которое может привести к повышению антропогенной 

нагрузки на лесные экосистемы, загрязнению окружающей среды и нарушению 

биоразнообразия; 

– недостаток квалифицированных кадров и средств для осуществления 

контроля за использованием и воспроизводством лесов. 

Для решения этих проблем необходимо совершенствовать экономический 

механизм, направленный на сохранение и восстановление лесов Камчатки, а 

также разрабатывать и внедрять новые технологии и инновации в области лесного 

хозяйства. Кроме того, необходимо повышать экологическое образование и 

осведомленность населения о значении и роли лесов Камчатки для природы и 

человека. 

Выводы. Региональный проект «Сохранение лесов на территории 

Камчатского края» дает положительные результаты и способствует повышению 

экологического благополучия региона и всей страны. Однако для достижения 

цели федерального проекта «Сохранение лесов» необходимо продолжать 

усиливать мероприятия по охране, защите и восстановлению лесов, а также 

привлекать к этому процессу все заинтересованные стороны: государственные 

органы, бизнес, общественные организации и граждан. 
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Введение. Целенаправленное управление социально-экономическими 

системами, в том числе и регионами, требует особой системы наблюдения и 

контроля за процессами, происходящими как в самой системе, так и за ее 

границами. Существующие системы мониторинга экономической безопасности 

направлены на определение ее уровня в масштабах государства. Однако, 

учитывая федеративное устройство России, следует помнить, что надежность 

системы определяется надежностью ее элементов. Таким образом, 

«экономическая безопасность РФ может быть достигнута только при стабильном 

и устойчивом развитии всех ее субъектов» [1]. Уровни социально-экономического 

развития регионов РФ в существенной степени отличаются, поэтому проблема 

получения своевременной аналитической информации, оценки и контроля 

экономической безопасности региона является актуальной и не имеет на данный 

момент единого решения. 

Целью исследования является рассмотрение основных задач и 

особенностей мониторинга экономической безопасности регионов России. 

Результаты исследования. Экономическая безопасность региона 

характеризуется способностью его экономики функционировать в режиме 

устойчивого развития для обеспечения достойных условий жизни населения, 

развития личности, а также возможностью противостоять дестабилизирующему 

воздействию факторов внутренней и внешней среды, поэтому для определения 

уровня экономической безопасности региона необходима особая система 

параметров, учитывающая специфику конкретной территории.  

Мониторинг экономической безопасности региона – это систематическое и 

непрерывное наблюдение за состоянием экономической системы определенного 

региона, сбор данных с целью контроля социально-экономического состояния и 

прогнозирования возможных угроз. 

«В Стратегии экономической безопасности России одним из ключевых 

инструментов обеспечения экономической безопасности выступает мониторинг 

факторов, идентифицирующих ее угрозы. Если в ведущих экономиках мира 

мониторинг уже стал реальным инструментом, обеспечивающим достоверной и 

своевременной информацией систему государственного и корпоративного 

управления, то в современной России работа в данном направлении только 

начинается» [2, с. 16]. 

Проблема мониторинга экономической безопасности рассматривалась в 

работах И. Е. Денежкиной, Д. А. Суздалевой, С. А. Носкина, О. С. Надежиной, 

Е. С. Митякова, Е. А. Хусаиновой, Т. А. Рудаковой, И. Н. Санниковой, О. Ю. 

Рудаковой и др. Многообразие существующих сегодня научных взглядов на 

понимание сущности рассматриваемой проблемы обусловлено федеративным 

устройством России, обширностью занимаемой территории, а также 

пространственными различиями в обеспечении ресурсами, уровнем социального 

и экономического развития регионов, качеством жизни населения, 

инфраструктурной оснащенностью, экологическим состоянием среды и прочими 

факторами. В связи с этим очевидна сложность разработки унифицированной 

системы мониторинга экономической безопасности регионов. 

Основные задачи мониторинга экономической безопасности региона 

включают: 
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1. Анализ экономического климата: мониторинг основных 

макроэкономических показателей региона, таких как ВРП, инфляция, 

безработица, уровень потребления и т. д., что позволяет оценить текущее 

состояние экономики, выявить риски и угрозы для ее стабильности. 

2. Мониторинг инвестиций: отслеживание потока инвестиций в регион, 

анализ их состава и источников. Мониторинг инвестиций дает возможность 

оценить способность региона привлекать инвестиции и снизить риски их оттока. 

3. Анализ секторов экономики: изучение состояния и развития ключевых 

отраслей региона, их конкурентоспособности и перспектив. Данные показатели 

позволяют определить области, требующие дополнительной поддержки и 

развития, а также выявить риски, связанные с сокращением или закрытием 

определенных отраслей. 

4. Мониторинг внешней торговли: отслеживание объема и структуры 

экспорта и импорта региона, анализ географии и направлений внешней торговли. 

Дает возможность оценить уязвимость региона перед изменениями мировой 

экономической ситуации и глобальными торговыми конфликтами. 

5. Анализ финансовой стабильности: мониторинг состояния банковской 

системы и финансовых рынков региона, анализ уровней долга и 

платежеспособности региональных компаний и государственных организаций. 

Это позволяет выявить риски финансового кризиса и принять необходимые меры 

для его предотвращения. 

6. Оценка рисков и разработка мер по их снижению: на основе анализа 

полученных данных и выявленных рисков необходимо разработать стратегию по 

управлению экономическими угрозами и направить усилия на укрепление 

экономической безопасности региона. 

Мониторинг экономической безопасности регионов Российской Федерации 

имеет свои особенности, которые связаны с уникальными характеристиками 

региональной экономики и особенностями внутренних и внешних вызовов. Вот 

некоторые из них: 

– зависимость от внешних экономических факторов. Российские регионы 

подвержены влиянию санкций, глобальных рыночных трендов и пр. Данные 

мониторинга должны позволять учитывать эту зависимость и давать возможность 

прогнозировать последствия таких факторов для экономической безопасности 

региона; 

– региональные различия в доступе к ресурсам. Россия является страной с 

богатыми природными ресурсами, но их распределение между регионами 

неравномерно. При проведении мониторинга следует учитывать эти различия и 

анализировать их влияние на экономическую безопасность; 

– уровень развития региональной инфраструктуры. Поскольку региональная 

инфраструктура оказывает влияние на экономическую безопасность региона и 

имеет существенные различия по уровню развития в разных регионах РФ, при 

проведении мониторинга следует учитывать этот фактор и анализировать его 

влияние на экономическую активность; 

– географическое положение региона. Некоторые регионы России находятся 

в особо важных зонах (государственные границы, выход к морю, важные 

транзитные пути и пр.). Подобное расположение может дать не только 
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преимущества в развитии экономики региона, но и повлечь за собой уникальные 

вызовы для экономической безопасности. 

В целом, мониторинг экономической безопасности регионов Российской 

Федерации должен адаптироваться к уникальным особенностям каждого региона 

и учитывать их влияние на экономическую активность и безопасность. 

«Современное развитие регионов России предполагает наращивание 

конкурентного потенциала, использование инновационных инструментов и 

механизмов стратегического развития, что обостряет проблему систематизации 

соответствующей информационной базы, которая может быть аккумулирована в 

действующей системе мониторинга экономической безопасности региона» 

[3, с. 143]. 

Основные элементы системы мониторинга экономической безопасности 

региона представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные элементы системы мониторинга 

экономической безопасности региона 

Источник: [3, с. 144]. 
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Выводы. Для достижения необходимого уровня экономической 

безопасности региона необходимо воздействие как на систему в целом, так и на 

ее составляющие. Помимо общепринятых параметров экономической 

безопасности, которые дают представление о состоянии экономической системы 

в целом, необходимо учитывать и те сферы региона, где возможно проявление 

различного рода угроз. «Данные обстоятельства затрудняют разработку методики 

и инструментария мониторинга экономической безопасности и свидетельствуют 

о необходимости отработки системного анализа экономической безопасности 

региона с помощью построения и анализа экономико-математических моделей, 

что, в свою очередь, позволит провести комплексную диагностику, выявить 

факторы дестабилизации, оказывающие влияние на состояние экономики, дать 

прогнозную оценку развития региона и выбрать основные направления 

повышения устойчивости функционирования региона с учетом экономических, 

экологических, социальных, демографических и т. п. региональных 

особенностей, а также связей между регионами» [1]. Приведенные аргументы 

подтверждают необходимость систематизированного анализа экономической 

безопасности региона, основанного на ее модельном представлении. 
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Аннотация 

Сообщество из 120 ботанических садов (БС) России является недооцененным 

экологическим ресурсом для социально-экономического развития городов и регионов. В 

работе представлен анализ пятивековой истории 3,5 тыс. БС мира и примеров их 

эффективного использования для благосостояния людей. 

Annotation 

The community of 120 botanic gardens (BGs) in Russia is still an undervalued 

environmental resource for the socio-economic development of cities and regions. The work 

presents an analysis of the 500-year history of the world’s 3500 BGs and examples of their 

effective use for human well-being. 

 

Ключевые слова: ботанический сад, дендрарий, садовая терапия, интродукция 

растений, конвергенция, природоподобные технологии. 

 

Keywords: botanic garden, arboretum, horticultural therapy, plant introduction, 

convergence, nature-like technologies. 

 

Введение. Коллекции экономически значимых и лечебных растений, а также 

научные ботанические знания в период расцвета первых европейских 

ботанических садов (БС) в Эпоху Просвещения в 17–18 веках и далее на службе 

европейской колониальной экспансии способствовали быстрому увеличению 

сравнительных социально-экономических преимуществ западного ядра наций над 

остальным миром, завоевав общественное доверие, авторитет и даже некоторую 

власть [8; 9]. Особенное ускорение роста, развития и влиятельности стали 

обретать БС в Эпоху Новейшей Истории с середины 20 до начала 21 века, 

благодаря их преобразованию в многоцелевые ресурсы и инструменты 

экологического и социально-экономического развития городов [10]. 

Актуальными стали примеры интродукции (введения в культуру) и запуска в 

торговый оборот многих экономически выгодных растений, по-пиратски 

«выкраденных» из стран-колоний: тюльпаны (вызвавшие первый финансовый 

пузырь «Тюльпаномании» в Европе), хлебное дерево, хинное дерево, гевея 

бразильская, картофель, табак, чай, кофе и многие др., – которые отчасти 

заложили финансовое могущество колониальных империй. В дореволюционной 

России БС, к сожалению, не получали должного внимания от государства, хотя 

некоторые из них возникали и разрушались стихийно, опираясь преимущественно 

на частную инициативу. В советский период было создано большинство из 120 

отечественных БС, исходя из их полезности в качестве растительных 

селекционных центров и парковых мест отдыха трудящихся [4; 6; 7]. Значимость 

БС и дендрологических парков как «уникальных объектов» высшей школы и 

академической системы России [1; 5] проявилась в ходе ряда различных кризисов 

в начале 21 века и при развёртывании четвертой научно-технической революции 

и переходу к шестому технологическому укладу [2]. Например, правительство 

Китая особое внимание уделяет БС, выделяя крупные инвестиции на развитие их 

ресурсов и национальной сети в ходе разворачивающейся с 2018 года масштабной 

программы по созданию китайской «экологической цивилизации» [11]. 

Поэтому целью нашего исследования было проанализировать и сделать 

обзор новых тенденций и направлений применения ресурсов БС в интересах 

благосостояния людей и устойчивого социально-экономического развития. 
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Исследование основано на многолетнем опыте автора при посещении, чтении 

лекций и непосредственной научной работе в более 200 БС России и ряда стран 

мира (Австралия, Армения, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, 

Китай, Индия, Испания, Колумбия, Марокко, Монголия, Норвегия, Нидерланды, 

Республика Корея, США, Таиланд, Украина, Франция, Ю. Африка, Япония и др.). 

Результаты исследований показали, что перспективы и результативность 

продуктивной деятельности современных БС связаны с использованием как 

природоподобных, так и социально значимых технологий (таблица 1), влияющих 

на сохранение и улучшение природной среды и на благосостояние людей [3; 12]. 

 

Таблица 1 – Основные тенденции развития современных ботанических садов, 

определяющие векторы направлений их деятельности и ожидаемые социально-

экономические и экологические результаты 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

и ожидаемые результаты 

Природные и природоподобные технологии и экотехнологии 

Интродукция растений Введение генофонда перспективных растений 

в экономический оборот. Создание баз данных 

и цифровизация. 

