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Цель. Систематизировать возможности и ограничения применения социальных сетей для развития 
общества.

Задачи. Изучить влияние социальных сетей в различных сферах общественной жизни (социальной, 
политической, экономической, культурной); выявить существенные параметры воздействия соци-
альных сетей в основных сферах общественной жизни; сформулировать положения о возможностях 
и ограничениях при использовании социальных сетей для взаимодействия в обществе.

Методология. Процесс изучения возможностей и ограничений при использовании социальных сетей 
в обществе базируется на обзоре научных исследований, применении методов анализа, сравнения 
и обобщения.

Результаты. Анализ показал, что во всех сферах общественной жизни социальные сети оказыва-
ют не только позитивное, но и негативное воздействие. Позитивные эффекты социальных сетей 
формируют потенциальные возможности: расширение границ общения индивидов, развитие ме-
ханизмов демократии, взаимодействие политиков и избирателей, формирование предпринима-
тельских экосистем, цепочек генерации знаний и формирования социального капитала, обеспе-
чение доступности культурного наследия и произведений искусства, продвижение культурных 
ценностей. Однако значительными ограничениями при использовании социальных сетей явля-
ются: манипулятивное воздействие на индивида, дезинформация, упрощенное и клиповое мыш-
ление, формирование протестных движений, вытеснение национальных культур и другие, кото-
рые могут приводить к образованию обратных негативных эффектов, дестабилизировать развитие 
и общественный строй.

Выводы. Стремительное распространение социальных сетей на все сферы общественной жизни по-
казало многие угрозы общественной безопасности. Дальнейшее развитие социальных сетей, на наш 
взгляд, сопряжено с необходимостью формирования стратегического подхода к их развитию как 
со стороны власти, так и со стороны бизнеса и населения. Поэтому важной задачей становится 
определение границ влияния института социальных сетей на общественные отношения и комплекс-
ный анализ институтов социальных сетей.

Ключевые слова: социальные сети, социальные медиа, ограничения, возможности, сферы общественной жиз-
ни, институциональный анализ, институт.
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Aim. The presented study aims to systematize the opportunities and limitations of using social networks 
for the development of society.
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е Tasks. The authors examine the effects of social networks across various spheres of public life (social, 

political, economic, cultural); identify significant parameters characterizing the impact of social 
networks in the major spheres of public life; formulate provisions on the opportunities and limitations 
when using social networks for social interactions.

Methods. The examination of the opportunities and limitations of using social networks in society is 
based on the review of scientific works, methods of analysis, comparison, and generalization.

Results. The analysis shows that social networks have both positive and negative effects across all 
spheres of public life. The positive effect of social networks is shaped by the following potential 
opportunities: expansion of the boundaries of communication between individuals, development of 
democratic mechanisms, interaction between politicians and the electorate, formation of business 
ecosystems, knowledge generation and social capital formation chains, access to cultural heritage and 
works of art, promotion of cultural values. However, social networks also have significant limitations, 
including manipulative influence on individuals, misinformation, simplified and mosaic thinking, 
formation of protest movements, displacement of national cultures, among others, which can lead to 
the formation of reverse negative effects, destabilizing development and social order.

Conclusions. The rapid spread of social networks across all spheres of public life has revealed many 
threats to public security. The authors believe that further development of social networks is associated 
with the need to form a strategic approach to their development on the part of the government, the 
business, and the population. Therefore, it is important to determine the limits to which the institution 
of social networks affects public relations and to comprehensively analyze the institutions of social 
networks.

Keywords: social networks, social media, limitations, opportunities, spheres of public life, institutional analysis, 
institution.
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Введение

В 2020 г. общество столкнулось с беспреце-
дентным влиянием социальных сетей на обще-
ственную жизнь и экономические отношения. 
Катализатором этого процесса, безусловно, 
выступила пандемия COVID-19. Развитие ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий изменило не только содержание, но 
и возможности социальных сетей, обеспечив 
трансграничную коммуникацию и торговлю 
[1, с. 197–198].

Понятие «социальные сети» является меж-
дисциплинарным, что позволяет выделить 
два подхода к его определению. В широкой 
трактовке категория «социальные сети» рас-
сматривается как механизм координации, ее 
можно отождествить с понятием социального 
пространства, системы неформальных связей 
индивидов. Социальная сеть трактуется в ка-
честве «системы неформальных человеческих 
связей, которая может быть как горизонталь-
ной, так и вертикально интегрированной» [2, 
c. 93]. К важнейшим характеристикам соци-
альных сетей в широком понимании данной 
категории относится их пространственная 
ограниченность и традиционность, основанная 
на личном контакте. Это означает, что соци-
альные сети, развиваясь в рамках общества, 
имеют исторический характер, изменяют фор-

му и расширяются, поскольку рост экономики 
вызывает необходимость увеличения связей и 
их поддержание.

В узкой трактовке понятие «социальные 
сети» рассматривается как «информационно-
виртуальное подпространство, возникающее 
в результате деятельности электронных средств 
массовой информации, а также виртуальная 
интерактивная среда (социальные сети, блоги, 
интернет в целом)» [3, с. 171]. Анализ трак-
товок и трендов развития социальных медиа, 
представленный в ряде исследований [4; 5], 
позволяет акцентировать внимание на поли-
функциональности социальных сетей и соци-
альных медиа. Следовательно, использование 
технологий 2.0 в общественных отношениях 
придает социальным сетям как технологиям 
не только положительные, но отрицательные 
мультипликационные эффекты в коротком и 
длительном периоде. 

Таким образом, с учетом тесной взаимосвязи 
социальных и экономических отношений со-
циальные сети представляют собой социаль-
но-экономическое пространство, в котором 
реализуются не только индивидуальные, но 
и коллективные интересы. На наш взгляд, 
ключевой проблемой является междисципли-
нарное исследование механизмов эффективно-
го управления социальными сетями в целях 
обеспечения экономического развития и фор-
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и мирования баланса общественных интересов. 
С учетом необходимости понимания возмож-
ностей социальных сетей в экономическом и 
общественном развитии очевидной становится 
основная задача исследования — показать, 
каким образом в  социальных сетях отражены 
основные сферы общественной жизни.

Итак, исследование направлено на выявле-
ние многогранности проявления социальных 
сетей в разных сферах общественной жизни; 
обобщение различных научных исследований 
и точек зрения о том, в каком аспекте могут 
проявлять себя социальные сети в обществе. 
Сложность анализа социальных сетей состоит 
в невозможности анализа контента, представ-
ляемого пользователями сайтов социальных 
сетей. Главный принцип, на котором базиру-
ется исследование, — междисциплинарность. 
При проведении теоретического анализа ав-
торы опирались на ключевые положения ис-
следований российских и зарубежных ученых, 
представленных в базах данных РИНЦ, Web 
of Science, Scopus в 2009–2020 гг.

Результаты 

Социальные сети выступают в качестве круп-
ных общественных платформ, оказывающих 
существенное влияние на все сферы обще-
ственной жизни. В частности, К. С. Вебер и 
А. А. Пименова характеризуют социальную 
сеть как «платформу, предназначенную для 
построения, отражения и организации соци-
альных взаимоотношений, контент которых 
наполняется самими участниками сети» [6, 
с. 634]. Суть социальных сетей как платформ 
основана на предоставлении пользователям 
собственного либо приобретенного контента [7, 
с. 13], использовании сетевых эффектов для 
реализации монопольной власти [8]. 

В этом смысле социальные сети обладают 
высоким потенциалом развития экосистемы, 
поскольку предоставляют доступ к большим 
объемам информации, способствуют появлению 
новых инструментов для продаж, маркетинга и 
создания сообществ [9, p. 258–259]. Платфор-
мы социальных сетей формируют многочислен-
ные предпринимательские экосистемы [10], что 
обу словлено технологическими особенностями 
цифровизации бизнеса, а приложения социаль-
ных сетей получают широкое распространение 
с беспрецедентным охватом пользователей, по-
требителей, избирателей, предприятий, прави-
тельств и некоммерческих организаций [11]. 
Формирование предпринимательских экосистем 
основано на ключевых свойствах коммуника-
ции в социальных сетях, к которым относятся 
«доверительное отношение, легкое восприятие, 
персонифицированность, широкое и быстрое 
распространение информации» [12, с. 120].

По мнению Л. Цзя, Д. Винсек, социальные 
медиа становятся не только платформой обме-
на, но и платформой накопления национально-
го и транснационального капитала [13]. Про-
никновение социальных сетей в общественную 
жизнь наблюдается во всех сферах. Последова-
тельно рассмотрим влияние социальных сетей 
на все сферы общества: социальную, полити-
ческую, экономическую и культурную.

Начальной идей развития социальных медиа 
стало формирование площадки для общения, 
что способствовало активному развитию соци-
альных сетей и их распространению в мире. 
Социальные сети представляют собой платфор-
мы межличностного взаимодействия. Их мож-
но определить и как интернет-каналы мгно-
венного общения, где люди могут выражать 
свои мысли и делиться ими коллективно [14]. 
Социальные сети дают человеку возможность 
мгновенно получать информацию в реальном 
времени [15], высказывать мнения, создавать 
контент, осуществлять сотрудничество [16], 
возможность найти «группу единомышленни-
ков, своих сторонников по интересам» [17, 
с. 68], что способствует формированию онлайн-
сообществ. В целом поведение в социальных 
сетях характеризуется исследователями как 
поведение, основанное на определенных пра-
вилах и доверительном отношении в группе 
[18, с. 125], а технологии «могут повлиять 
на изменение отношения людей к вопросам 
нравственности, к самим себе и окружающим» 
[19, с. 166].