Сохранение редких и исчезающих 

видов растений 

Создание банков семян и генных банков, 

живых коллекций в ботанических садах, 

питомников размножения для 

эковосстановительных целей. 

Репатриация видов и 

эковосстановление  

Восстановление нарушенных популяций 

растений и экосистем, включая 

восстановление техногенно нарушенных 

земель 

Озеленение городов и поселений Воссоздание «второй природы» в 

урбанизированной среде, поддержание 

высокого биоразнообразия на основе 

устойчивого «зеленого» градостроительства 

для создания экогородов. 

Социально значимые технологии 

Садовая терапия Воспитание, социальная адаптация и 

реабилитация групп людей с особыми 

нуждами: инвалиды, аутисты, одаренные дети, 

сироты, осужденные лица, ветераны войн и 

члены их семей и т. п. 

Технологии антикризисного значения  Участие в программах «Целей устойчивого 

развития ООН на 2015–2030 годы» [12], 

смягчая природные, социальные и 

техногенные угрозы, риски и вызовы. 

Улучшение комфортной среды и 

благосостояния людей 

Поддержание оздоравливающей природной 

среды в городском окружении (в парках, 

скверах, «садах на крышах», городских лесах 

и т. п.) для рекреационных целей. 
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Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

и ожидаемые результаты 

Конвергенция  Сближение функций и стирание различий 

между такими социально значимыми 

институтами, как ботанические сады, 

зооботанические сады, музеи естественной 

истории, а также культурные, артистические, 

художественные и музыкальные площадки на 

основе общности культурных ценностей. 

Внедрение менеджмента изменений Внедрение технологий менеджмента и 

менеджмента изменений для повышения 

эффективности и конкурентоспособности 

Источник: составлено автором. 

 

При создании и развитии исторических БС, их коллекции растений 

ориентировались преимущественно на утилитарные цели (декоративные, 

плодово-ягодные, сельскохозяйственные, эстетические и т. п.). Однако в 

последнее десятилетие перед БС возникли новые дополнительные масштабные 

социально-экологические и экономические задачи:  

1) интродукция различных видов растений в целях экологического 

восстановления;  

2) участие в озеленении для повышения комфортности, экологической 

безопасности городских территорий и окружающей среды;  

3) участие в формальном обучении, неформальном просвещении населения 

и туристов, популяризации науки. 

И всё это стало возможным, благодаря интеграции четырех базовых 

междисциплинарных функций, которые в таком сочетании присущи только для 

БС (рисунок 1):  

1) НИОКР;  

2) интродукция и эковосстановление; 

3) образование и просвещение; 

4) коммерциализация ботанических инноваций и экотехнологий. 

Выводы. Несмотря на имеющееся разнообразие набора функций у 

современных БС мира, не все направления полезной деятельности реализуются в 

БС России в настоящее время, что ведет к недооценке их потенциала 

возможностей для социально-экономического развития городов и страны в целом, 

хотя в мире наблюдается взрывной экспоненциальный рост числа БС и ускорение 

их модернизации. 

Начавшееся перспективное отечественное государственное движение по 

массовой организации «Детских БС» при всех дошкольных и школьных 

учреждениях страны, очевидно, должно привести к скорому созданию БС 

практически во всех поселениях России [2]. Ожидается, что в 21 веке будут 

закладываться новые БС в экогородах и малых поселениях в регионах с 

экстремальными условиями, участвуя в поддержании баланса экологической 

устойчивости и комфортных условий для благополучия и здоровой 

жизнедеятельности людей. 
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Рисунок 1 – Многовекторная модель современного ботанического 

сада как полидисциплинарного посредника между природой и обществом. 
Ботанический сад – социально-экологический субъект, объединяющий 

различные научные дисциплины и гуманитарную деятельность, связанную с четырьмя 

основными междисциплинарными функциями: 1) научные исследования; 2) обучение 

и просвещение; 3) интродукция и эковосстановление растений; 4) коммерциализация 

инноваций. Стрелками указаны связи при циркуляции материальных ресурсов 

и нематериальных активов между природой и обществом 

Источник: схема дополнена и модернизирована на основе исходной 

модели [3]. 
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Аннотация 

Актуальность темы статьи выливается из критического уровня лесного хозяйства в 

России. На современном этапе развития отрасли часто возникают проблемы, связанные 

с многочисленными пожарами, незаконной вырубкой, слабым уровнем восстановления 

лесных природных ресурсов. Виной этому является несовершенство управления со 

стороны государства данной отраслью, которое заключается в непоследовательности и 

плохом согласовании принимаемых решений органами власти различных уровней. В 

статье рассмотрены имеющиеся на современном этапе проблемы государственного 

управления лесным хозяйством. Проанализирована основная законодательная база 

управления лесной отраслью промышленности со стороны государства. Выявлены 

некоторые неточности в нормативных документах по управлению лесным хозяйством. 

Предложены решения для устранения имеющихся проблем государственного 

управления лесами. 

Annotation 

The relevance of the topic of the article results from the critical level of forestry in Russia. 

At the current stage of industry development, problems often arise related to numerous fires, 

illegal logging, and a weak level of restoration of forest natural resources. This is due to the 

imperfection of government control over this industry, which consists in inconsistency and poor 

coordination of decisions made by authorities at various levels. The article discusses the 

problems of state forest management at the current stage. The main legislative framework for 

the management of the forest industry by the state was analyzed. Some inaccuracies in forest 

management regulations have been identified. Solutions for elimination of existing. 

 

Ключевые слова: лес, лесное хозяйство, государственное управление лесным 

хозяйством, управление лесами. 

 

Keywords: forest, forestry, public forest management, forest management. 

 

Введение. На состояние лесной отрасли Российской Федерации на 

современном этапе развития влияют множество причин. К ним относятся в 

основном следующие: увеличение вырубок леса незаконным путем, рост 

количества и площади лесных пожаров, причиненный в результате ущерб, 

который бывает намного больше, чем затраты на восстановление лесных 

территорий. Кроме того, постоянно меняется лесное законодательство, лесные 

реформы, проводимые исполнительной властью, порой бывают на столько 

непродуманными, что наносят существенный ущерб для развития лесной отрасли. 

Поэтому в сложившейся обстановке необходимо срочно разработать 

мероприятия, которые позволят исправить сложившуюся ситуацию в лесном 

хозяйствовании. Для начала непосредственно необходимо исправить ошибки 

предыдущих реформ, затем необходимо досконально продумать и принять новую 

модель управления лесным хозяйством в нашей стране.  
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Цель исследования. Анализ правового законодательства в лесной отрасли, 

которое, в свою очередь, является основой государственного управления лесным 

хозяйством. 

Результаты исследования. В нормативной литературе, касающейся 

установления законодательных норм в лесной отрасли, отсутствует единое 

понимание таких терминов, как «управление лесным хозяйством», «управление 

лесами», «управление в области лесных отношений», «управление в области 

использования и охраны лесов», «лесоуправление» и др. Это приводит к некому 

затруднению понимания теоретических основ нормативно-правовых актов. 

Основной нормативный акт в области лесного законодательства – Лесной 

кодекс РФ. Он устанавливает основные функции для государственного 

управления лесным хозяйством: планирование, учет, инвентаризация и 

административное обследование лесов. Основными нормативными документами 

для выполнения, согласно Лесному кодексу РФ, являются лесной план, 

лесохозяйственный регламент, проект освоения лесов, проект 

лесовосстановления, проект лесоразведения. 

Полномочия органов государственной власти, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в области лесных отношений 

заключаются в проведении качественного надзора за использованием лесных 

ресурсов, их охраны и защиты, процессов воспроизводства данных природных 

ресурсов, процесса лесоразведения. 

Действующее лесное законодательство имеет несогласованность 

нормативных актов различных уровней исполнительной власти. Так, статья 84 

Лесного кодекса РФ в первой своей части утверждает полномочия органов 

местного самоуправления в области лесных отношений, а именно: использования 

лесных ресурсов, их надежной охраны от стихийных бедствий, пожаров, 

муниципального лесного контроля за расходованием древесины. В данной части 

данной статья кодекса не говорится о полномочиях в области воспроизводства и 

разведения лесов. 

Однако, вторая часть этой же статьи говорит о частичном переносе 

государственного контроля в области восстановления лесных ресурсов на органы 

местной власти, кроме лесоразведения. Но в настоящий момент еще и действуют 

Правила лесоразведения, утвержденные Приказом Минприроды России от 30 

июля 2020 г. № 541, где говорится о том, что органы местного самоуправления 

осуществляют контроль за процессом лесоразведения на основании ст. 84 

Лесного кодекса РФ. На лицо дефект нормативного законодательства.  

Кроме перечисленных нормативных документов в настоящий момент 

развития лесной отрасли большое значение в нормативном плане имеет Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030г., утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ 11 февраля 2021 г. [3]. В данном документе 

впервые описана управленческая модель лесной промышленности. Управление 

лесным хозяйством в Российской Федерации строится на принципах управления 

лесами как государственной собственностью. Нормативный документ 

предполагает этапы развития лесной отрасли, в частности совершенствование 

государственной системы управления лесами, используя понятие «управление 

лесами» как управление государственным имуществом и управление 

конкретными видами лесов: городскими лесами, лесами «зеленого пояса» вокруг 
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населенных пунктов. Таким образом, управление лесами со стороны государства, 

исполнительной власти происходит по тем же принципам, что и управление 

имуществом. 

Следует отметить, в Российской Федерации действует еще один 

нормативный документ в области управления лесным хозяйством – «Основы 

государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 г.», 

утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года [2]. В 

данном документе особое внимание обращено на «эффективное управление 

лесным сектором». Для достижения этой цели предусматривается 

«совершенствование системы разграничения полномочий органов 

государственной власти разного уровня и органов местного самоуправления в 

области лесных отношений».  

Еще одним важным документом, обозначающим пути развития лесного 

хозяйства, является государственная программа «Развитие лесного хозяйства», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г., в составе 

которой реализуется специальная подпрограмма «Стратегическое управление 

лесным хозяйством» [1]. 

Выводы. Устойчивое управление лесными ресурсами является основным 

принципом международного права. Поэтому управление лесами в Российской 

Федерации должно соответствовать уровню международного права. В нашей 

стране такой уровень управления лесным хозяйством достигается постоянным 

повышением результативности управления лесами со стороны государства.  

Государственное управление лесным хозяйством – это организационно-

правовая деятельность исполнительных органов государственной власти, 

направленная на регулирование использования лесов, учет лесных ресурсов, 

воспроизводство лесов, лесоразведение, охрану и защиту лесов.  

В рамках этой системы управления лесным хозяйством можно выделить 

отдельные направления: 

1) управление лесами как государственной собственностью; 

2) управление использованием лесов; 

3) управление охраной лесов от пожаров; 

4) управление защитой лесов от вредных организмов; 

5) управление воспроизводством лесов и лесоразведением. 

Объектом управления выступают общественные отношения, подлежащие 

упорядочению или поддержанию условий их существования в лесной сфере, а 

именно отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, лесоразведения (лесные отношения в соответствии со ст. 3 Лесного кодекса 

РФ). 

Субъектами управления являются уполномоченные органы государственной 

власти Российской Федерации и органы государственной власти ее субъектов. 

При этом решающее значение имеет наличие специализированного федерального 

органа управления лесным хозяйством, чья основная задача заключается в 

организации лесного хозяйства, то есть в организации лесопользования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения. 

Для России с большими запасами лесных ресурсов, несмотря на ухудшение 

состояния лесного хозяйства, важно не потерять весь лес. Преобразования в 
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лесном законодательстве затронули всех субъектов лесных отношений, от 

обычных граждан и юридических лиц (лесопользователей) до федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере лесных 

отношений. Принципиально важно выстроить логичную, оправданную систему 

управления лесным хозяйством, способную обеспечить не только экономическую 

составляющую устойчивого развития, гарантировав стабильный доход от лесной 

отрасли, но и экологическую – восстановить качественные характеристики леса, 

их полезные глобальные функции. 
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Аннотация 

Данная статья подводит итоги исследования кадрового обеспечения федеральной 

власти для проведения политики по развитию лесного хозяйства как отдельно взятой 

отрасли, а также описанию уровня лесных отношений на современном этапе развития в 

нашей стране. Приведены результаты исследования данной проблемы на основе опыта 

департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Российской 

Федерации. Проведён анализ содержания, причин возникновения и решения проблем в 

сфере кадрового обеспечения органов исполнительной власти. 

Annotation 

This article summarizes the results of a study of the staffing of federal power for 

conducting a policy for the development of forestry as a separate industry, as well as a 

description of the level of forest relations at the current stage of development in our country. 

The results of the study of this problem are presented based on the experience of the Forestry 

Department in the North-Western Federal District of the Russian Federation. An analysis of the 

content, causes and solutions of problems in the field of staffing of executive authorities was 

carried out. 

 

Ключевые слова: государственная лесная политика, лесные отношения, лесное 

хозяйство, управление персоналом, отраслевое управление, государственная служба, 

кадровое обеспечение государственной власти. 

 

Keywords: state forest policy, forest relations, forestry, personnel management, industry 

management, public service, personnel support of state power. 

 

Введение. Сегодня в сфере кадрового обеспечения государственного 

управления лесным хозяйством Российской Федерации имеются большие 

проблемы, которые непосредственно снижают уровень развития лесной отрасли 

в направлении защиты и эффективности использования лесов, ответственного 

использования данных природных ресурсов, а также совершенствования 

государственного надзора над лесной отраслью. 

Повышение качества использования персонала зафиксировано 

государственной программой «Развитие лесного хозяйства» до 2030 года, 

утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. N 318 с изменениями и дополнениями [1]. 

Цель исследования. Состоит в исследовании кадрового обеспечения 

государственного управления лесного хозяйства. 

Результаты исследования. Опыт работы имеет одно из важнейших влияний 

на эффективность исполнения государственных функций и оказания 

государственных услуг, а, следовательно, и достижение целей и задач 

функционирования органа государственной власти [2]. 

В результате изучения данных, опубликованных в открытых источниках, по 

вопросам кадрового обеспечения государственного управления лесного 

хозяйства, нами исследован стаж работы в лесном хозяйстве государственных 

гражданских служащих Комитета, результаты представлены в таблице 1 и на 

рисунке 1. 
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Таблица 1 – Стаж работы в лесном хозяйстве 2020–2022 гг. 

Год 
Стаж работы, лет 

До 1 От 1 до 3 От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 Более15 

2020 0 0 3 7 14 10 

2021 1 0 2 6 13 10 

2022 0 1 2 7 13 10 

Источник: составлено авторами по материалам [3]. 

 

Составим диаграмму в соотношении опыт работы и доля государственных 

гражданских служащих (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Опыт работы государственных гражданских 

служащих Комитета 

Источник: составлено автором. 

 

По данным рисунка 1 можно сказать, что в структуре Комитета доля 

приходится на специалистов, имеющих опыт работы в лесном хозяйстве от 10 до 

15 лет – 41 %, более 15 лет – 31 %, от 5 до 10 лет – 21 %, от 3 до 5 лет – 8 %. 

Динамика за исследуемый период практически отсутствует либо незначительна, 

поэтому можно сделать вывод, что через 10 лет данная статистика приведет к 

дефициту высококвалифицированных кадров в нужный момент. Кадровый состав 

имеет высокий возрастной ценз, кроме того, год от года сохраняется тенденция 

старения персонала. Работники не готовы применять в своей деятельности 

перспективные новинки научно-технического прогресса. 

Кроме всего сказанного, причиной такого состояния кадрового обеспечения 

по надзору за лесной отраслью со стороны государства является низкий уровень 

либо полное его отсутствие взаимодействия между структурами федерального и 

регионального подчинения по кадровым вопросам. 

Разработка решений для восстановления кадрового обеспечения 

государственного управления лесной отраслью нашей страны должна 

непосредственно заключаться в принятии продуманных управленческих решений 

в сфере вложения денежных средств в повышение и переподготовку работников 

лесной отрасли с целью повышения общей рентабельности предприятий лесного 

хозяйства, а также создания комфортных условий для работы специалистов с 

высокой производительностью труда. 
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По мнению автора данной статьи, наиболее действенными мероприятиями 

по решению проблемы количественного и качественного уровня кадрового 

состава лесной отрасли, выработанных управленческой практикой органов власти 

на протяжении последних десятилетий, будут следующие: 

1. Полное обновление структуры программ профессионального образования 

персонала для лесной промышленности. Изменение содержания и имеющихся 

технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия 

высоким экономическим требованиям и постоянно изменяющимся запросам 

населения нашей страны. Создание образовательных программ, непосредственно 

учитывающих особенности субъекта Российской Федерации. Внедрение 

обязательных процессов наглядного финансирования и стимулирования 

конкуренции учебных учреждений для профессиональной подготовки 

специалистов лесной сферы.  

2. Регулярное и непрерывное повышение квалификации работников всех 

уровней лесного хозяйства с целью улучшения качественного уровня кадрового 

состава. Внедрение современных технологий для своевременного определения 

потребностей в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

руководителей и специалистов лесного хозяйства [3]. 

3. Проведение целевого обучения по подготовке персонала для лесного 

хозяйства, а также организация мест прохождения практики студентов 

профессиональных образовательных организаций, образовательных учреждений 

высшего образования, предоставление данных для выполнения обязательных 

учебных работ. Дальнейшее трудоустройство выпускников учебных заведений с 

привлекательными условиями труда.  

Выводы. Таким образом, дальнейшее развитие лесного хозяйства не может 

быть осуществлено без эффективного решения кадровых проблем и 

совершенствования управления персоналом в отрасли. А именно без разработки 

программы поддержки молодых специалистов, содержащих гарантии 

трудоустройства выпускников лесных образовательных учреждений, а также 

взаимодействия вузов с предприятиями и организациями отрасли в части 

предоставления студентам и преподавателям баз для прохождения практик, 

участие представителей работодателей в образовательном процессе для 

преподавания специальных дисциплин в рамках как основного, так и 

дополнительного (повышение квалификации работников отрасли) образования, в 

работе государственных экзаменационных комиссий, а также в качестве 

руководителей практик студентов, в том числе преддипломной практики. 

Предусмотреть возможность распоряжения заготовленной древесиной в учебно-

опытных лесных хозяйствах в объеме всей расчетной лесосеки лесничества и 

направления дохода от ее реализации на развитие материально-технической базы 

учебно-опытного хозяйства, разработку новых технологий и совершенствование 

подготовки и переподготовки лесных специалистов. 
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Введение. Государственное управлении лесами представляет собой 

непроизводственный вид деятельности, результатом которого являются 

количественные и качественные изменения лесов. Результаты зависят от 

основных производственных факторов: природы, труда и капитала. В связи с этим 

выделить корректно результаты управленческой деятельности практически 
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невозможно. Можно лишь условно предположить, что конечный результат 

управления лесами находит своё выражение в объёме заготовленной древесины, 

сохранённом и восстановленном лесе. Научная проблема состоит в том, чтобы 

дать достоверную оценку деятельности органов управления лесами, 

абстрагируясь при этом от действия других факторов. Гипотетически можно 

предположить, что экономическим результатом управления лесами является 

сумма доходов, полученных от использования лесов, данное предположение 

действительно как для отдельного региона, так и для всей страны. 

При оценке результативности управленческой деятельности нужно исходить 

из того, что практически каждый регион имеет свои особенности (экономические, 

природные и социальные). Различные природно-географические условия, уровень 

освоения лесов, наличие и квалификация рабочей силы, производственные 

мощности делают регионы непохожими друг на друга, следовательно, при их 

оценке нельзя применять шаблонный подход. 

Цель исследования. Провести анализ и дать оценку наиболее 

востребованным видам использования лесов, дающим наибольшую доходность в 

государственный бюджет. 

Результаты исследования. Лесное законодательство устанавливает 

различные виды использования лесов для всех субъектов Российской 

Федерации [2]. Как было сказано выше, каждый регион обладает своей 

спецификой. Сказанное относится и к лесам Ленинградской области, которые по 

своему целевому назначению определены как защитные и эксплуатационные. 

Близость г. Санкт-Петербурга и зарубежных рынков сбыта, развитая сеть 

автомобильного и железнодорожного транспорта, наличие перерабатывающих 

мощностей предопределяют интенсивное использование лесов. 

Анализ данных официальной отчётности региона показывает, что на 

территории земель лесного фонда (5,7 млн га) работает более 

200 лесопользователей, передано в аренду для заготовки древесины 78 % от 

общей площади земель лесного фонда. Фактическая заготовка древесины 

составила 3,7 млн га, что составляет 44 % от допустимого объёма. Сокращение 

объёмов заготовки древесины объясняется разрушением экономических связей со 

странами западной Европы. Следует отметить, что в 2005 г. объём заготовки 

составил 8,7 млн м3 [1]. 

Деятельность по управлению лесами финансируется из государственного 

бюджета, этот же источник покрывает расходы по лесовосстановлению, охране и 

защите лесов.  

Использование лесов осуществляется на платной основе, это один из 

основных принципов лесного законодательства и источник пополнения 

консолидированного бюджета. Реализуется данный принцип в плате за 

пользование арендуемым лесным участком в виде арендной и платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений [6]. 

Учитывая особенности региона, описанные выше, можно предположить, что 

из всех 16 видов использования лесов наиболее востребованными для условий 

Ленинградской области будут заготовка древесины, рекреационное 

лесопользование и строительство, эксплуатация линейных объектов. 

Данное предположение подтверждают официальные данные лесного плана 

Ленинградской области [3]. Анализ данных лесного плана, сведений, полученных 
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от Ленинградского областного государственного казённого учреждения 

«Управление лесами Ленинградской области» [5], позволили выделить 

следующие наиболее востребованные виды использования лесов по площади и 

количеству заключённых договоров: заготовка древесины, осуществление 

рекреационной деятельности и строительство, эксплуатация линейных объектов 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Доходы по основным видам использования лесов 

в Ленинградской области, млн руб. 

Источник: составлено авторами по [3; 5]. 

 

На рисунке 1 показано изменение доходов за четыре года по каждому из 

перечисленных выше видов использования лесов. 

Лесозаготовительная промышленность в условиях санкций, закрытия 

привычных рынков сбыта и низкой покупательской способности внутреннего 

потребителя сокращает объёмы заготовок древесины (таблица 1), снижается их 

экономическая эффективность, но при этом многие лесопользователи 

продолжают перечислять арендную плату в полном объёме. Однако, цель 

государственного управления лесами в области лесопользования и лесное 

законодательство остается неизменной – максимизация доходов от использования 

лесов. 

Таблица 1 – Объёмы лесозаготовок в Ленинградской области, млн м3 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Объем заготовки древесины 5,2 4,6 5,4 3,7 

Источник: составлено авторами по материалам [4]. 

 

Органы государственной власти продолжают взимать плату за весь объём 

древесины, предоставленный в пользование, а не за фактически заготовленную 

древесину. Такая ситуация ведёт к росту задолженности по платежам по 

действующим договорам аренды в целях заготовки древесины, абсолютный 

размер задолженности составил 109,2 млн руб. [5]. 

Выводы. Наиболее востребованным видом лесопользования в лесах 

Ленинградской области являются: заготовка древесины, рекреационная 

деятельность, строительство, эксплуатация линейных объектов. 
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Максимальный доход поступает в федеральный бюджет от арендных 

платежей за заготовку древесины. 

В условиях экономических санкций органам государственной власти 

следует пересмотреть практику экономических отношений с арендаторами 

лесных участков, установив платёж за фактически заготовленную древесину. 

Следует развивать экологический туризм, повышая тем самым доходность 

от рекреационной деятельности в защитных лесах области. 
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Аннотация 
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Введение. По существующему лесному законодательству единственным 

документом лесного планирования является лесной план субъекта Российской 

Федерации. Лесной план содержит плановые показатели на ближайшие десять 

лет, в натуральных и стоимостных единицах. Стоимостные показатели тесно 

связаны с натуральными. На точность расчётов стоимостных показателей в 

перспективе влияют три основных фактора: их достоверность и актуальность, 

полученных при проведении лесоустройства, объёмы бюджетного 

финансирования и рыночные цены, меняющиеся во времени по законам спроса и 

предложения. Все три фактора динамические, динамика их изменения трудно 

предсказуема. Поэтому актуальность данных, содержащихся в лесных планах 

субъектов Российской Федерации, разрабатываемых на десятилетний период, 

будет стремительно снижаться с течением времени, следовательно, и точность 

лесного планирования. 