Исследователи отмечают ряд значимых осо-
бенностей трансформации человека в социаль-
ных сетях. Среди них — «социальная атомиза-
ция» и «потеря индивидуальности» [20, с. 54]; 
«снижение самооценки» и «формирование за-
висимости от социальных сетей» [21]; «неса-
мостоятельность мышления, подверженность 
манипуляциям» [22, с. 70]; «дефицит усилия, 
трудности инициации и планирования дея-
тельности, принятия обязательств, ответствен-
ности» [23, с. 109]. Негативные проявления 
проникновения социальных сетей имеют отло-
женный эффект воздействия. Соответственно, 
современные исследователи выделяют и по-
зитивные, и негативные воздействия на соци-
альную сферу общества. Ключевые параметры 
этого воздействия представлены в таблице 1. 

В политической сфере проявление влияния 
социальных сетей напрямую сопряжено с по-
литической деятельностью отдельных лиц или 
партий, деятельностью органов государствен-
ной власти, оппозиционного и протестного дви-
жения, выступает как средство формирования 
общественного мнения, а «игнорирование со-
циальных сетей или их неумелое использова-
ние крайне негативно сказывается на уровне 
доверия населения к представителям госу-
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е Таблица 1 

Проявление влияния социальных сетей в социальной сфере

Автор

Параметры влияния социальных сетей

Расширение 
сообществ,  

сотрудниче-
ство

Возможности 
трансгранично-

го общения

Потеря  
индивидуаль-

ности 

Укрепле-
ние со-

циальных 
норм

Стандартиза-
ция общения

Снижение 
самооцен-

ки

Ф. Дж. Домингес Посос, 
Р.  Лопес Гонсалес,  
Х. С. Ортега 

+

А. А. Петров + + +
Е. Н. Юдина, 
И. В. Алексеенко

+ +

М. А. Болокова, 
А. А. Безрукова

+ + + +

И. Б. Романенко, 
Ю. В. Пую

+ +

Я. Е. Попова,  
А. А. Пономарева,  
О. В. Казаку 

+ + + +

О. Н. Кондратьева +
И. Б. Бовина, 
Н. В. Дворянчиков

+ + + +

А. В. Щекотуров + + +

Источник: составлено авторами на основе исследований [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24].

дарственной власти, а также на их карьере» 
[25, с. 169]. В основе активного вовлечения 
аудитории социальных сетей в политическую 
и общественную жизнь, по мнению Е. Н. Юди-
ной, И. В. Алексеенко, находится «сила сла-
бых связей», когда общение в виртуальных 
сообществах, объединенных общими взглядами 
«помогает участникам сформировать консоли-
дированную позицию по многим обществен-
ным и политическим вопросам, формирует 
стратегии пове дения, моду и общественные 
настроения» [18, с. 125]. Вторым фактором, 
обеспечивающим привлекательность публич-
ной сферы для аудитории социальных сетей, 
служит открытость и доступность для всех, 
«видимость результатов обсуждения или со-
вместной работы» [26, с. 73].

Анализ обширных исследований по вопро-
сам политического использования социальных 
сетей показал, что чаще всего они применя-
ются как площадка для общения с избира-
телями: «пространство социальных медиа 
становится новым полем информационной 
борьбы политических деятелей за внимание и 
доверие избирателей» [27, c. 173]. По мнению 
В.  В.  Зотова, А.  В. Губанова, «социальные 
медиа предоставили чиновникам качественно 
новые инструменты построения прямых кана-
лов коммуникаций с гражданами» [28, с. 37]. 
Однако, как справедливо отмечает О.  Г.  Фи-
латова, «в  отличие от западноевропейской и 
американской практики, в России социаль-
ные медиа в политической сфере служат пре-
имущественно современным и технологичным 

аналогом доски объявлений, используемой для 
информирования или пропаганды» [26, с. 85]. 
Нельзя не обратить внимание на неэффектив-
ность использования потенциала социальных 
сетей в реализации национальных проектов 
[29, с. 33].

В исследовании Т. Донг, К. Лян, Х. Хэ ука-
зано, что социальные сети являются средством 
гражданской мобилизации в интернете и могут 
стать средой развития для националистических 
и популистских дискурсов [30]. В.  Ш.  Сурга-
ладзе выделяет механизмы применения со-
циальных сетей для вывода на улицы сотен 
тысяч людей с целью социально-политической 
дестабилизации и ниспровержения десятиле-
тиями существовавших политических режимов 
[31, с. 8]. Социальные сети позволяют ком-
плексно использовать цифровые технологии 
и «обладают очень высоким потенциалом ма-
нипулятивного воздействия на общественное 
мнение» [32, с. 149]. Многогранность влияния 
социальных сетей на политическую сферу от-
мечают К. Патель, Х. Бинджола, Т. Сиддики: 
с одной стороны, информация, размещенная 
в социальных сетях, повышает осведомлен-
ность и активность населения, прежде всего 
молодежи, с другой — в социальных сетях 
растет количество фейковых новостей и дез-
информации, что приводит к негативным по-
следствиям в оценке общественного развития 
[33, с. 188–189].

Ключевые параметры воздействия социаль-
ных сетей в политической сфере отражены 
в  таблице 2, составленной на основе россий-
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и Таблица 2 
Проявление влияния социальных сетей в политической сфере

Автор

Параметры влияния социальных сетей
Общение  

с  избирате-
лями

Протест-
ные  

движения

Формирова-
ние сплочен-

ных групп

Дезинформа-
ция

Укрепле-
ние  

доверия

Манипуля-
ции Пропаганда

Дж. Ву, Х. Сунь,  
Ю. Тан 

+

Е. Н. Юдина,  
И. В. Алексеенко

+

О. Г. Филатова + +
Е. В. Ефанова + + +
В. В. Зотов,  
А. В. Губанов

+ +

Т. Донг, К. Лян,  
Х. Хэ

+ + +

В. Ш. Сургаладзе +
Д. А. Попцов + + +
К. Патель,  
Х. Бинджола,  
Т. Сиддики

+ + +

Х. Ли +

Источник: составлено авторами на основе исследований [9; 18; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34].

ских и зарубежных исследований социальных 
сетей и их применения в данной сфере.

Таким образом, социальные сети высту-
пают в качестве платформы активного вза-
имодействия всех участников политического 
процесса, что позволяет рассматривать не 
только перспективы такой платформы вза-
имодействий, но и выделять их ограниче-
ния. Социальные сети становятся активными 
участниками политической жизни, вовлекая 
избирателей в  политику, обеспечивая их от-
ношение к сложившейся ситуации и полити-
кам, а  также уверенность в их мнении [34]. 
Данное положение социальных сетей, с одной 
стороны, подтверждает значимость их исполь-
зования в политической сфере, наличие не-
реализованного потенциала этой платформы. 
С другой стороны, в ряде исследований речь 
идет о негативном воздействии при исполь-
зовании социальных сетей в политических 
процессах. 

Экономическое влияние социальных сетей 
обусловлено вовлечением данной сферы в си-
стему экономических отношений и обеспече-
ние рыночных трансакций. Новые форматы 
коммуникаций активно стали применяться 
предпринимательскими структурами с целью 
продвижения товаров и вовлечения потреби-
телей в процесс создания стоимости. Поэтому 
в широком смысле маркетинговое использова-
ние социальных сетей — один из приоритетов 
их развития в экономической сфере. В. Г. Ман-
гольд, Д. Дж. Фолдс утверждают, что соци-
альные сети являются гибридным элементом 
комплекса продвижения, использование кото-
рых позволяет эффективнее взаимодействовать 

фирмам со своими целевыми рынками [15, 
p.  365]. 

Социальные сети характеризуются как важ-
ный элемент цепочки внутрифирменного обще-
ния [35], эффективный механизм обучения на 
основе онлайн-сотрудничества, которое облегча-
ет общение между пользователями [36], меха-
низм генерации знаний и социального капитала 
[4; 37]. Результаты исследований показывают, 
что социальные сети являются ключевым ин-
дикатором стоимости капитала компании [38, 
р.  159]. Они могут применяться в межфирмен-
ном взаимодействии. Так, С. Квинтон, Д. Уилсон 
пишут о том, что «сжатие времени в цифровой 
среде сократило период установления доверия 
и «разогрева» отношений» [39]. Вместе с тем 
социальные сети становятся платформой, по-
зволяющей интегрироваться фирмам в новую 
систему экономических отношений, а в меж-
фирменных отношениях их можно использовать 
как источник данных о конкурентах, отслеживая 
структуру рынка и мнения потребителей [36].