Для поддержания лесных планов в актуальном состоянии необходимо их 

периодическое и своевременное обновление. Существующий порядок внесения 

изменений в лесные планы равносилен их первоначальному принятию и влечёт 

дополнительные затраты времени органов управления лесами, средств 

федерального бюджета и лесопользователей, вынужденных переделывать 

проекты освоения лесов в связи с изменением лесохозяйственных регламентов 

лесничеств. 

Таким образом, практика лесного планирования позволяет гипотетически 

поставить вопрос об упразднении лесных планов. 

Цель исследования – оценка существующей системы лесного 

планирования, как функции государственного управления лесами. 

Объектом исследования являются система лесного планирования, 

предметом – экономические показатели лесного плана. 

Результаты исследования. Лесной план субъекта Российской Федерации – 

это система установленных связей между природными, финансовыми и 

производственными ресурсами с целью организации рациональных лесных 

отношений во времени в рамках лесного законодательства. Сказанное можно 

схематично представить в виде блок-схемы (рисунок 1). 



329 

 

Рисунок 1 – Связь лесного планирования с организацией 

лесного хозяйства и лесной экономикой 

Источник: составлено авторами. 

 

Блок-схема показывает, что нормативная правовая база (НПА), 

регламентирующая процесс лесного планирования, находится на федеральном 

уровне, в то время как объект планирования – лес, расположен на локальном 

уровне, на уровне лесничеств. Материалы лесоустройства не содержат 

экономической составляющей и никак не связаны с лесной экономикой. Хотя 

только на основании материалов лесоустройства возможно рассчитать 

допустимые объёмы лесопользования для арендаторов лесных участков и 

арендную плату. 

Проведенное очередное лесоустройство в субъекте влечет за собой 

изменение лесного плана, лесохозяйственных регламентов лесничеств и проектов 

освоения лесов. Полученные актуальные данные лесоустройства принадлежат 

собственнику лесов и на практике арендаторы лесных участков вынуждены 

покупать услуги по изготовлению проектов освоения лесов и расчёту арендных 

платежей. Экономические отношения между органами управления лесами 

регионального уровня и арендаторами в части предоставления актуальной и 

достоверной лесоустроительной информации не урегулированы. 

Типовой подход к лесному планированию не учитывает лесорастительные, 

экономические и социальные особенности регионов. 
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Комбинация трёх частей лесного плана говорит о появлении неизбежной 

результирующей ошибки. 

Первая группа ошибок связана с точностью таксации. Последняя 

лесоустроительная инструкция допускает ошибку от 15% до 30% в зависимости 

от способа таксации лесов [2; 4]. Такие отклонения автоматически влекут за собой 

неточности в обосновании субъектами объёмов бюджетного финансирования, 

дополнительные убытки или необоснованные прибыли арендаторов лесных 

участков. 

Вторая группа ошибок связана с хроническим недофинансированием 

лесного хозяйства, неопределённостью ценообразования на продукцию и услуги 

лесного хозяйства, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. 

Расчётные технологические карты на работы и мероприятия лесного 

хозяйства, положенные в основу многих стоимостных показателей лесного плана, 

оказываются невостребованными из-за заниженного объёма бюджетного 

финансирования. Рассчитанные научно-обоснованные показатели порой 

заменяются подгонкой под выделенные бюджетные средства. 

Лесным законодательством установлено, что лесной план – единственный 

документ лесного планирования. Хотя логика лесного планирования 

подсказывает, что к документам лесного планирования должны быть отнесены 

все производные лесного плана, жестко связанные между собой: 

лесохозяйственные регламенты лесничеств, проекты освоения лесов 

лесопользователей и лесные декларации. 

Типовая форма лесного плана за годы своего существования претерпела 

только незначительные косметические правки. Глобальные изменения 

настоящего времени, экономические санкций, существенно повлиявшие на 

экономическое положение лесного бизнеса, не нашли в нём отражения. 

Существующий на протяжении многих лет лозунг – «план любой ценой, 

план – закон», в наше время приводит к многочисленным «жертвам» в виде 

банкротства малого и среднего лесного бизнеса. 

Проблема – в отсутствии рычагов внесения своевременных изменений, 

адаптации к изменившейся экономико-политической обстановке, 

диверсификации хозяйственных связей. Внесение правок в лесной план влечет за 

собой цепочку изменений в другие документы, указанные выше. Что сопряжено 

как с затратами времени (подготовка проекта освоения лесов, его согласование), 

так и с дополнительными бюджетными расходами и дополнительной финансовой 

нагрузкой на лесной бизнес. 

Кафедра лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова (далее – 

кафедра) совместно с Рослесинфоргом осуществляет экономическое обоснование 

лесных планов от Камчатки до Ленинградской области. Экономическая часть 

жестко связана с натуральными показателями, такими как объемы 

лесовосстановления, охраны лесов, их защиты, площади отвода лесосек и 

таксации леса и с показателями, формируемыми рынком, меняющимся 

непредсказуемо. 

В условиях экономических санкций и диверсификации экономических 

отношений в меньшей степени страдают органы государственного управления 

лесами, финансируемые из государственного бюджета и продолжающие свою 
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управленческую деятельность в рамках практически неизменной юридической 

регламентации. 

Существенные изменения произошли у лесопользователей из-за разрушения 

экономических связей с поставщиками и потребителями, роста транспортных 

тарифов и др., что значительно подняло уровень себестоимости производства при 

неизменных ценах на их продукцию. При этом плановые показатели, 

установленные в досанкционный период, остаются неизменными и 

обязательными к выполнению. Арендаторы лесных участков обязаны полностью 

вносить арендую плату за весь объём, предоставленный в пользование, 

независимо от фактически заготовленной древесины, выполнять 

запланированные лесохозяйственные работы и мероприятия. 

В условиях трансформации экономики частный бизнес зависит от 

внутреннего рынка, также вынужден искать новые внешние рынки 

сотрудничества. 

В настоящее время лесной план должен быть более гибким, для его 

своевременной актуализации полномочия по внесению изменений в лесной план 

без дополнительных согласований необходимо передать субъектам Российской 

Федерации. Такой путь развития системы лесного планирования для 

собственника лесов является затратным и малопродуктивным. Объективно назрел 

вопрос о подготовке законопроекта с поправками к Лесному кодексу об отмене 

Лесного плана. 

Расчёты, выполненные кафедрой в 2023 г. по Камчатскому Краю и 

Ленинградской области, подтверждают вышесказанное. Опыт кафедры по 

экономическому обоснованию лесных планов в 2018–2023 годах говорит о 

необходимости сокращения документов лесного планирования с акцентом на 

работы и мероприятия лесоустройства и лесохозяйственные регламенты 

лесничеств. 

Материалы лесоустройства хотя и не лишены недостатков, но являются 

исходными и единственными материалами, которые должны стать основой 

текущего и перспективно планирования для органов исполнительной власти в 

области лесных отношений и руководством коммерческой деятельности 

арендаторов [1; 3]. 

Выводы. Единственным документом для лесного планирования являются 

материалы лесоустройства. Лесные планы, лесохозяйственные регламенты 

лесничеств и проекты освоения лесов – лишние документы в системе лесного 

планирования. 

Лесоустройство – основа лесного планирования и организации лесного 

хозяйства. 

Без связи лесоустройства с лесной экономикой государственного сектора и 

предпринимательских структур эффективность лесных отношений будет 

снижаться. 

При проведении лесоустройства необходимо основываться на 

лесоэкономическом районировании – организации ведения лесохозяйственной и 

лесозаготовительной деятельности с учетом экономической доступности лесов, 

наличия производственных мощностей и развития внутреннего рынка 

потребления лесных товаров и услуг. 
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Аннотация 

Участие регионов в решении стратегических задач зависит от экономики 

территориального кластера и должно соответствовать приоритетным целям социально-

экономического развития. В статье рассмотрены различия, определяющие степень 

участия территориальных образований в реализации проектов. Показана необходимость 

выбора индикаторов и разработки целевых показателей для эффективной оценки и 

управления. Реализация комплекса социально-экономических мероприятий в рамках 

региональной стратегии повышает эффективность управления экологическими рисками. 

Annotation 

The participation of regions in solving strategic tasks depends on the economy of the 

territorial cluster and should correspond to the priority goals of socio-economic development. 

The article discusses the differences that determine the degree of participation of territorial 

entities in the implementation of projects. The necessity of selecting indicators and developing 

targets for effective assessment and management is shown. The implementation of a set of 
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socio-economic measures within the framework of the regional strategy ensures a higher level 

of environmental protection measures and increases the effectiveness of environmental risk 

management. 

 

Ключевые слова: территориальный кластер, стратегические задачи, индикаторы, 

целевые показатели, природоохранная деятельность, минимизация рисков. 

Keywords: territorial cluster, strategic objectives, indicators, targets, environmental 

protection, minimization of environmental risks. 

 

Введение. Развитие территориальных образований предполагает глубокое 

исследование экономики территориального кластера, оценку инновационного 

потенциала региона, степень заинтересованности и возможности ключевых 

участников проектов. Эффективность стратегии развития на уровне региона 

зависит не только от начальных условий, но и определяется синергетическим 

эффектом взаимодействия региональных подсистем. 

Цель исследования – определить комплекс возможностей рыночного 

производства и потребления благ и услуг в регионах в условиях повышения 

экологических требований и информатизации в рамках реализации региональных 

стратегически значимых проектов. 

Результаты исследования. Характер участия регионов в решении 

возникающих стратегических задач должен отражать неразрывные связи 

экономики территориального кластера, обладающего соответствующей 

спецификацией по движению стоимости, с приоритетными целями социально-

экономического развития страны, которые сформулированы в рамках 

Национальных проектов. При этом возможности регионов зависят от уровня их 

социально-экономического развития. Степень участия территориальных 

образований в реализации проектов определяется экономико-географическими, 

технологическими, институциональными различиями. Так, например, раскрытие 

возможностей природного потенциала без развитой транспортной 

инфраструктуры малопродуктивно. 

Даже в рамках одного региона задачи социально-экономического развития 

могут решаться по-разному, на основе различных приоритетов и потенциального 

вклада в решение поставленных задач, однако с учетом общего инновационного 

вектора развития, роста производительности труда и поддержки занятости, а 

также повышения уровня жизни граждан, обоснованного участия мигрантов в 

составе трудовых ресурсов. 

Видится рациональным, когда объектом повышенного внимания 

региональной и федеральной власти становятся территориальные образования, 

способные в большей степени и при прочих равных условиях к наращиванию 

производственно-технологического потенциала. Это утверждение справедливо и 

в отношении рекреационных возможностей, сферы образования и науки. 

Центры, способные взять на себя функции «локомотива» реализуемых 

проектов, должны характеризоваться эффективными и разнообразными связями 

«по горизонтали», дополняющими возможности, социальной консолидацией и 

восприимчивостью к инновациям, как со стороны населения, так и 

представителей региональной власти. При этом изначально экономический 

потенциал таких центров должен быть, по крайней мере, достаточным для 

обеспечения качества жизни населения, а политика по созданию новых рабочих 
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мест учитывать демографическую ситуацию, социальную напряжённость, а также 

творческие возможности постоянного населения по повышению уровня 

профессиональной самореализации граждан. 

Перспективные планы в отношении регионов требуют в первую очередь 

установления ключевых участников социально-экономических процессов, анализ 

их целей и возможной роли (и интересов) как участников рыночного 

производства, потребителей благ и услуг, а также инициаторов развития 

территории. Также необходим выбор индикаторов и разработка целевых 

показателей, позволяющих производить оценку и управление реализуемых 

проектов, что, в свою очередь, предопределяет потребность в исследованиях 

применимости и возможностей механизмов регулирования и корректировки 

социально-экономической сбалансированности. В связи с тем, что планируемая 

эффективность реализуемых планов зависит не только от существующих условий 

(состояния), но и возможного синергетического эффекта различных 

функциональных подсистем региона, их анализ требует учета эффекта взаимного 

влияния, что, в свою очередь, предполагает применение экономико-

математических моделей и экономико-статистических методов; возрастает 

важность структуризации объектов статистических исследований, 

классификаций и системы статистических показателей, составляющих 

информационную базу как основы для принятия соответствующих 

управленческих решений в отношении природных ресурсов [3]. 

Так, при формировании ключевых элементов стратегии регионального 

развития особую важность приобретает информация не только по основным 

видам производства, их производственным возможностям и экономическому 

потенциалу, но и в отношении сочетаний основного производства с 

обеспечивающими видами; возможностей сервисного обслуживания базовых и 

обеспечивающих производств и т. д. Возможности образовательных, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских организаций рассматриваются с 

позиций удовлетворения совокупного спроса и потребностей территории. 

Инфраструктура рассматривается не только с точки зрения функционирования 

традиционных элементов (транспорт, связь), но и создания филиалов (развития 

филиальной сети) крупных межрегиональных участников рынка.  

Одним из важнейших факторов модернизации региона является 

эффективная природоохранная деятельность, это требует проведения 

всестороннего исследования факторов, определяющих эффективность ее 

управления. Подобные исследования предполагают проведение мероприятий 

комплексной оценки организационно-технического уровня предприятий региона, 

с выделением природоохранной составляющей. Отдельного рассмотрения 

требует вопрос о степени вовлеченности в хозяйственный оборот местных 

возобновляемых источников энергии, а также распространения экологических 

стандартов. 

Совершенствование технологий в силу их высокой стоимости в 

определенной мере способно повлиять на финансовые результаты деятельности 

предприятий, что ставит вопрос о целесообразности внедрения альтернативных 

решений в сфере экологии и степени востребованности тех или иных эколого-

ориентированных инноваций [1]. 



335 

Сочетание актуальных задач экономического роста и оптимизации 

общественного развития выдвигает требование по разработке группы социально-

экологических индикаторов, позволяющих реализовать региональное развитие на 

основе обоснованного и непротиворечивого сочетания роста экономических 

показателей и экологических нормативов.  

Приоритетным остается выбор направлений регионального промышленного 

развития, предусматривающих преимущества «технологического прорыва» как 

эффективного средства достижения экологических целей, что, однако 

сдерживается ограниченностью финансовых ресурсов, санкциями и проблемами 

в сфере импортозамещения высокотехнологичной продукции, запасных частей и 

комплектующих. Это связано в том числе и с тем, что не до конца осмыслен и 

применяется советский опыт развития промышленного потенциала в условиях 

санкций [2]. 

На текущий момент подобные процессы объективно ограничивают так 

называемое «экологическое предпринимательство», целью которого является 

создание природоохранных активов, акцент переносится на реализацию 

мероприятий улучшения окружающей среды за счет уже имеющихся 

возможностей участников хозяйственной деятельности, рационализации 

ресурсопотребления, внедрения системного экологического управления, 

широкого использования инструментов экологического маркетинга. 

Безусловно, конечная цель технологических инноваций природоохранной 

направленности заключается в мультипликативном эффекте инвестиций, что 

проявляется в эффективном использовании ресурсов, получении или переработке 

вторичного сырья при его дальнейшем вовлечении в хозяйственный оборот, 

минимизации или исключении вообще экологически вредных последствий. 

Выводы. Внедрение технологических инноваций природоохранной 

направленности характеризуется комплексным, высокозатратным характером, 

предъявляет повышенные требования компетентности руководящего звена и 

уровню квалификации персонала. Реализация комплекса социально-

экономических мероприятий в рамках региональной стратегии должна быть 

направлена в большей степени на обеспечение более высокого уровня 

финансирования природоохранных мероприятий, повышение эффективности 

управления экологическими рисками, что повысит экологическую безопасность 

промышленных объектов. 
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Введение. Нарастающее воздействие человеческой деятельности на природу 

приводит к ухудшению экологической ситуации, вызывая различные виды вреда 

окружающей среде. Так как охрана, защита и восстановление окружающей среды 

являются одними из ключевых направлений современной политики Российской 

Федерации, что подтверждается созданием и реализацией национального проекта 

«Экология», то регулирование этого вопроса является актуальным. Одним из 

способов поддержания экологических инициатив и защиты окружающей среды 

может выступать экологическое страхование.  

Цель исследования. Изучить механизм экологического страхования, как 

одного из возможных направлений возмещения вреда окружающей среде.  

Результаты исследования. В мировой практике экологическое страхование 

начало развиваться сравнительно недавно, но уже успело зарекомендовать себя 
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как эффективный механизм для минимизации экологических рисков и 

обеспечения финансовой защиты в случае экологических происшествий. Многие 

страны (Франция, Германия, Азербайджан и другие) признали важность 

внедрения механизмов экологического страхования [1]. В России использование 

механизмов экологического страхования только начинает активно развиваться. 

Изучим значимость экологического страхования подробнее. 

В целом экологическое страхование является финансовым инструментом, 

который направлен на поддержание экологических инициатив и защиту 

окружающей среды. Оно представляет собой способ защиты материальных 

интересов страхователей, которые могут быть ответственными за ущерб 

окружающей среде в случае несоблюдения экологических норм или правил. 

Суть экологического страхования заключается в том, что оно обязывает 

страхователей возместить ущерб, который может быть вызван неблагоприятными 

для окружающей среды событиями или действиями, произошедшими по их вине. 

Определение степени воздействия на окружающую среду базируется на 

избыточном уровне загрязнения природных ресурсов относительно 

установленных нормативов. Однако, определение этой степени сталкивается с 

трудностями при оценке экологического ущерба и выявлении его причин. 

Но при этом экологическое страхование помогает возместить ущерб, 

вызванный возможными экологическими проблемами, и содействует 

поддержанию экологической устойчивости при условии непостоянства 

производственных процессов – от изменений в используемых материалах и 

технологиях производства до внезапных аварий или несчастных случаев, которые 

могут привести к экологическим последствиям. Также можно отметить, что 

экологическое страхование способствует более ответственному обращению с 

окружающей средой и стимулирует организации к соблюдению экологических 

стандартов. 

Само страхование может представлять собой финансовый источник, 

ориентированный на поддержание мероприятий экологического характера. С 

учётом непредвиденных ситуаций, которые могут привести к экологическим 

проблемам (например, выбросы опасных веществ в атмосферу), стоит отметить, 

что экологическое равновесие нарушается достаточно часто. Относительно этого 

необходимо выделить преимущества экологического страхования: 

– повышает степень материальной мотивации для страхователя и 

страховщика, так как снижает риск финансовых потерь в результате причинения 

вреда окружающей среде; 

– предоставляет набор инструментов (возмещение юридических расходов, 

устранение вреда третьим лицам и т. д.) по покрытию потерь в результате 

нанесения вреда окружающей среде; 

– выступает в роли мотивационного механизма для сотрудников, которые 

впоследствии проявляют более вовлеченное отношение к вопросам, касающимся 

окружающей среды; 

– разрабатывает комплекс мероприятий в рамках системы страхования, 

способствующий росту профессионализма работников в данной страховой сфере 

в соответствии с законодательной базой [6]. 

В качестве основных видов экологического страхования, которые активно 

развиваются и применяются в современном мире, следует выделить: страхование 
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ответственности юридических лиц, имущественное страхование, личное 

страхование. Рассмотрим их более детально.  

Первый вид – страхование ответственности юридических лиц. В рамках 

этого вида страхования предприятия, которые могут представлять экологическую 

угрозу, обеспечиваются страховой защитой. Для предприятий оно заключается в 

том, что в случае возникновения экологического происшествия страховая 

компания полностью или частично компенсирует нанесенный ущерб. Помимо 

этого, активно применяется страхование ответственности перевозчика опасного 

груза, обеспечивающее возмещение ущерба, нанесенного в результате аварийной 

перевозки опасных веществ. 

Вторым видом экологического страхования является имущественное 

страхование. Этот вид страхования предусматривает страхование имущества, 

включая земельные участки, от возможного ущерба, который может быть 

причинен экологическими катастрофами. В данном случае выгоды от страхования 

получают владельцы земли и имущества, так как они могут получить 

компенсацию в случае возникновения экологических чрезвычайных ситуаций. 

Третьим активно развивающимся видом экологического страхования 

является личное страхование. Здесь страхуется жизнь и здоровье работников, 

находящихся в условиях экологической опасности или биологической опасной 

зоны. Плюсы этого вида страхования для работников предприятий заключаются 

в том, что оно обеспечивает их финансовой поддержкой и медицинским 

обслуживанием в случае заболевания или профессиональных рисков, связанных с 

экологическими рисками. 

Экологическое страхование, помимо всего вышеизложенного, также может 

обладать следующими признаками, которые играют роль в обеспечении 

безопасности окружающей среды и финансовой устойчивости в экологических 

чрезвычайных ситуациях: 

– страхование в экологическом аспекте обязательного характера. Является 

обязательным для предприятий, представляющих экологическую угрозу, 

например, при работе с опасными веществами. Обязательное страхование 

выступает мерой обеспечения возмещения стоимости ущерба, вызванного 

аварийной ситуацией или экологическим правонарушением. Выгода в этом 

случае заключается в том, что при условии произошедшего инцидента, страховая 

компания компенсирует убытки, что способствует восстановлению повреждений 

окружающей среды и минимизации финансовых потерь; 

– страхование в экологическом аспекте, состоящее из системы, которая 

реализуется в результате ущерба от стихийных бедствий. Предоставляет защиту 

от ущерба, вызванного природными катастрофами – землетрясениями, 

наводнениями, пожарами и т. д. Плюс системы страхования от стихийных 

бедствий в том, что она помогает компенсировать убытки, восстанавливать 

инфраструктуру и оказывать поддержку пострадавшим; 

– резервы денежного характера, которые могут включать в себя как 

государственные, так и частные взносы. Государственные резервы могут 

использоваться для финансирования восстановительных работ и оказания 

помощи пострадавшим территориям в случае крупных экологических 

чрезвычайных ситуаций. Частные взносы предприятий и граждан также могут 
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быть направлены на создание фондов для экологического страхования и 

поддержки инициатив по охране окружающей среды [7]. 

Выводы. В итоге проведенного исследования представляется возможным 

сделать следующие выводы. 

– Экологическое страхование позволяет компенсировать ущерб, 

причиненный природе, и обеспечивать ресурсы для восстановления. Это, в свою 

очередь, способствует снижению негативных воздействий на окружающую среду 

и стимулирует принятие экологически ответственных решений.  

– Механизмы экологического страхования эффективно снижают 

финансовые риски для предприятий и организаций, связанные с возникновением 

возможного ущерба окружающей среде. 

– Экологическое страхование может стимулировать предприятия внедрять 

экологически чистые технологии и практики, что способствует снижению 

негативного воздействия на окружающую среду.  

– Существуют ограничения в использовании механизмов экологического 

страхования, связанные со сложностью оценки экологического ущерба и 

определения причин его возникновения. 

Наконец, исследование позволяет заключить, что экологическое 

страхование представляет собой важный элемент устойчивого развития и охраны 

окружающей среды. Оно способствует более ответственному обращению с 

природными ресурсами, уменьшению рисков для экологии. Следовательно, 

развитие и совершенствование механизмов экологического страхования 

заслуживает внимания со стороны государственных органов Российской 

Федерации. 
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Введение. В условиях нарастающей антропогенной нагрузки и истощения 

лесных ресурсов Земли обеспечение сохранности лесов становится критической 

задачей для человечества. Это обусловливает необходимость разработки 

инновационных решений, способных обеспечивать сохранность лесных 
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экосистем. Принципиальное значение имеет интеграция данных решений в 

государственные и муниципальные экологические стратегии, а также реализация 

совместных усилий мирового сообщества, государства, частного сектора и 

общественных организаций для достижения устойчивого будущего планеты. 

Цель исследования. Характеристика актуальных инновационных 

технологий, которые рекомендуются к повсеместному внедрению в практику 

государственного и муниципального управления лесным хозяйством. 