Эффекты сетевого взаимодействия описаны 
исследователями не только как положитель-
ные, повышающие стоимость компании, но 
как негативные, обусловленные вымыванием 
вербального общения, что приводит к утере 
части знаний и снижению интеллектуального 
капитала фирмы, возможным утечкам инфор-
мации, повышению репутационного риска [40, 
с. 323–324; 41]. Проявление влияния соци-
альных сетей в экономической сфере общества 
представлено в таблице 3. К ключевым пара-
метрам такого воздействия относятся социаль-
ный капитал и генерация знаний, возможности 
межфирменного сотрудничества.
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е Таблица 3 

Проявление влияния социальных сетей в экономической сфере

Автор

Параметры влияния социальных сетей

Социаль-
ный 

 капитал

Генера-
ция 

 знаний

Доверие 
и сплочен-
ность кол-

лектива

Внутрифирмен-
ное  

взаимодействие

Марке-
тинг

Межфирмен-
ное взаимо-

действие

Е. В. Попов, В. Л. Симонова, 
О. В. Комарова

+ + + +

Дж. Ву, Х. Сунь, Ю. Тан +

В. Г. Мангольд, Д. Дж. Фолдс +

Е. Ю. Трофименко +

Х. Луо, Дж. Чжан, В. Дуан + + +

С. Квинтон, Д. Уилсон + + +

М. Б. Оселедчик + + + + +

Г. Сольноки, Р. Долан, С. Форбс, 
Л. Тач, С. Гудман 

+

А. В. Золотарюк, П. С. Качибая, 
А. Н. Митюшенков

+

Источник: составлено авторами на основе исследований [4; 9; 15; 35; 38; 39; 40; 42; 43].

Анализ воздействия социальных сетей на 
экономическую сферу общества подтверждает 
наличие у данной платформы не только воз-
можностей, но и серьезных ограничений.

Социальные сети, будучи комплексной плат-
формой, влияют и на культурную сферу обще-
ства. Культурные факторы, в свою очередь, 
трансформируясь ведут к изменению осталь-
ных подсистем общества. В рамках культурной 
сферы можно выделить как позитивное, так и 
негативное влияние. Социальные сети предо-
ставляют широкие возможности общения, при-
влекая аудиторию к контенту, канала м транс-
ляции произведений искусства, выполняя при 
этом функции «передачи культурного наследия 
людей через поколения и границы» [44]. 

Исследование А. С. Артес свидетельству-
ет о  том, что возможности социальных сетей 
в  сфере культуры используются ограниченно, 
но «социальные сети дают медиа новые возмож-
ности для презентации контента и коммуни-
кации с аудиторией» [45, с. 100]. В. В. Зотов, 
А. В. Губанов утверждают, что «социальные 
медиа оказались гораздо более востребован-
ным инструментом для национальных общин 
и диаспор, осуществляющих свою деятельность 
на территории регионов» [28, с. 40]. К поло-
жительному воздействию социальных сетей 
на культурную сферу общества можно отне-
сти преодоление пространственной и времен-
ной изолированности отдельных народов и их 
культур [19, с. 167]. Они могут выступать как 
источник пропаганды общечеловеческих цен-
ностей, таких как «взаимоуважение и взаимо-
терпение, в противоположность материальному 
обогащению любой ценой» [46, с. 372].

В ряде исследований речь идет о негатив-
ном воздействии социальных сетей на сферу 

культуры, при котором происходит ее превра-
щение в объект массового потребления. Нельзя 
не согласиться с мнением А. В. Щекотурова 
о  том, что «социальные медиа являются мак-
дональдизированным институтом» [24, с. 21], 
который способствует продвижению ценностей 
глобализованного мира. Результатом использо-
вания социальных сетей выступает «возмож-
ное влияние зарубежных стран на культуру 
и возможность культурного вторжения через 
социальные сети»  [47]. Вследствие унифика-
ции культур возникает «реальная опасность 
разрушения этнической самобытности, умень-
шения культурного многообразия» [19, с. 167]. 
Кроме того, негативные эффекты социальных 
сетей, появляющиеся в  политической сфере, 
могут проникать в культурную и экономиче-
скую сферы. В частности, через социальные 
сети возможна «пропаганда нетерпимости, не-
приятия ценностей других народов, что стано-
вится условием разжигания этнонациональных 
конфликтов» [46, с. 372]. 

Основные параметры воздействия социаль-
ных сетей на культурную сферу, выделенные 
на базе исследований и отраженные в табли-
це  4, позволяют утверждать, что влияние со-
циальных сетей носит комплексный характер. 
Однако все чаще исследователи акцентируют 
внимание на их негативном воздействии.

Опасность для общества представляет не 
только навязывание новых стандартов по-
требления духовных благ, но и вымывание 
традиционной национальной культуры. Воз-
действие социальных сетей на культурную 
сферу также подтверждает необходимость 
формирования институтов цифровой эконо-
мики. С учетом изложенного выше становится 
очевидным тот факт, что во всех сферах обще-
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и Таблица 4 
Проявление влияния социальных сетей в культурной сфере

Автор

Параметры влияния социальных сетей 

Возможности 
расширения 
культурных 

границ

Сохранение 
культуры на-
рода (малой 

группы)

Навязывание 
новых стандар-

тов потребления 
духовных благ

Вымывание традици-
онной культуры  
и национальной 

идентичности

М. А. Болокова, А. А. Безрукова + + +

А. В. Щекотуров + +

В. В. Зотов, А. В. Губанов +

О. П. Охиагу, В. Окори + +

М. Дж. Тан, Э. Чан + +

А. С. Артес + +

Е. В. Кузнецова + +

В. И. Колношенко, О. В. Колношенко + +

Источник: составлено авторами на основе исследований [19; 24; 28; 35; 44; 45; 46; 47; 48].

Рис . 1 . Возможности и ограничения влияния социальных сетей в обществе

ственной жизни социальные сети имеют и 
позитивное, и негативное воздействие. К тому 
же негативное влияние в настоящее время 
усиливается. Стремительное распространение 
социальных сетей на все сферы общественной 
жизни показало многие угрозы общественной 
безопасности. 

Понимание возможностей и ограничений 
дает возможность выстраивать модели разви-
тия и регулирования социальных сетей, по-
вышать эффективность их использования и 
предотвращать негативное воздействие, как 
видно на рисунке 1. Это подтверждает необ-
ходимость формирования институциональных 
рамок функционирования социальных сетей 
как общественного института. 

Выводы и обсуждение

Можно констатировать, что социальные сети 
имеют колоссальное значение в современном 
обществе: они оказывают влияние и обеспе-

чивают трансформацию общественных отно-
шений, «формируют принципиально новый 
тип общественного сознания, культивирующий 
определенную форму общественного взаимо-
действия» [49, c. 54]. Пандемия COVID-19, 
с одной стороны, подтвердила высокий потен-
циал социальных сетей, предоставив «многим 
гражданам возможность реализовать себя как 
медиа, усилить общественный контроль над 
правительствами» [29, с. 35]. Но, с другой 
стороны, проявила как лакмусовая бумага 
проблемы внедрения цифровых технологий во 
всех сферах жизни общества и его готовность 
к этим процессам, в том числе «трансформа-
цию и упрощение процесса коммуникации, 
изменение властных отношений и норм ком-
муникации» [23, с. 109]. 

Подводя итоги, кратко охарактеризуем 
возможности и ограничения применения со-
циальных сетей в обществе. Во-первых, су-
щественные ограничения их использования 
проявляются на уровне взаимодействия инди-
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е видов и обусловлены не только психологиче-

скими факторами, сужением мышления, но и 
возможностью манипулятивного воздействия 
на индивида. Кроме того, общение в соци-
альных сетях должно соответствовать прин-
ципам безопасности и конфиденциальности 
информации, что зачастую не соблюдается. 
Разрешение этой проблемы становится все 
более актуальным.

Во-вторых, в политической сфере социальные 
сети предоставляют возможности реализации 
механизмов демократии, обеспечивают взаи-
модействие политиков и избирателей. Однако в 
качестве ограничений эффективного использо-
вания социальных сетей в политической сфере 
выступают низкий уровень доверия «значитель-
ной части населения в отношении этих структур 
и их конкретных представителей, отсутствие 
необходимого уровня коммуникативной ком-
петентности у большой части чиновничества» 
[50, с. 23], высокий уровень дезинформации 
манипуляции в социальных сетях.

В-третьих, в экономической сфере воз-
можности формирования предприниматель-
ских экосистем, цепочек генерации знаний 
и формирования социального капитала мо-
гут сопровождаться обратными негативны-
ми эффектами. В этом случае ограничения 
определяются преимущественно изменения-
ми в социальной и культурной сферах обще-
ственной жизни, поскольку, с одной стороны, 
развитие технологий требует высокого про-
фессионализма при их создании и использо-
вании, с другой — становление новых тех-
нологий упрощает деятельность человека, 
способствует развитию клипового мышления. 
Таким образом, проблема деградации лич-

ности под воздействием социальных сетей 
противоречит экономическому развитию 
в  широком смысле слова.

В культурной сфере возможности социаль-
ных сетей проявляются в обеспечении доступ-
ности культурного наследия и произведений 
искусства широким массам, продвижении 
культурных ценностей. Однако значительным 
ограничением при использовании социаль-
ных сетей в качестве платформы развития 
национальной культуры служит превращение 
социальных сетей в источник развития и под-
держания общества массового потребления.

Дальнейшее развитие социальных сетей, на 
наш взгляд, сопряжено с необходимостью фор-
мирования стратегического подхода к их раз-
витию не только со стороны власти, но и со сто-
роны бизнеса и населения, так как готовность 
к различному воздействию на общественные 
отношения должна базироваться на формиро-
вании «проактивных планов по управлению и 
смягчению их уязвимых мест нежелательного 
и пагубного влияния» [51]. Институциональ-
ная экономическая нау ка обращает внимание 
на тот факт, что формирование формальных 
институтов должно опираться на институты 
неформальные и соответствовать менталите-
ту, культурным традициям народа. Поэтому 
задачей государства становится определение 
границ влияния института социальных сетей 
на общественные отношения, а также разра-
ботка формальных правил, обеспечивающих 
функционирование цифровой экономики, 
в  том числе социальных сетей, во всех сфе-
рах общественной жизни. Цель дальнейших 
научных исследований — комплексный анализ 
институтов социальных сетей.
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Проект как способ реализации предпринимательской 
деятельности в XXI веке 

Литау Е. Я.1 2

1 Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), 
Санкт-Петербург, Россия
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербургский кампус),  
Санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучение и разработка теоретической и методологической основы понимания феномена «про-
ект», его роли в реализации предпринимательской деятельности в XXI веке.

Задачи. Концептуализация категории «проект» в современной предпринимательской парадигме. 
Обосновать позицию, согласно которой повсеместное распространение понятия «проект» свидетель-
ствует о том, что в XXI веке постепенно изменяется содержательная сторона предпринимательской 
деятельности в направлении ее гуманизации: от исключительно экономических целей происходит 
смещение в сторону этико-эстетических мотивов. 

Методология. Методологической базой является трансдисциплинарная установка, сочетающая фило-
софско-этические положения теории синергетики, метаэтики, семантических теорий, находящихся 
в основе научных изысканий в области теории предпринимательства. Исследование базируется на 
методологическом подходе, обеспечивающем синтез методологии индивидуализма и холизма, который 
позволяет расширить анализ вопросов развития теории предпринимательства в соответствии с ин-
терсубъективной природой экономической реальности и теорией эндогенного роста.

Результаты. В современной трактовке понятие «проект» постепенно приобретает иное значение. 
Все чаще это слово употребляется в контексте с общественно значимыми вопросами, в таких со-
четаниях, как образовательный проект, благотворительный проект. В категории «проект» наблю-
дается связь между общественным благом и частной потребностью. Подобное смещение акцентов 
свидетельствует о том, что созрела всеобщая потребность в понимании предпринимательства как 
общественно полезной деятельности, имеющей важное социальное значение. Перед теорией пред-
принимательства стоит ключевая задача — создать знаковую систему современной предпринима-
тельской парадигмы, основанной на принципах гуманизма, ответственности, биофилии и просве-
щения, подразумевающих осведомленность участников рынка о потенциальном влиянии их действий 
на всю экосистему. 

Выводы. Ограничения в ответ на антропогенную деятельность человека стоит рассматривать как 
источник новых предпринимательских возможностей. При таком подходе можно считать их не-
отъемлемым положительным элементом современной экономики. В этом аспекте ограничения 
предоставляют свободу для инновационных действий, которые позволят поддерживать окружающую 
среду, одновременно устраняя угрозу экологии. Тем не менее осуществить все это нельзя без адек-
ватных потоков информации, соответствующего нормативного регулирования и жизнеспособных 
рыночных институтов. С учетом того, что современный мир можно охарактеризовать как мир не-
определенностей, наблюдается постоянный переход от одного экологического кризиса к другому. 
Каждый экологический кризис является непреднамеренным следствием предыдущих экономических 
инноваций и может быть разрешен при помощи новых экономических инноваций. Несмотря на то, 
что правительства будут разрабатывать нормативно-правовую базу, стимулирующую процесс ох-
раны окружающей среды и ее регенерацию, они не могут действовать так же быстро, как предпри-
ниматели, вводя необходимые инновации и стимулируя соответствующее творческое разрушение. 
Возможности правительств ограничены, скорость их реагирования замедлена ввиду необходимости 
удовлетворения интересов разных групп; предприниматели уничтожают такие интересы. Совре-
менные технологические возможности кратно увеличивают выбор, а следовательно, и свободу. Как 
показывает практика, никакие законодательные ограничения не способны долго сдерживать «ци-
вилизационное» развитие, что обусловливает необходимость осознания ответственности. Поэтому 
наиболее перспективные вложения в этом вопросе видятся в развитии этических основ предпри-
нимательской деятельности. Ввиду таких перспектив следует отказаться от устоявшегося употре-
бления понятия предпринимательства и вложить в него новую сущность, разработать новые кате-
гории, которые бы соответствовали содержательной стороне этой деятельности. 

Ключевые слова: проект, проективность, предпринимательство, инновация, стартап, предпринимательская 
парадигма.

Для цитирования: Литау Е. Я. Проект как способ реализации предпринимательской деятельности в XXI веке  // 
Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 12. С. 1297–1307. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-12-1297-1307
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Aim. The aim of this paper is to study and develop theoretical and methodological basis for under-
standing the phenomenon of the “project” and its role in the implementation of entrepreneurial activ-
ity in the 21st century.

Tasks. The main objective of this paper is to conceptualize the category of the “project” in the mod-
ern entrepreneurial paradigm. The widespread dissemination of this concept indicates that in the 21st 

century, the content side of entrepreneurial activity is gradually changing towards its humanization, 
showing a shift from exclusively economic goals towards ethical and aesthetic motives.

Methods. The methodological basis of the paper is a transdisciplinary attitude that combines the 
philosophical and ethical provisions of the theory of synergy, metaethics, semantic theories that un-
derpin the scientific research in the field of entrepreneurship theory. It also provides a synthesis of 
the methodology of individualism and holism, which allows expanding the development of the entre-
preneurship theory according to the intersubjective nature of economic reality and the endogenous 
growth theory.

Results. Today’s interpretation of the concept of the “project” is gradually acquiring a different mean-
ing. Increasingly, there is a tendency to use this word in connection to socially significant problems 
from an educational project to a charitable project. The category of the “project” implies the connec-
tion between the public good and the private need.

Such a shift in emphasis indicates that there is a universal need for understanding entrepreneurship 
as a useful activity of great social significance. The task of the theory of entrepreneurship is to cre-
ate a symbolic system of the modern entrepreneurial paradigm, based on the humanism principles, 
responsibility, biophilia, and education, implying the awareness of market participants about the 
potential impact of their actions on the entire eco-system. 

Conclusions. We consider the restrictions in response to anthropogenic human activities as a source 
of new entrepreneurial opportunities and as an integral positive element of the modern economy. In 
this basis, the restrictions provide freedom to innovative actions that will help to maintain the envi-
ronment while eliminating environmental threats. However, the change cannot happen without adequate 
information flows, appropriate regulations, and viable market institutions. The modern world can be 
characterized as a world of uncertainties; therefore there is a constant transition from one environ-
mental crisis to another. Each environmental crisis is an unintended consequence of previous eco-
nomic innovations and can be resolved with new ones. While governments will develop regulatory 
frameworks that stimulate environmental protection and regeneration, they cannot act as quickly as 
entrepreneurs who can implement innovations and stimulate corresponding creative destruction. Gov-
ernments’ capacity is limited and their speed of response is slow due to their need to meet the inter-
ests of different groups; entrepreneurs destroy such interests. Modern technological possibilities 
multiply the choice and, consequently, the freedom. As practice shows, no legislative restrictions can 
hold back a “civilizational” development for a long time, and this necessitates an awareness of respon-
sibility.

Therefore, we consider the development of the ethical foundations of entrepreneurial activity as the 
most promising investment. In the light of this, one should abandon the established use of the entre-
preneurship concept, put a new essence into it, and develop new categories that would correspond to 
the content side of entrepreneurial activity.

Keywords: project, projectivity, entrepreneurship, innovation, start-up, entrepreneurial paradigm.

For citation: Litau E.Ya. The Project as the Way to Implement Entrepreneurial Activity in the 21st Century. 
Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(12):1297-1307 (In Russ.). http://doi.org/ 
10.35854/1998-1627-2020-12-1297-1307

Введение

Одной из основополагающих категорий со-
временной теории предпринимательства, по 
нашему мнению, является понятие «проект». 
Сегодня данное понятие приобретает иную кон-
нотацию. 

Ранее проект рассматривался как инстру-
мент для достижения целей организации 

в  рамках определенного времени, бюджета и 
качественных показателей. Анализируемое 
нами слово употреблялось ранее в сочетани-
ях «конструкторский проект», «дизайнерский 
проект», «проект по осушению территории». 
В зарубежной научной литературе, посвящен-
ной данному вопросу, понятие «проект» рас-
сматривается как форма организации предпри-
нимательской деятельности. При этом чаще 
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еподчеркивается ее временный характер. В рос-
сийской практике слово «проект» зачастую 
употребляется как синоним стартапа, в зна-
чении формы организации инновационной де-
ятельности, заменяя понятие «предприятие», 
«организация», «компания».

В процессе интерпретации основных поня-
тий нужно наметить эмпирическую область, 
соответствующую выделенному предмету ис-
следования. В качестве такой области обо-
значим управленческую деятельность, на-
правленную на реализацию бизнес-проектов, 
отличительной особенностью которой является 
новаторское предпринимательство. Ключевая 
задача видится в выявлении целеполагания 
коммерческой деятельности в той мере, как она 
обусловлена содержательной стороной реализа-
ции мотива и ее особенностями. К факторам, 
влияющим на отношение к бизнес-деятель-
ности, нами отнесена некоторая совокупность 
социальных условий и обстоятельств, при со-
четании и взаимодействии которых образует-
ся важная причина того или иного типа от-
ношения к реализации бизнес-деятельности, 
в  частности мотивации. 