Результаты исследования. Лес является крупной и сложной экосистемой, 

поддерживающей и обеспечивающей существование значительного видового 

разнообразия. Лесная экосистема – это функциональная единица природной 

среды, состоящая из почвы, деревьев, кустарников, трав, грибов, 

микроорганизмов, насекомых, животных, птиц и человека в качестве 

взаимодействующих структурных компонентов [1]. Лесные экосистемы 

сталкиваются с различными экологическими проблемами, которые могут 

угрожать их состоянию и устойчивости. 

Так, бесконтрольная эксплуатация лесов и незаконная вырубка деревьев 

приводит к утрате лесных площадей и опустыниванию. Пожары природного и 

антропогенного происхождения уничтожают значительные объемы лесных 

ресурсов и приводят к сокращению биологического разнообразия. Интродукция 

инвазивных видов растений и животных нарушает равновесие лесной 

экосистемы. Сельское хозяйство, строительство и развитие инфраструктуры 

могут привести к потере природных угодий и мест обитания для множества видов 

животных и птиц. 

Серьезной проблемой также является возникновение несанкционированных 

свалок на территории лесных угодий, обусловленное нехваткой мест для вывоза 

и утилизации отходов, экономическими интересами коммерческих компаний, 

низкой экологической сознательностью населения, а также слабым развитием 

систем мониторинга и неэффективными мерами ответственности за 

несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении 

с отходами производства и потребления. 

Экологические проблемы усугубляются в связи с расширением 

производственных мощностей и использованием устаревших технологий, 

приводящих к нерациональному природопользованию. В связи с этим важнейшей 

задачей становится выработка и использование инновационных методов 

обеспечения экологической безопасности с целью сохранения лесных экосистем. 

Экологические инновации развиваются в настоящее время по нескольким 

направлениям, создавая единый комплекс, призванный минимизировать влияние 

человеческой жизнедеятельности на окружающую среду [2]. 

Так, технологии мониторинга и анализа данных помогают предупреждать 

негативное влияние на лесные экосистемы и разрабатывать комплекс мер по их 

защите на основе базы данных о происходящих природных процессах и их 

зависимости от деятельности человека. Для сбора, хранения и анализа данных о 

природных объектах и графической визуализации пространственных данных 

широко применяется географическая информационная система (ГИС).  

В настоящее время в рамках ГИС осуществляется получение данных о 

поверхности Земли при помощи беспилотных летательных аппаратов, 

применение редакторов растровой и векторной графики, использование для 
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проведения мониторинга автоматизированных информационных систем и 

искусственного интеллекта. ГИС позволяет решать такие задачи, как сбор и 

хранение данных, анализ данных с целью выявления изменений состояния лесов, 

прогнозирование дальнейших изменений. В высокотехнологичных комплексах, 

созданных на базе ГИС, используются такие методы, как матричная модель, 

графоаналитический метод, динамическая информационная модель. В настоящее 

время разрабатывается также интеллектуальная схема, позволяющая в режиме 

реального времени прогнозировать возникновение лесных пожаров и 

устанавливать уровень их опасности.  

Еще одним инновационным методом экологического мониторинга является 

использование системы распознавания изображения. Российская компания МТС 

разработала программу для национального парка «Земля леопарда», призванную 

помочь сохранению популяции исчезающего вида – дальневосточного леопарда. 

Установленные на территории национальных парков и заповедников 

видеокамеры распознают животное и отслеживают его перемещение. После 

анализа с различных камер устанавливается изменение численности популяции и 

выясняются места обитания леопардов. 

Популярным методом мониторинга природной среды является обработка 

данных дистанционного зондирования, которое проводится наземными, 

авиационными и космическими средствами, оснащенными различными видами 

съемочной аппаратуры. При помощи современных компьютерных программ 

специалисты получают гравитационные карты высокого разрешения, которые 

позволяют выявить изменение рельефа местности, масштабы обезлесения и 

засоления почвы, нефтяные загрязнения водных ресурсов, результаты 

урбанизации и деятельности промышленных предприятий. 

Решение глобальных экологических проблем современности представляется 

невозможным без разработки эффективных методов очистки природных сред от 

загрязнений. Одним из инновационных методов очистки воды и почвы является 

биоаугментация – процесс органической очистки при помощи добавления в воду 

или почву смеси микроорганизмов, которая разрушает и удаляет загрязнения. В 

качестве микроорганизмов используются ферменты и безопасные бактерии, 

вступающие в реакцию с местными бактериями, способными метаболизировать 

загрязняющие вещества. Внесение большого числа дополнительных бактерий 

того же вида в значительной степени ускоряют разложение загрязняющих 

веществ. Эта технология успешно используется для очищения загрязненных почв 

в особо охраняемых природных территориях. 

Инновационные технологии очистки воздуха играют важную роль в 

уменьшении загрязнения атмосферы и повышении качества воздуха. Например, 

наночастицы серебра могут удалять бактерии и вирусы, а наночастицы углерода 

могут поглощать химические загрязнители. Фотокаталитические материалы, 

такие как титановый диоксид, активируются при воздействии ультрафиолетового 

света и могут разлагать загрязнители в воздухе на безвредные вещества. 

Электрофильтры используются для эффективной очистки воздуха от частиц, 

таких как пыль, дым и аэрозоли: они привлекают частицы с помощью 

электростатических сил и улавливают их на специальных электродных 

поверхностях. Генетически модифицированные микроорганизмы и растения с 
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высокой фиторемедиационной активностью также могут быть использованы для 

очистки атмосферного воздуха от загрязнителей.  

Инновационные технологии в сфере защиты биоразнообразия играют 

важную роль в сохранении лесных экосистем. Так, дроны могут использоваться 

для мониторинга дикой природы, выявления очагов лесных пожаров, поиска 

браконьеров и контроля за территориями национальных парков. Искусственный 

интеллект и технологии анализа больших данных позволяют обрабатывать 

большие объемы информации, полученной из датчиков и камер, для выявления 

изменений в биологическом разнообразии территории и эффективное 

реагирование на угрозу исчезновения видов. Разнообразные компьютерные 

модели могут использоваться для прогнозирования изменений в биоразнообразии 

на основе различных сценариев изменения климата и человеческой активности. 

Принципиальное значение для решения современных экологических 

проблем имеет создание циркулярной экономической системы, в которой ресурсы 

максимально эффективно используются, перерабатываются и возвращаются в 

производство [3]. В рамках циркулярной экономики продукты проектируются с 

учетом долгого срока службы и возможности модернизации или ремонта, что 

позволяет им служить дольше, а продвинутые технологии переработки позволяют 

создавать вторичные сырьевые материалы из отходов. Продукты имеют 

многоразовую упаковку, которая может использоваться многократно. Платформы 

для обмена и перепродажи товаров способствуют их повторному использованию, 

что уменьшает потребность в новых продуктах. Сервисы каршеринга, 

кикшеринга и аренды товаров способствуют совместному использованию и 

уменьшению потребления ресурсов. Государственные организации, 

академические учреждения и корпорации должны сотрудничать для совместной 

разработки и внедрения экологических инноваций, повышения экологического 

сознания и популяризации инструментов циркулярной экономики. 

Выводы. Эффективность поддержки лесных экосистем обеспечивается 

использованием таких современных технологий как цифровой экологический 

мониторинг, дистанционное зондирование, комплексное управление процессами 

регенерации лесов, использование дронов и искусственного интеллекта для 

выявления очагов лесных пожаров, применение генетически модифицированных 

микроорганизмов для очистки воздуха и воды от загрязнителей. Особое значение 

имеет развитие циркулярной экономики, способствующей комплексному 

решению экологических проблем современности. 
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Введение. «Современный экологический кризис ставит под угрозу 

возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. Деградация и 

уничтожение локальных экосистем приводит к дестабилизации биосферы, потере 

ее единства и потенциала поддержки жизненно необходимых параметров 

окружающей среды. Преодоление экологического кризиса может осуществляться 

только посредством формирования принципиально новой, более гармоничной 

модели взаимодействия природы и человека. В этих условиях большое значение 

приобретает комплексная оценка экологической ситуации и уровня 

экологической безопасности лесного хозяйства» [1]. 

Цель исследования. Разработка системы обеспечения экологической 

безопасности лесного хозяйства, основанной на принципах устойчивого развития 

и сбалансированном подходе к управлению лесами. 
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Результаты исследования. Экологическая безопасность является 

неотъемлемым элементом национальной безопасности государства наряду с его 

военной, политической, экономической, продовольственной, информационной и 

иными видами безопасности. Система обеспечения экологической безопасности 

на национальном уровне предполагает проведение комплексной оценки 

территорий, осуществление постоянного мониторинга их экологического 

состояния, а также принятие управленческих решений по его улучшению. 

На Российскую Федерацию как крупнейшее по территории государство в 

мире возлагается особенно значимая миссия по поддержанию экологического 

равновесия на планете. Масштабы природного, промышленного и 

интеллектуального потенциала страны также подразумевают ее активное участие 

в решении глобальных проблем современности. Между тем, сфера обеспечения 

экологической защищенности в России находится на периферии внимания как 

государственных органов, так и населения, что в сочетании с нерациональным 

природопользованием обусловливает существенное ухудшение окружающей 

среды и влечет за собой угрозу здоровью людей. 

На современном этапе Россия занимает 54 место в рейтинге стран по уровню 

загрязнения окружающей среды, уступая практически всем развитым странам, а 

также многим государствам Латинской Америки [2]. Одной из значимых проблем, 

стоящих перед системой государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации, является обеспечение экологической безопасности 

лесных угодий. Леса имеют огромное значение в существовании планеты и 

человечества: они абсорбируют углекислый газ из атмосферы, способствуют 

фильтрации воды, помогают предотвратить эрозию почвы, поддерживают 

биологическое разнообразие, снижают парниковый эффект, обеспечивают 

экономику древесиной и продуктами ее переработки, предоставляют места для 

активного отдыха и туризма. Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли создают 

рабочие места и способствуют экономическому развитию регионов. 

Обеспечение экологической безопасности лесов требует сбалансированного 

подхода, позволяющего учитывать потребности естественных экосистем и 

общества. Значимым инструментом «оценки экологической безопасности лесного 

хозяйства является экологический мониторинг – комплексная система 

наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

влиянием антропогенных воздействий» [1]. Одним из ключевых эмпирических 

методов экологического мониторинга является биоиндикация – метод, 

позволяющий по присутствию, численности и специфике развития отдельных 

организмов оценивать экологические условия их среды обитания. Наиболее 

распространенными биоиндикаторами состояния лесного хозяйства являются мхи 

и лишайники, пыльца растений, иглы хвойных деревьев и почвенные 

микроорганизмы.  

В программах мониторинга лесных массивов широко задействовано 

дистанционное зондирование окружающей среды с использованием самолетов 

или спутников, снабженных многоканальными датчиками. Экологический 

мониторинг позволяет не только оценивать текущее состояние лесного хозяйства, 

но также своевременно выявлять негативные трансформации, прогнозировать их 

направления, устанавливать причины и обеспечивать профилактику критических 

ситуаций в природе [3]. 
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В настоящее время разработан широкий перечень показателей, отражающих 

состояние, качество использования и устойчивость развития лесного хозяйства. К 

данной категории относятся различные социально-экономические, медико-

демографические, санитарно-гигиенические, экологические и иные критерии. Их 

многообразие и несопоставимость усложняют их применение на уровне регионов 

и отдельных муниципальных образований. В силу вышесказанного для 

комплексной оценки экологического состояния лесного хозяйства в регионе 

рекомендуется применять разработанную авторами данной статьи методику 

экспресс-анализа, базирующуюся на применении трех типов индикаторов – 

индикаторов антропогенной нагрузки, экологических условий и обратной связи 

(рисунок 1). Предложенный набор индикаторов может дополняться по мере 

необходимости, а их оценку предлагается осуществлять по 5-балльной шкале. 

 

Рисунок 1 – Методика экспресс-анализа состояния лесного хозяйства 

Источник: составлено авторами. 

 

Комплексный анализ состояния лесного хозяйства является основой для 

разработки системы обеспечения экологической безопасности лесов. Система 

обеспечения экологической безопасности лесного хозяйства – это комплексная 

система нормативно-правового, институционального, кадрового, технико-

технологического и информационно-методического обеспечения, направленного 

на создание безопасных и благоприятных условий среды обитания современного 

и будущих поколений человечества. 