Полагаем, что использование методологии 
трансдисциплинарности в контексте развития 
постнеклассической науки поможет существен-
но развить теорию предпринимательства и 
приблизить нас к пониманию феномена про-
екта на новом качественном уровне.

Проект в современной предпринимательской 
парадигме

Генерируя и внедряя коммерчески выгодные 
технологии, предпринимательство выступает 
в качестве эндогенного фактора, обусловли-
вающего развитие и рост экономики. Макро-
экономическая теория описывает явления, 
свойственные циркулярному потоку, в  ко-
тором изменения носят количественный ха-
рактер. 

При этом выясняется, что математика и 
эконометрика не всегда способны объяснить 
качественные преобразования, возникающие 
в  результате деятельности инноватора как 
эндогенного фактора развития. Именно это 
обстоятельство ограничивает ее примени-
мость к проблемам экономического разви-
тия, поднимая множество иных острых во-
просов. Выделим среди них два основных: 
во-первых, каким образом с помощью науки 
наладить функционирование лабораторий по 
беспрерывному производству коммерчески 
пригодных новшеств (в  данном случае нет 
однозначного ответа, чем такой процесс дол-
жен отличаться, если вообще отличается, от 
функционирования всем привычных научно-
исследовательских институтов и инженерно-

конструкторских бюро), и, во-вторых, какова 
суть Homo Entrepreneur, спо собного реали-
зовать потенциальную возможность в  вос-
требованный рынком продукт. 

Поскольку очевидно, что это — разные во-
просы, ответы на них следует искать в разных 
сферах. И в том, и в другом случае наука рас-
сматривается нами как средство производства 
экономических выгод. Это приводит к тому, 
что наука из самостоятельной ценности ста-
новится фактором производства. Такая поста-
новка вопроса давно стала опасной. Несмотря 
на то, что общество обязано науке всеми усо-
вершенствованиями жизни, возникает вопрос 
о том, являются ли подобные удобства действи-
тельной ценностью с точки зрения человека 
XXI  в. О  подобной опасности еще в начале 
XIX  в. предупреждал выдающийся француз-
ский философ Э. Ренан: «Что касается меня, 
то я знаю лишь один результат науки. Он со-
стоит в том, что разрешает загадку, раскры-
вает перед людьми тайну вещей и объясняет 
саму по себе и во имя единственной законной 
власти, которой является человеческая при-
рода во всей своей совокупности, дает этой 
тайне символ, который прежде она получала 
в готовом виде от религии и которого теперь 
она не может принять» [1]. 

Когда наука отклоняется от своего основ-
ного предназначения — разрешать тайны ми-
роздания — и становится фабрикой произ-
водства успешных инноваций, это не может 
не отразиться на положении вещей. Пред-
принимательство стало одной из главных тем 
столетия, важнейшей сферой человеческого 
знания, и наука несет непосредственную от-
ветственность как за методологические, так 
и за теоретические основы этой деятельности. 
Данный аспект предопределяет вектор разви-
тия предпринимательской деятельности как 
важнейшей среди всех видов деятельности. 
Рефлексия парадигмальности культуры, зада-
ваемой современной научной картиной мира, 
обусловлена технологической мощью и техно-
генной деятельностью человека, что заставляет 
учитывать потенциальный масштаб действий 
и возможные последствия. 

Итак, предприниматель сталкивается с необ-
ходимостью принимать решения исходя из бу-
дущих перспектив, а не из реалий настоящего, 
самыми важными из которых, на наш взгляд, 
являются следующие: во-первых, как наибо-
лее значимому элементу преобразовательной 
деятельности, предпринимателю приходится 
осмысливать степень влияния его действий 
в настоящем на будущее в контексте миними-
зации вреда от такой антропогенной деятель-
ности; во-вторых, на этапе неизбежного роста 
конкурентной борьбы визионерство как одна 
из главных лидерских компетенций становит-
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я ся необходимым условием для планирования 
и проектирования содержания предпринима-
тельской деятельности. 

Рассмотрим подробнее проектирование — 
одну из значимых для теории предпринима-
тельства категорий. Для экономической дея-
тельности XXI в. данное понятие, возможно, 
является ключевым. Современная концепция 
предпринимательства как связующего звена 
между пониманием культуры и проективно-
сти преобразовательных актов деятельности, 
из которых складывается культурологиче-
ское содержание этого феномена, нуждается 
в эпистемологическом анализе сравниваемых 
понятий и в углубленном понимании дина-
мики человеческой деятельности. Возрас-
тающая роль ценностной установки в пред-
принимательской деятельности проистекает 
из повышающегося уровня ответственности 
человека за свои действия, а  предпринима-
тельство нередко воплощается в форме про-
екта, что отражает содержательную связь 
с формирующейся в XXI в. глобальной миро-
воззренческой позицией относительно такого 
феномена. 

Теория предпринимательства, развиваю-
щаяся в контексте деятельного типа мировоз-
зрения, действует в соотношении субъектив-
ного и объективного факторов. В рамках этой 
формирующейся дисциплины субъективный 
фактор имеет первостепенное значение, по-
скольку в  XXI в. особенно явно «персони-
фицируется» организация, и роль личности 
в корпорации становится все более значимой 
по сравнению с системой. Интеллект челове-
ка становится самым ценным активом. Тех-
нологии производят люди, а значит, человек, 
точнее, его способность создавать креативные 
продукты, служит фактором современного 
производства. В итоге перед наукой встает 
вопрос о том, как управлять «экономиче-
ским» творчеством. 

Примечательно, что наиболее ранним авто-
ром, который упоминает о проективной фор-
ме организации экономической деятельности, 
был Д. Дефо. В своем эссе «О проектах» он 
высказывает предложения об общественно-
политическом устройстве. Начинается книга 
утверждением ее автора о том, что есть все 
основания, чтобы называть «наш век» эпо-
хой проектирования (Age of Projecting). Далее 
Д. Дефо излагает суть своих проектов — пред-
ложений об улучшении общественно-полити-
ческого устройства, описывая их так: «Про-
екты…, о которых я говорю, несомненно, яв-
ляются общественно полезными, поскольку 
они нацелены на улучшение торговли, рост 
занятости среди бедных» [2].

Необходимыми атрибутами проекта Д. Дефо 
называет общественное благо (public good) и 

личную потребность (private want). Он класси-
фицирует проекты своего времени на честные 
и нечестные, называет проекторами и хитрых 
мошенников, и честных изобретателей. По-
скольку первые численно превосходят вторых, 
то вторые страдают от плохой репутации пер-
вых. Честный проектор, по Дефо, — тот, кто, 
руководствуясь принципами справедливости 
и здравого смысла, честности и изобретатель-
ности, довел некое приспособление до прием-
лемого уровня совершенства, делает то, что 
говорит, никому не лезет в карман, приводит 
свой проект в исполнение и довольствуется 
реальным результатом, как если бы это была 
прибыль от его изобретения. Следовательно, 
еще в XVII в. нравственный аспект эконо-
мической деятельности считался наиболее 
значимым.

В данном случае находим важнейшие для 
современной теории предпринимательства ка-
тегории: общественное благо и частную потреб-
ность. Н. Ф. Федоров, русский мыслитель и 
философ-футуролог, спустя века, продолжает 
мысль Д. Дефо о том, что «конкретные опыты 
обнаруживают, что ими движет частная выго-
да, вовсе не имеющая в виду благо всех» [3]. 
Он объясняет это тем, что «в ходе развития 
первобытная общность людей разделилась на 
две сферы: рефлективно-теоретическую, про-
ективную, ту, что представляют “ученые”, и 
механически-трудовую, практическую, в кото-
рой действуют “неученые”» [3].

Этой теме уделялось внимание и в отече-
ственной философии XIX в. О. Д. Маслобо-
ева, специалист по русскому космизму и ор-
ганицизму, пишет: «Исследуя феномен дея-
тельности, органицисты вплотную подошли 
к центральной, с нашей точки зрения, про-
блеме современного человека: почему бла-
гие намерения ведут в ад? В какой мере 
соотношение целей, средств и результатов 
зависит от нас, а  в  какой от объективных 
обстоятельств? Говоря современным теоре-
тическим языком, это проблема диалекти-
ки субъективного и объективного факторов 
истории, позволяющая нам в какой-то мере 
определиться с границами свободы нашей 
деятельности или хотя бы поставить вопрос 
об этой границе» [4, с. 84]. Кто определит 
границу между нравственными лимитами и 
максимизацией прибыли как основной цели 
коммерческой деятельности?

Н. Ф.  Федоров видел методологическую ос-
нову в спасении человечества от самого че-
ловечества при проектировании общего дела, 
когда личные цели сольются с общими, а пре-
образовательная деятельность будет направ-
лена на реализацию общего блага. Особенно 
удивительным кажется его прогноз в свете 
настоящего: понятие «проект» повсеместно 
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евходит в науку об управлении и фактически 
закрепляется в качестве важнейшей категории 
в теории предпринимательства. 