Нормативно-правовой компонент обеспечения экологической безопасности 

лесного хозяйства включает в себя разработку, утверждение и соблюдение 

законов, нормативов и правил, регулирующих лесное хозяйство. 

Законодательство определяет разрешенные методы использования лесов, правила 

охраны природы и поддержания биологического разнообразия. 

Институциональный компонент охватывает создание и функционирование 

различных институтов, ответственных за управление лесами. К данной категории 

относятся министерства лесного хозяйства, различные агентства, комитеты, 

лесные службы и другие органы государственного и муниципального управления, 

а также организации и ассоциации, работающие в сфере лесного хозяйства. 

Указанные институты разрабатывают и реализуют стратегии и программы по 

рациональному управлению лесами. 

Эффективное управление лесами требует квалифицированных специалистов 

и работников, обладающих знанием и опытом в области лесного хозяйства, 

экологии, охраны природы и устойчивого развития. Обучение и развитие кадров 
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являются ключевыми аспектами кадрового обеспечения экологической 

безопасности лесного хозяйства. Технико-технологический компонент включает 

в себя использование современных технологий в лесном хозяйстве. К данной 

категории относятся методы лесозаготовки, охраны от пожаров, мониторинга 

состояния лесов и различные технические средства, которые призваны 

обеспечить эффективность лесного управления. Информационно-методический 

компонент обеспечения экологической безопасности лесного хозяйства 

предполагает доступ к актуальным базам данных и информационным ресурсам 

для принятия решений в области государственного и муниципального управления 

лесами. 

Таким образом, система обеспечения экологической безопасности лесного 

хозяйства предполагает сбалансированный подход к управлению лесами, который 

позволяет гармонизировать экологические, социальные и экономические аспекты 

использования лесов и учитывает интересы современных и будущих поколений. 

Выводы. Эффективность поддержки лесных экосистем обеспечивается 

использованием таких современных технологий как цифровой экологический 

мониторинг, дистанционное зондирование, комплексное управление процессами 

регенерации лесов, использование дронов и искусственного интеллекта для 

выявления очагов лесных пожаров, применение генетически модифицированных 

микроорганизмов для очистки воздуха и воды от загрязнителей. Особое значение 

имеет развитие циркулярной экономики, способствующей комплексному 

решению экологических проблем современности. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Груздев В. С. Биоиндикация состояния окружающей среды : монография / 

В. С. Груздев. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 160 с. 

2. Рейтинг стран по уровню загрязнения окружающей среды // NUMBEO. – URL: 

https://www.numbeo.com/ (дата обращения: 31.10.2023). 

3. Скрипник И. А. К вопросу о системе лесного управления / И. А. Скрипник // 

Вестник Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. 

Том Выпуск 11. – Краснодар : Краснодарское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество», 2021. – С. 242–249. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=iifrrp (дата обращения 30.10.2023). 

© О. Б. Щербакова 

 



348 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

и отчество 

Ученая степень, ученое звание, должность 

(статус, номер группы, уровень высшего образования), 

место работы (обучения) 

1 Авагина  

Ольга  

Игоревна 

старший преподаватель кафедры менеджмента Высшей 

школы экономики, управления и права (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

2 Авдеева  

Ирина  

Николаевна 

старший преподаватель кафедры клинической стоматологии 

Института клинической медицины (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

3 Агафонов  

Алексей  

Владимирович 

обучающийся группы ТЭБ 1-1/2021 (уровень образования – 

магистратура) Институт открытого образования ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва 

4 Андриянов  

Олег  

Иванович 

обучающийся группы Э-а-о-231 (уровень образования – 

аспирантура) Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

5 Антонов  

Виктор  

Глебович 

доктор экономических наук, профессор, профессор 

Института финансов и устойчивого развития ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва 

6 Антонова  

Алёна  

Александровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

7 Апатова  

Наталья  

Владимировна 

доктор экономических наук, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой бизнес-информатики и 

математического моделирования Физико-технического 

института ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского», г. Симферополь 

8 Асадуллина  

Ильгина  

Ильгизовна 

обучающаяся группы М-1-20 (уровень образования – 

бакалавриат) Института цифровых технологий и экономики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», г. Казань 

9 Афанасьев  

Валентин  

Яковлевич 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и управления в топливно-

энергетическом комплексе, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» г. Москва 

10 Баева  

Ольга  

Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента и сервиса Института управления и финансов 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск 
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(статус, номер группы, уровень высшего образования), 

место работы (обучения) 

11 Бахарев  

Дмитрий  

Константинович 

обучающийся группы МНЖ-а-о-221 (уровень образования – 

аспирантура) Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского», г. Симферополь 

12 Беденко  

Надежда  

Николаевна 

доктор экономических наук, кандидат философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики предприятия и 

менеджмента Института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», г. Тверь 

13 Безпалько  

Анна  

Романовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры лесной 

политики, экономики и управления Института лесного 

бизнеса и инноватики (структурное подразделение) ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-

Петербург 

14 Беляева  

Галина  

Игоревна 

старший преподаватель кафедры «Национальная и мировая 

экономика» Института инженерно-экономического и 

гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», г. Самара 

15 Блиева  

Асият  

Хамишевна 

старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга 

Института менеджмента, туризма и индустрии 

гостеприимства ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет имени Х. М. Бербекова», 

г. Нальчик 

16 Борис  

Ольга  

Александровна 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

17 Бут  

Андрей  

Витальевич 

обучающийся группы М-м-о-221 (уровень образования – 

магистратура) Института экономики и управления ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

18 Буценко  

Ирина  

Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 

экономики Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

19 Васильева  

Анна  

Зиннуровна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

лесной политики, экономики и управления Института 

лесного бизнеса и инноватики ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

20 Васильева  

Наталья  

Алексеевна 

обучающаяся группы ММО-23-1 (уровень образования – 

магистратура) Института мировой экономики и 

международных отношений (структурное подразделение) 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 

г. Иркутск 
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21 Ваховская  

Маргарита  

Юрьевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

22 Высочина  

Марина  

Викторовна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

23 Галиева  

Камилла  

Тимеряновна 

обучающийся группы УАиА21-1 (уровень образования – 

бакалавриат) ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» г. Москва 

24 Гаранина  

Марина  

Петровна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

Экономики промышленности и производственный 

менеджмент ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», г. Самара 

25 Гладких  

Татьяна  

Витальевна 

обучающаяся группы МЭиМО21о2 (уровень образования – 

бакалавриат) Института национальной и мировой экономики 

ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», г. Самара 

26 Горда  

Александр  

Сергеевич 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. 

И. Вернадского», г. Симферополь 

27 Гордейчук  

Мирослава  

Андреевна 

обучающаяся группы М-б-о-201 (уровень образования – 

бакалавриат) Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

28 Готовцев  

Денис  

Павлович 

обучающийся группы МНЖ-а-о-221 (уровень образования – 

аспирантура) Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

29 Гривцова  

Ангелина  

Витальевна 

обучающийся группы 380301-ЭПИа-о20 (уровень 

образования – бакалавриат) ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

30 Гурьянова  

Арина  

Вячеславовна 

обучающийся группы НАУЦ 22-3 (уровень образования – 

бакалавриат) ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» г. Москва 

31 Гусев  

Михаил  

Андреевич 

обучающийся группы М-м-о-221 (уровень образования – 

магистратура) Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

32 Даренская  

Евгения  

Николаевна 

обучающаяся группы Мен-м-з-21-1 (уровень образования – 

магистратура) Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 
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33 Декар  

Сергей  

Александрович 

обучающийся группы М-м-о-231 (уровень образования – 

магистратура) Института экономики и управления ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

34 Еремина  

Анна  

Дмитриевна 

обучающаяся группы 380301-ЭПИа-о20 (уровень 

образования – бакалавриат) ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

35 Ермаков  

Иван  

Александрович 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

логистики Института отраслевого менеджмента ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва 

36 Захаревская  

Мария  

Алексеевна 

обучающаяся (уровень образования – аспирантура) 

Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», г. Тверь 

37 Захарова  

Мария  

Михайловна 

обучающаяся группы МЭК-13 (уровень образования – 

магистратура) Факультета управления и гуманитарных наук 

ФГБОУ ВО «РХТУ имени Д. И. Менделеева», г. Москва 

38 Захарова  

Юлия  

Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления Института 

экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», 

г. Нижний Новгород 

39 Зелинская  

Мария  

Владимировна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар 

40 Зименкова  

Елена  

Николаевна 

ассистент кафедры менеджмента Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь 

41 Зуйков  

Ян  

Павлович 

обучающийся группы Управление цифровой трансформацией 

2-1 (2022) (уровень образования –магистратура) Института 

информационных систем ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», г. Москва 

42 Илясова  

Юлия  

Васильевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 

экономики Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

43 Калинина  

Антонина  

Михайловна 

ассистент кафедры «Производственный и инновационный 

менеджмент» ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

44 Карнаушенко  

Валерия  

Руслановна 

обучающаяся группы М-б-о-201 (уровень образования – 

бакалавриат) Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 
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45 Касьянова  

Александра  

Дмитриевна 

менеджер отдела управления качеством ГБУЗ ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница, г. Иркутск 

46 Каткова  

Татьяна  

Евгеньевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

лесной политики, экономики и управления Института 

лесного бизнеса и инноватики ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

47 Кочерга  

Александр  

Александрович 

обучающаяся группы М-б-о-201 (уровень образования – 

бакалавриат) Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

48 Кузеванов  

Виктор  

Яковлевич 

кандидат биологических наук, профессор Российской 

Академии Естествознания, доцент кафедры менеджмента и 

сервиса Института управления и финансов во ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет», г. Иркутск 

49 Куликов  

Михаил  

Михайлович 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Производственный и инновационный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

50 Лошакова  

Мария  

Владиславовна 

обучающаяся группы ГМУ-21-1-з (уровень образования – 

магистратура) ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», г. Севастополь 

51 Лугинова  

Анастасия  

Евгеньевна 

обучающаяся группы 1-ИИЭиГО-23ИИЭГО-102м (уровень 

образования – магистратура) Института инженерно-

экономического и гуманитарного образования (структурное 

подразделение) ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», г. Самара 

52 Лунина  

Екатерина  

Сергеевна 

обучающаяся группы ЛиУЦП 4–1 (уровень образования – 

бакалавриат) Института отраслевого менеджмента ФГБОУ 

ВО «Государственный университет управления», г. Москва 

53 Лю  

Цзэнбяо 

обучающийся (уровень образования – аспирантура) 

Института социально-гуманитарного образования. ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва 

54 Мантуленко  

Валентина  

Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

прикладного менеджмента Института менеджмента ФГАОУ 

ВО «Самарский государственный экономический 

университет», г. Самара 

55 Мартиросян  

Кристина  

Вардановна 

обучающаяся группы 380302-ПМа-о20 (уровень 

образования – бакалавриат) ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

56 Маслич  

Евгений  

Александрович 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

финансов и кредита Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 
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57 Матвеев  

Руслан 

Айрикович 

соискатель кафедры экономической теории Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург 

58 Матвеева  

Надежда  

Сергеевна 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Института 

государственного управления и права ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва 

59 Мильская  

Елена  

Андреевна 

доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории Института промышленного 

менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», г. Санкт-Петербург 

60 Миннигулова  

Элиана  

Ильвировна 

обучающаяся группы М-1-20 (уровень образования – 

бакалавриат) Института цифровых технологий и экономики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», г. Казань 

61 Мураткина  

Виктория  

Вячеславовна 

обучающаяся группы М-1-20 (уровень образования – 

бакалавриат) Института цифровых технологий и экономики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», г. Казань 

62 Намханова  

Маргарита  

Валентиновна 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

«Государственное муниципальное управление» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь 

63 Напольских  

Дмитрий  

Леонидович 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

управления и права ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», 

г. Йошкар-Ола 

64 Наседкина  

Оксана  

Николаевна 

обучающаяся группы ГМУ-21-1 (уровень образования – 

магистратура) Института лесного бизнеса и инноватики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-

Петербург 

65 Наумова  

Ольга  

Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории Института промышленного 

менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», г. Санкт-Петербург  

66 Нечаева  

Элина  

Владимировна 

обучающаяся группы М-1-20 (уровень образования – 

бакалавриат) Института цифровых технологий и экономики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», г. Казань 

67 Онищенко  

Константин  

Николаевич 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 
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68 Онищенко  