В западной науке последних десятилетий 
понятию «проект» уделяется значительное 
внимание. Институт управления проектами 
определяет проект как «временное групповое 
предприятие с целью создания уникального 
продукта, услуги или достижения уникального 
результата» [5, p. 3]. Если принять это опреде-
ление за основу, то можно сделать вывод, что 
человек занимается проектной деятельностью 
с древних времен. Примерами такой деятель-
ности может служить строительство пирамид 
в Древнем Египте, Великой Китайской стены, 
Колизея [6].

Существуют попытки выделить особенно-
сти управления проектами и сформировать 
специфическую управленческую концепцию 
проектной деятельности. Связь между теорией 
предпринимательства и теорией управления 
проектами выстраивается через понятие ин-
новаций. Так, некоторые европейские исследо-
ватели указывают на то, что не все компании 
оказывают значимое влияние на экономику и 
что не количество созданных компаний, а ин-
новационность создаваемых ими продуктов и 
услуг имеют значение: «Мы определяем пред-
принимательство как перемену в существу-
ющих практиках и процессах, как создание 
принципиально новых видов деятельности, 
которые ведут к переменам в экономике и 
обществе» [7]. 

Вместе с тем в определении проекта, сфор-
мулированном Ассоциацией по управлению 
проектами, закладывается и понятие «пере-
мены»: «Проекты приводят к изменениям, и 
управление проектами (project management) 
признается наиболее эффективным способом 
управления такими изменениями» [8]. Ана-
лизируя эволюцию сферы управления проек-
тами, Д.  Клиланд и Л.  Айланд утверждают, 
что проекты — какую бы форму они не при-
нимали, — всегда использовались для того, 
чтобы изменить или способствовать измене-
ниям в  обществе [9]. Однако, как замечают 
А. Куура и его коллеги [7], не все проекты яв-
ляются инновационными, как и не все малые 
предприятия или новые бизнесы являются ин-
новационными либо предпринимательскими. 
Прослеживая научную дискуссию о поиске 
связей между теорией предпринимательства 
и теорией управления проектами, А.  Куура 
и его коллеги выделяют три ключевых свя-
зывающих концепта: предпринимательскую 
ориентацию, развитие нового продукта и те-
орию временной организации. Наибольший 
потенциал в отношении теоретического про-
движения они видят в понятии «предприни-
мательский проект». 

«Проект» и «бизнес-стартап» в основном 
используются как синонимы. Встречаются по-
пытки выделить различия между этими поня-
тиями. Например, Р. Лундин и А. Сёдерхолм 
указывают, что, во-первых, проекты явля-
ются временными организациями, которые 
выполняют заданные во времени последова-
тельные действия ради достижения уникаль-
ных и максимально конкретных результатов 
в рамках заданного бюджета [10]. При этом и 
бизнес-стартапы называют временными, по-
ка процесс исследования и поиска на стадии 
инициализации не станет повторяющимся, 
а это произойдет, если новые идеи начнут 
использоваться в  каждодневной работе [11]. 
Предприниматели выступают в роли руково-
дителей проектов на определенных стадиях 
управления и запуска бизнеса, а также на 
стадии развития, обновления, закрытия и/
или трансфера [7]. В конце этого этапа мы 
имеем сформированную организацию. Следо-
вательно, можно утверждать, что бизнес-стар-
тапы (проекты) могут рассматриваться как 
временные организации, созданные с целью 
достижения уникальных результатов.

В Руководстве к своду знаний по управле-
нию проектами говорится, что под проектами 
подразумевается выполнение неповторяющих-
ся задач на протяжении конкретного жиз-
ненного цикла [12]. Аналогично и в случае 
бизнес-стартапа мы имеем дело с широким 
набором разных и сложных задач на протя-
жении жизненного цикла. Бизнес-стартапы 
не растут одинаково и не имеют одинаковых 
трудностей в процессе развития [13]. Иссле-
дователи считают, что непросто сформули-
ровать универсальную модель жизненного 
цикла стартапа. Вместе с тем в  литературе 
существует консенсус в отношении четырех 
основных стадий: формулировки бизнес-идеи, 
разработки бизнес-плана, финансирования и 
запуска нового продукта или услуги на рынке. 
А. Саламзаде и Х. Каваморита выделяют сле-
дующие стадии жизненного цикла стартапа: 
начало (bootstrapping), организация (seed) и 
создание бизнеса (creation) [14]. 

Сложность и уникальность проектов соз-
дают неопределенность в отношении их ре-
зультатов. Учитывая, что неопределенность 
может рассматриваться как составная часть 
сложности проекта [15; 16; 17], проекты могут 
классифицироваться по двум параметрам: на-
сколько хорошо определены цели и насколько 
хорошо определены методы для достижения 
этих целей [18]. Исходя из описанных клас-
сификаций, бизнес-стартапы можно охаракте-
ризовать как проекты с плохо определенны-
ми целями и/или методами [7], поскольку, 
особенно на первых этапах запуска, у ини-
циаторов стартап-проектов четкая бизнес-
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я идея может отсутствовать. Иногда у  них нет 
уверенности в том, какие методы, подходы и 
инструменты стоит использовать для достиже-
ния цели [19]. Цель бизнес-стартапа состоит 
в том, чтобы справиться с неопределенностью 
неизвестного решения ради преодоления кон-
курентного барьера [20]. 

Предприняты и другие попытки применить 
концепцию проекта к анализу стартапов. На-
пример, согласно позиции таких исследова-
телей, как М. Линдгрен и Й. Пакендорфу, 
проектное воплощение предпринимательства 
заключается в отдельных действиях предпри-
нимателя, которые носят временный характер 
[21]. Эти исследователи указывают и на то, 
что акты предпринимательской деятельности 
— проекты — являются переживанием времен-
ного коллективного опыта, поскольку предпри-
нимательство как процесс всегда происходит 
через социальное взаимодействие. Таким об-
разом, проекты представляют собой временные 
усилия, цель которых состоит в  идентифика-
ции новых идей и их реализации в рамках 
работы в маленькой команде.

В настоящее время научная и деловая ли-
тература изобилует теориями и моделями, 
которые пытаются объяснить создание новых 
венчурных предприятий (стартапов). Тем не 
менее существующие модели и теории нахо-
дятся в эмбриональной стадии, и представ-
ленные знания носят фрагментарный характер 
[22]. Например, модель стадий [23], теории, 
основанные на стадиях [24], а также теория 
жизненного цикла исходят из предположения 
о  том, что изменения, которые ведут к  созда-
нию стартапа, соответствуют определенным и 
даже необходимым шагам или стадиям разви-
тия. Благодаря своей простоте, модели жиз-
ненного цикла и стадийного развития чаще 
всего используются для описания процесса 
формирования нового стартапа [25]. В целом 
исследователи единодушны в том, чтобы рас-
сматривать проект как временное предприятие 
с целью создания уникального продукта, ус-
луги или достижения результата с помощью 
выполнения сложных, неповторяющихся за-
дач, в рамках заданного бюджета; сложность 
и уникальность проекта создают ситуацию 
неопределенности в отношении успеха пред-
приятия [26; 27]. 

Однако в работах, посвященных исследова-
ниям стартапов, наметилась иная тенденция. 
Ранее проект считали инструментом для дости-
жения целей организации [28] в рамках опре-
деленного времени, бюджета и качественных 
показателей. Теперь проект рассматривается 
как сложное, социально сконструированное 
образование [29], динамическое и комплексное 
средство получения стратегических результа-
тов в бизнес-контексте [30]. Бизнес-модель 

можно рассматривать с разных ракурсов — 
как экономическую, операционную или стра-
тегическую. С. Наир и коллеги понимают под 
бизнес-моделью «внутреннюю логику фирмы, 
посредством которой она создает ценность для 
клиентов» [31].

Некоторые исследователи настаивают на 
разграничении малых предприятий и пред-
принимательских проектов (entrepreneurial 
ventures). Например, отличительными харак-
теристиками предпринимательских проектов 
считаются инновационность продукта, про-
активность, готовность идти на риск, авто-
номность в принятии решений (предприятие 
не является подразделением большой компа-
нии), активность (наем хотя бы 1 сотрудника 
в рамках ограниченного периода), новизна, 
а также агрессивность в отношении конкурен-
тов и нацеленность на создание такой бизнес-
модели, которую можно было бы повторить 
(воспроизвести) и масштабировать [32]. Пред-
принимательский акцент назван в качестве 
одной из ценностей проектно-ориентированной 
организации [33].

Проектно-ориентированные организации об-
ращаются к проектам, чтобы определять, раз-
рабатывать и внедрять свои стратегии, а также 
трансформировать свою структуру, культуру и 
поведенческие модели. Стартапы отличаются 
тем, что им отводится лидирующая роль в про-
изводстве инноваций, создании рабочих мест 
и продвижении отрасли цифровой экономики 
[32].

Несмотря на широкое внимание к понятию 
«проект» со стороны международного научного 
сообщества, для российской действительности 
стартап является не более чем варваризмом, 
семантически отражающим начальную стадию 
бизнес-деятельности с высокой степенью не-
определенности и плохо проработанным пла-
ном. Его значение в русском языке, скорее, 
ассоциируется с первоначальной, т. е. нена-
дежной, «на грани фола» попыткой органи-
зовать коммерческую деятельность. Для опре-
деления стартапа исследователи опираются 
на такие категории, как «возраст», «размер», 
«бизнес-модель», «организационная структу-
ра», «принятие решений» и «стратегия», не 
учитывая, что эти категории в большей сте-
пени относятся к менеджменту, чем к теории 
предпринимательства. С практической точки 
зрения, провести демаркационную линию меж-
ду «традиционным» предприятием, стартапом 
и предпринимательским проектом представля-
ется труднореализуемой задачей, поскольку 
особенности реализации инновационной дея-
тельности не выявлены. 

Итак, в качестве квалифицирующего призна-
ка, позволяющего отделить стартапы от иной 
формы организации экономической деятельно-
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ести, намного чаще указывают срок. Презюми-
руется, что стартап создается на короткий срок 
с целью его последующей реализации. Старта`п 
(от англ. startup company, startup, букв. «стар-
тующий») — компания с короткой историей 
операционной деятельности. Термин впервые 
использован в журнале Forbes в августе 1976 г. 
и Business Week в сентябре 1977 г. Понятие 
закрепилось в языке в 1990-е гг. и получило 
широкое распространение во время возникно-
вения экономического пузыря доткомов [34]. 
Стартапы прочно вошли в деловой оборот на 
многие годы, но за прошедший период, ви-
димо, их репутация не слишком изменилась. 
Они по-прежнему ассоциируются в основном 
с пузырем, а не с солидным инвестиционным 
проектом, несмотря на победоносные истории 
Amazon, Google, Salesforce, VMware, Facebook, 
Twitter, Groupon, Uber, Zynga и другие. 

Предпринимательство является коммерче-
ской деятельностью. Один из существенных 
признаков предпринимательской деятельно-
сти — принцип непрерывности ее ведения, не-
ограниченности по сроку действия. Цель пред-
принимательства, согласно юридической док-
трине, заключается в постоянном извлечении 
прибыли. Логика законодателя направлена на 
то, что предприятие создается на неопределен-
ный срок исходя из принципа непрерывности 
и бесконечности деятельности. Стартап как 
форма организации экономической деятель-
ности противоречит этому постулату. Большую 
часть стартапов создают с целью перепродажи, 
т. е. основатели изначально не ставят в каче-
стве цели ни получение прибыли через функ-
ционирование, ни реализацию общественно 
значимой идеи. 

В целом такой подход делает невозможным 
успешную реализацию подобных начинаний 
в долгосрочной перспективе. Представляется, 
что в этом кроется наиболее важная причина 
столь неэффективной работы предприятий ин-
новационной инфраструктуры: инкубаторов, 
акселераторов, иных. Невозможно создание 
великих проектов без подробного изучения 
истории, без значимой общественной идеи, без 
созидательного разрушения, лишь посредством 
реализации идеи спекулятивной продажи стар-
тапов. Вследствие богатой социальной практи-
ки появляется парадигмальный алгоритм тео-
рии предпринимательства как синергия науки, 
этики и эстетики. Экономические науки при-
званы обеспечить предельную эффективность 
деятельности, естественные — максимальное 
расширение кругозора, философия  — наибо-
лее важные аспекты этой мощной преобра-
зовательной силы, в частности этические и 
эстетические начала. 

«Парадигмальный алгоритм запускает про-
цесс глобализации человеческой деятельности 

в геометрической прогрессии: крупное машин-
ное производство, овладение все более мощ-
ными искусственными источниками энергии 
вплоть до информационной энергии и актуали-
зации (объективации) глобальной социальной 
виртуальной реальности. Глобализация сво-
боды — ответственности, как зрелой целесо-
образности и целеустремленности социального 
субъекта, рождает потребность в проективном 
алгоритме» [4, с. 81]. В таком алгоритме нам 
видится перспектива развития теории пред-
принимательства. И на первый план выходит 
категория «проект». Данное понятие надежно 
закрепилось в деловом обороте, интуитивным 
образом заменив категорию «стартап». В этом, 
на наш взгляд, наблюдается проявление «кол-
лективного бессознательного», когда проект 
как форма организации предпринимательской 
деятельности выступил «общим знаменателем» 
глобально общественных и личных коммерче-
ских целей экономически активных субъектов.

«Стартапомания» — общий тренд современ-
ной экономики, а трагически низкая конверсия 
успешных стартапов должна привести к потере 
интереса со стороны профессиональных участ-
ников рынка к этой «инновационной» форме 
организации бизнес-деятельности, в большей 
степени напоминающей отчасти классические 
экономические пузыри, а отчасти — старате-
лей во времена золотой лихорадки. Конечно, 
это — упрощенное понимание действитель-
ности, спорная точка зрения, но мы придер-
живаемся той позиции, что новаторским пред-
принимательством все-таки движет великая 
идея улучшения мира, а не жажда наживы. 
В данном случае прибыль является средством 
реализации, а не целью. В этом состоит прин-
ципиальное аксиологическое отличие иннова-
ционного предпринимательства от остальных 
видов экономической деятельности, направ-
ленных на получение выгоды.

Заключение

Человеку свойственны идеалы и некоторые 
устремления. Они не могут быть связаны ис-
ключительно с желанием заработать деньги 
на продаже приложений. Это противоречит 
логике эволюционного развития. «Предпри-
нимательский ажиотаж» последних лет во 
многом напоминает неорганизованную мас-
совую добычу золота на новооткрытых место-
рождениях, которая характеризуется стихий-
ным наплывом старателей и хищническими 
методами добычи. «Фермы» по производству 
стартапов, главная идея которых заключается 
в продаже сомнительной ценности проектов по 
сомнительной цене, подчас производят пуга-
ющее впечатление. Такое наименование полу-
чили в обиходе акселераторы и вся система 



1304 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (12) • 1297–1307

Э
к

о
н

о
м

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я инновационной инфраструктуры Кремниевой 
долины. На наш взгляд, популизм этой исто-
рии принципиально не отличается от идеи 
золотой лихорадки.

Вместе с тем стартап-деятельность полу-
чила всестороннюю поддержку со стороны 
университетов и бизнес-школ, технопарков, 
сообществ бизнес-ангелов, фондов, бизнес-
инкубаторов и акселераторов. За последние 
годы созданы новые формы финансирования 
бизнес-начинаний: площадки для краудфан-
динга и акционерного краудфандинга, гран-
товые программы. Проводятся бесконечные 
отраслевые конференции и встречи, посвящен-
ные вопросам предпринимательства. Все это 
свидетельствует о том, что в обществе назрела 
потребность в  понимании феномена предпри-
нимательства. Социальная практика и мощ-
ность человеческой деятельности достигли 
соответствующего уровня, и развитие теории 
предпринимательства как элемента целостной 
системы экономической науки в условиях со-
временной цивилизации выступает в качестве 

насущной задачи, стоящей перед научным со-
обществом. 

Проективность мышления, базирующаяся 
на философском понимании проекта, — это 
способ формирования взаимосвязи между 
субъективным и объективным фактором. Она 
детерминирует ситуационный подход к про-
блемам, возникающим по мере глобализации 
человеческой деятельности. «Проективность» 
становится базовым принципом построения 
предпринимательской идеи, тем методологи-
ческим «цементом», который способен свя-
зать частный интерес и общественное благо 
в контексте современного понимания коэво-
люции. Предприниматель XXI в. вынужден 
действовать исходя из принципа презумпции 
экологической и нравственной опасности пла-
нируемой хозяйственной деятельности, раз-
решать противоречие между глобальностью 
мышления и локальностью своих действий. 
При этом социальное пространство-время вы-
ступает внутренней структурой активности со-
циального субъекта.
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Электронная коммерция Китайской Народной Республики 
и использование инструментов нейромаркетинга  
в период пандемии 2020 г.

Молчанов Н. Н.1, Ян Цзяньфэй1 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Выявление реакции китайских покупателей на применение инструментов электронной ком-
мерции и нейромаркетинга в период пандемии коронавируса, а также выработка практических 
рекомендаций для компаний электронной коммерции в части применения инструментов нейромар-
кетинга в постпандемический период.

Задачи. Оценка информированности и отношения респондентов как потребителей (физических лиц) 
относительно инструментов электронной коммерции в Китайской Народной Республике (КНР); 
оценка отношения респондентов как потребителей (физических лиц) к инструментам нейромарке-
тинга в электронной коммерции в КНР в период пандемии; выработка рекомендаций по совершен-
ствованию методологии нейромаркетинга в КНР в постпандемический период. 

Методология. Авторами выделен ряд гипотез, которые проверены с помощью статистического ана-
лиза. Практическая проверка гипотез исследования осуществлялась на основе опроса методом анке-
тирования респондентов (с помощью раздаточной и интернет-анкеты) — физических лиц. Изучена 
оценка гражданами КНР отношения к использованию инструментов электронной коммерции. Ре-
спондентам заданы вопросы с одним вариантом ответа, с несколькими вариантами ответа, вопросы 
на базе шкалы Лайкерта. Обработка данных проводилась в программе IBM SPSS Statistics 26 с при-
менением таких статистических методов, как частотный анализ, сравнение средних и ряда других. 

Результаты. Дана всесторонняя оценка мнения китайских потребителей о практике применения 
нейротехнологий в электронной коммерции. Проанализирована осведомленность граждан КНР как 
потребителей о нейротехнологиях и собственном потребительском поведении, показано отношение 
к использованию нейротехнологий в электронной коммерции в условиях пандемии.