Сергей  

Константинович 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бизнес-информатики и математического моделирования 

Физико-технического института ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

69 Оруджев  

Тимур  

Эльсеверович 

обучающийся группы ЛБм-ГосМ-22-1 (уровень образования 

– магистратура) Института лесного бизнеса и инноватики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-

Петербург 

70 Осипова  

Елена  

Эдуардовна 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента Высшей школы экономики, управления и права 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова», г. Архангельск 

71 Османова  

Зарема  

Османовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

72 Панченко  

Андрей  

Андреевич 

обучающийся группы АСП-а-о-233 (уровень образования – 

аспирантура) Института экономики и управления, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

73 Парахина  

Валентина  

Николаевна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

74 Пасечник  

Олег  

Анатольевич 

обучающийся группы М-м-о-221 (уровень образования – 

магистратура) Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

75 Петров  

Владимир  

Николаевич 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой лесной политики, экономики и управления 

Института лесного бизнеса и инноватики ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

76 Петрова  

Неля  

Алексеевна 

обучающийся группы ЛБм-ГосМ-23-1 (уровень образования 

– магистратура) Института лесного бизнеса и инноватики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-

Петербург 

77 Письменский  

Александр  

Викторович 

обучающийся группы 380302-ПМа-о20 (уровень образования 

– бакалавриат) ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 
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78 Платонова  

Елена  

Дмитриевна 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории и менеджмента Института 

социально-гуманитарного образования, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва 

79 Погорелова  

Людмила  

Александровна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Производственный и инновационный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

80 Подоляко  

Анастасия  

Алексеевна 

обучающийся группы ЛиУЦП 4–1 (уровень образования – 

бакалавриат) Института отраслевого менеджмента ФГБОУ 

ВО «Государственный университет управления», г. Москва 

81 Полухина  

Анна  

Николаевна 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», 

г. Йошкар-Ола 

82 Поротькин  

Евгений  

Сергеевич 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Экономика промышленности и производственный 

менеджмент» Института инженерно-экономического и 

гуманитарного образования (структурное подразделение) 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет», г. Самара 

83 Псарева  

Надежда  

Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

теории и организации управления Института отраслевого 

менеджмента (структурное подразделение) ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва 

84 Ремизов  

Артем  

Витальевич 

обучающийся группы 3522А1ЭКмж (уровень образования – 

аспирантура) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

85 Розум  

Владислав  

Михайлович 

обучающийся группы М-м-о-221 (уровень образования – 

магистратура) Института экономики и управления, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

86 Сальникова  

Инна  

Ивановна 

старший преподаватель кафедры «Производственный и 

инновационный менеджмент» ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

87 Самаруха  

Алексей  

Викторович 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

экономики предприятий и предпринимательской 

деятельности ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет», г. Иркутск 

88 Самаруха  

Виктор  

Иванович 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

мировой экономики и экономической безопасности ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет», г. Иркутск 
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89 Самосудов  

Михаил  

Владимирович 

доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник 

управления координации научных исследований ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва 

90 Святохо  

Наталья  

Валентиновна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

91 Севастьянова  

Оксана  

Васильевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

92 Семко  

Юлия  

Александровна 

обучающаяся группы М-м-о-231 (уровень образования – 

магистратура) Института экономики и управления ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

93 Сидельников  

Леонид  

Сергеевич 

обучающийся группы ЛБм-ГосМ-23-1 (уровень образования 

– магистратура) Института лесного бизнеса и инноватики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

94 Сидоров  

Илья  

Дмитриевич 

обучающийся группы ЛБм-ГосМ-23-1 (уровень образования 

– магистратура) Института лесного бизнеса и инноватики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-

Петербург 

95 Смерницкая  

Евгения  

Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Института 

развития города ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», г. Севастополь 

96 Смирнова  

Вероника  

Юрьевна 

обучающаяся группы ЛБм-ГосМ-23-1 (уровень образования – 

магистратура) Института лесного бизнеса и инноватики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

97 Суслов  

Дмитрий  

Анатольевич 

кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления в топливно-энергетическом 

комплексе ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления», г. Москва 

98 Тагаров  

Бато  

Жаргалович 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

государственного управления и управления человеческими 

ресурсами, ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет», г. Иркутск 

99 Тимофеев  

Роман  

Андреевич 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента Института цифровых технологий и экономики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», г. Казань 
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100 Тишков  

Владислав  

Вячеславович 

обучающийся группы 380302-ПМа-о20 (уровень образования 

– бакалавриат) ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

101 Ульянова  

Ксения  

Игоревна 

обучающаяся группы ГиМУ-1 (уровень образования – 

магистратура) ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления», г. Москва 

102 Филинова  

Ирина  

Вячеславовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры лесной 

политики, экономики и управления Института лесного 

бизнеса и инноватики (структурное подразделение) ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-

Петербург 

103 Фокина  

Наталья  

Александровна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

104 Халякина  

Анастасия  

Алексеевна 

обучающаяся группы 4-ИИЭиГО-20иэф-7 (уровень 

образования – бакалавриат) Института инженерно-

экономического и гуманитарного образования (структурное 

подразделение) ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», г. Самара 

105 Харченко  

Вячеслав  

Анатольевич 

обучающийся группы Э-а-о-231 (уровень образования – 

аспирантура) Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

106 Хачак  

Зарема  

Адамовна 

ассистент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени 

И. Т. Трубилина», г. Краснодар 

107 Хлебович  

Дарья  

Игоревна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента и сервиса Института управления и финансов 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск 

108 Царенко  

Наталья  

Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

109 Цветкова  

Изабелла  

Ивановна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

110 Цхададзе  

Нелли  

Викторовна 

доктор экономических наук, профессор, профессор 

Департамента экономической теории ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», г. Москва 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя 

и отчество 

Ученая степень, ученое звание, должность 

(статус, номер группы, уровень высшего образования), 

место работы (обучения) 

111 Чесанова  

Лана  

Павловна 

обучающаяся группы Э-а-о-211 (уровень образования – 

аспирантура) Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

112 Чупров  

Сергей  

Витальевич 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

менеджмента и сервиса, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск 

113 Шабельникова  

Варвара  

Владимировна 

старший преподаватель кафедры «Производственный и 

инновационный менеджмент» ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск 

114 Шемякина  

Татьяна  

Юрьевна 

кандидат экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики и управления в строительстве Института 

отраслевого менеджмента ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», г. Москва 

115 Ширяев  

Вячеслав  

Андреевич 

обучающийся группы ММО-23-1 (уровень образования – 

магистратура) Института мировой экономики и 

международных отношений (структурное подразделение) 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 

г. Иркутск 

116 Шушунова  

Татьяна  

Николаевна 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга Факультета управления и 

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «РХТУ имени Д. И. 

Менделеева», г. Москва 

117 Щербакова  

Ольга  

Борисовна 

обучающаяся группы зЛБм-ГосМ-20-1 (уровень образования 

– магистратура) Института лесного бизнеса и инноватики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-

Петербург 

118 Ячменева  

Валентина  

Марьяновна 

доктор экономических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки и техники Республики Крым, заведующий 

кафедрой менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

119 Яшин  

Сергей  

Николаевич 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой менеджмента и государственного управления 

Института экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», 

г. Нижний Новгород 

 

Количество публикаций – 83. 

– по материалам научных проектов и госзаданий – 5. 

 

по секциям 

– Секция 1. Государственно-частное партнерство в инновационном 

развитии экономики – 2; 
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– Секция 2. Приоритетные направления социально-экономического развития 

региона – 19; 

– Секция 3. Проблемы обеспечения устойчивого развития интегрированных 

бизнес-структур в условиях неопределенности внешней среды – 26; 

– Секция 4. Имиджевая политика как инструмент повышения 

конкурентоспособности региона – 3; 

– Секция 5. Цифровизация экономики, как фактор ее устойчивого развития – 21. 

– Секция 6. Эффективное управление природопользованием и эколого-

экономическая безопасность – 12. 

 

Всего авторов и научных руководителей публикаций – 119 чел., в т. ч.: 

 

Всего авторов публикаций – 109 чел., в т. ч.: 

 

Профессорско-преподавательский состав – 58 чел., в т. ч.: 

 

по должностям: 

– заведующий кафедрой – 8 чел.; 

– профессор – 12 чел.; 

– доцент – 30 чел.; 

– ведущий научный сотрудник – 1 чел.; 

– старший преподаватель – 5 чел.; 

– ассистент – 2 чел.; 

 

по ученым степеням: 

– доктор наук – 19 чел.; 

– кандидат наук – 32 чел. 

 

по ученым званиям: 

– профессор – 14 чел.; 

– доцент – 29 чел. 

 

по образовательным организациям: 

– ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь – 16 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород – 3 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 

г. Самара – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», г. Санкт-Петербург – 2 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова», г. Архангельск – 2 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь – 

2 чел.; 
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– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», г. Иркутск – 7 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» г. Москва – 6 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 

Х. М. Бербекова», г. Нальчик – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И. Т. Трубилина», г. Краснодар – 2 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

г. Москва – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

г. Йошкар-Ола – 2 чел.; 

– ФГБОУ ВО «РХТУ имени Д. И. Менделеева», г. Москва – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара – 3 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург – 5 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск – 1 чел.; 

 

по регионам: 

– Архангельская область – 2 чел.; 

– Иркутская область – 7 чел.; 

– Кабардино-Балкарская Республика – 1 чел.; 

– Краснодарский край – 2 чел.; 

– Нижегородская область – 3 чел.; 

– Республика Крым – 16 чел.; 

– Республика Татарстан – 1 чел.; 

– Республика Марий Эл – 2 чел.; 

– Ростовская область – 1 чел.; 

– Самарская область – 4 чел.; 

– Ставропольский край – 2 чел.; 

– г. Москва – 9 чел.; 

– г. Санкт-Петербург – 7 чел.; 

– г. Севастополь – 1 чел.; 

 

Обучающиеся – 50 чел., в т. ч.: 

 

по уровням высшего образования: 

– аспирантура – 9 чел.; 

– соискательство – 1 чел.; 

– магистратура – 22 чел.; 

– бакалавриат – 18 чел.; 
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по образовательным организациям: 

– ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь – 15 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 

г. Самара – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», г. Санкт-Петербург – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь – 

1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», г. Иркутск – 2 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», г. Москва – 5 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань – 4 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

г. Москва – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «РХТУ имени Д. И. Менделеева», г. Москва – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара – 2 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург – 7 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск – 5 чел.; 

– ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» г. Москва – 2 

чел.; 

 

по регионам: 

– Иркутская область – 2 чел.; 

– Нижегородская область – 1 чел.; 

– Республика Крым – 15 чел.; 

– Республика Татарстан – 4 чел.; 

– Ростовская область – 5 чел.; 

– Самарская область – 3 чел.; 

– Ставропольский край – 1 чел.; 

– Тверская область – 1 чел.; 

– г. Москва – 9 чел.; 

– г. Санкт-Петербург – 8 чел.; 

– г. Севастополь – 1 чел.; 

 

Другие авторы – 1 чел., в т. ч.: 

 

по должностям: 

– менеджер – 1 чел.; 
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по организациям: 

– ГБУЗ ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, г. Иркутск – 

1 чел.; 

 

по регионам: 

– Иркутская область – 1 чел.; 

 

 

Всего научных руководителей – 10 чел., в т. ч.: 

 

по должностям: 

– заведующий кафедрой – 1 чел.; 

– профессор – 2 чел.; 

– доцент – 5 чел.; 

– старший преподаватель – 1 чел.; 

– ассистент – 1 чел.; 

 

по ученым степеням: 

– доктор наук – 3 чел.; 

– кандидат наук – 5 чел. 

 

по ученым званиям: 

– профессор – 1 чел.; 

– доцент – 6 чел. 

 

по образовательным организациям: 

– ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь – 2 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», г. Москва – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск – 4 чел.; 

– ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», г. Москва – 1 чел.; 

 

по регионам: 

– Республика Крым – 2 чел.; 

– Ростовская область – 4 чел.; 

– Тверская область – 1 чел.; 

– г. Москва – 2 чел.; 

– г. Санкт-Петербург – 1 чел.;  
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