Выводы. Во-первых, пандемия COVID-19 в значительной степени не повлияла на общие доходы и рас-
ходы жителей Китая. Только треть китайского населения чаще стала использовать платформы электрон-
ной коммерции для совершения онлайн-покупок. Во-вторых, пандемия изменила структуру потребле-
ния китайского населения и сделала их более лояльными к онлайн-покупкам. В-третьих, среднее 
время просмотра и принятия решений о покупке на платформах электронной коммерции для жителей 
Китая в период эпидемии изменилось не существенно. В-четвертых, хотя некоторые китайские по-
требители имели неблагоприятный опыт при использовании платформ электронной коммерции в пе-
риод эпидемии, они применяли их чаще, чем обычно, и будут совершать больше онлайн-покупок 
в эпоху постэпидемии. В-пятых, китайские потребители всегда обращают пристальное внимание в пер-
вую очередь на качество и цену товаров при совершении онлайн-покупок, чем на другие факторы. 

Ключевые слова: электронная коммерция, нейромаркетинг, нейротехнологии, пандемия, маркетинговые 
исследования.

Для цитирования: Молчанов Н. Н., Ян Цзяньфэй. Электронная коммерция Китайской Народной Республики 
и использование инструментов нейромаркетинга в период пандемии 2020 г. // Экономика и управление. 2020. 
Т. 26. № 12. С. 1308–1315. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-12-1308-1315

E-Commerce in the People’s Republic of China and the Use  
of Neuromarketing Tools During the 2020 Pandemic

Molchanov N. N.1, Yang Jian-Fei1

1 St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to determine the reaction of Chinese consumers to the use of e-commerce 
and neuromarketing tools during the coronavirus pandemic and to develop guidelines for e-commerce 
companies regarding the use of neuromarketing tools in the post-pandemic period.
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. Tasks. The authors assess the awareness and attitude of respondents as consumers (individuals) re-

garding e-commerce tools in the People’s Republic of China (PRC); assess the attitude of respondents 
as consumers (individuals) to neuromarketing tools in e-commerce in the PRC during the pandemic; 
develop guidelines for improving the neuromarketing methodology in the PRC in the post-pandemic 
period.

Methods. The authors test several hypotheses using statistical analysis. The hypotheses are tested in 
practice on the basis of a survey (using handouts and online questionnaires) of individuals. The at-
titude of Chinese citizens to the use of e-commerce tools is examined. The respondents are asked 
questions with one answer, multiple answers, and Likert scale questions. Data is processed using IBM 
SPSS Statistics 26 software and statistical methods, such as frequency analysis, contrast of means, 
and a number of others.

Results. The opinion of Chinese consumers on the practice of using neurotechnologies in e-commerce 
is comprehensively assessed. The study analyzes the awareness of Chinese consumers regarding neu-
rotechnologies and their own consumer behavior, showing their attitude to the use of neurotechnolo-
gies in e-commerce in the context of the pandemic.

Conclusions. First, the COVID-19 pandemic has not significantly affected the overall income and 
spending of Chinese citizens. Only one-third of the Chinese population has increased their use of  
e-commerce platforms to make online purchases. Second, the pandemic has changed the consumption 
patterns of the Chinese population, making them more open to online shopping. Third, the average 
time of browsing products and making purchasing decisions on e-commerce platforms for Chinese 
residents did not change significantly during the pandemic. Fourth, while some Chinese consumers 
had a negative experience using e-commerce platforms during the pandemic, they used them more 
often than usual and will make more online purchases in the post-pandemic era. Fifth, when making 
online purchases, Chinese consumers always pay attention primarily to the quality and price of goods 
rather than other factors.

Keywords: e-commerce, neuromarketing, neurotechnology, pandemic, marketing research.
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Введение

В начале 2020 г. пандемия COVID-19 начала 
распространяться в странах мира и в опреде-
ленной степени изменила образ жизни, про-
странство деятельности людей. Вместе с тем 
она сформировала новые условия для ведения 
хозяйственной деятельности. В частности, при-
внесла новые вызовы и возможности для раз-
вития электронной коммерции в Китае. 

В последние два года китайские гиганты 
электронной коммерции разработали иннова-
ционные методы продаж, например, использо-
вание интернет-видеороликов и приглашение 
знаменитостей на прямой эфир для захвата 
большей доли рынка и получения дополни-
тельной прибыли. Внезапная вспышка забо-
леваемости новой коронавирусной инфекцией 
поставила новые вызовы в отрасли электрон-
ной коммерции. 

В статье нами проанализирован процесс 
изменения окружающей среды, с которым 
столкнулась электронная коммерция в пе-
риод пандемии. Исследованы дополнитель-
ные возможности для развития электронной 
коммерции в эпоху пандемии и постпанде-
мии. Исследование проведено путем провер-
ки выдвинутых гипотез со статистическим 
анализом выборки. В нем отражено развитие 
результатов, опубликованных в ряде статей 
авторов [1; 2; 3].

1. Методология исследования  
и характеристика выборки

Все респонденты заполнили анкету в онлайн-
режиме. Системой автоматически собраны за-
полненные анкеты и записаны данные из каж-
дой анкеты для дальнейшего анализа. Респон-
денты имели возможность заполнить анкету 
посредством мобильного телефона, планшета 
или станционного компьютера. Было проведе-
но анкетирование 257 респондентов (физиче-
ских лиц), в итоге получены 240 эффективных 
анкет (за исключением тех, в которых суще-
ствуют пропущенные вопросы). Их содержа-
ние обработано с помощью онлайн-системы 
анкетирования “Wenjuan” и компьютерного 
программного обеспечения (ПО) для обработки 
статистических данных “IBM SPSS Statistics 
26”. В рамках этого ПО проведены следующие 
операции для обработки и анализа собранных 
сведений: частотный анализ, сравнение сред-
них, регрессионный анализ и применение ран-
говых корреляций Спирмена. 

Китай имеет большую территорию. Разница 
в уровне образованности между населением 
тех или иных районов очевидна. Кроме того, 
уровень доступности информации для жителей 
городов и деревень в значительной степени 
различается. Такая географическая и демо-
графическая специфика оказала влияние на 
надежность выводов о степени популярности 
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Рис . 1 . Частота совершения китайским населением онлайн-покупок через платформы электронной 
коммерции, %

нейромаркетинга. Дистанционное анкетирова-
ние проведено среди населения из 34 регионов 
(всего в Китае 34 единицы провинциального 
уровня) и Тайваня (района Китая). В выборке 
респонденты из провинций Сычуань и Гуан-
дун занимают 12  % (наибольшее количество 
респондентов — из данной провинции) и 10 % 
соответственно, что и соответствует распреде-
лению населения на территории Китая. Вы-
борка охватывает все уровни образования (от 
полной средней школы до третьего высшего 
образования). Вывод, сделанный на основе та-
кой выборки, может считаться объективным 
со статистической точки зрения.

Среди опрошенных — 120 респондентов жен-
ского пола (50  %) и столько же — мужского 
(50  %). Большинство респондентов — это мо-
лодые люди 17–35 лет (среди которых в воз-
растной диапазон 17–25 лет попадает 24,6 %, 
а в диапазон 26–35 лет — 44,2 %). Еще 22,9 % 
респондентов находится в возрастном диапа-
зоне выше 45 лет. Только небольшая часть из 
опрошенных представлена в диапазоне менее 
17 и 36–45 лет (до 8,5  %). При этом 48,8  % 
респондентов имеют первое высшее образо-
вание (бакалавриат), 20  % — второе высшее 
образование (магистратура) и 7,1 % — третье 
высшее образование (аспирантура). По кри-
терию обеспеченности денежными средства-
ми у более половины респондентов (70,9  %) 
достаточный бюджет на жизнь, и они могут 
позволить себе приобрести бытовую технику 
и даже машину.

Исходя из вышеизложенных особенностей 
проведенного анкетирования, необходимо 
учитывать специфику выборки: опрошенные 
в основном — это молодые люди 17–35 лет, 
одна половина из которых — женщины, вто-
рая — мужчины. Другой особенностью выбор-
ки является то, что преобладают респонденты, 
имеющие высшее образование. Итак, можно 
заключить, что опрошенная группа характе-
ризуется открытостью к новым технологиям и 
изменениям, доступом к новым знаниям, же-
ланием постоянного обновления впечатлений и 

понимания разных предметов, необходимыми 
навыками поиска и сбора свежей информации 
через интернет.

2. Гипотезы исследования и их проверка

В целях выявления изменения окружающей 
среды, появления новых возможностей для 
развития электронной коммерции в эпоху и 
после пандемии коронавируса нами выдвинуты 
следующие гипотезы для проверки:

Гипотеза 1. Осведомленность китайского 
населения о применении компаниями элек-
тронной коммерции нейромаркетинга и нейро-
технологий не имеет отношения к частоте со-
вершения интернет-покупок через платформу 
электронной коммерции.

Для проверки этой гипотезы необходимо вы-
яснить частоту совершения китайским населе-
нием онлайн-покупок через платформу элек-
тронной коммерции, как видно на рисунке 1.

Как показано на рисунке 1, большинство 
респондентов (42,9  %) совершают онлайн-по-
купки через платформы электронной коммер-
ции приблизительно три раза в месяц. Для 
второй группы частота покупок в интернете 
составляет примерно три раза в три месяца 
(19,6  %), для третьей — примерно три раза 
в неделю (21,3 %). Лишь незначительное число 
респондентов отметили, что частота покупок 
в интернете у них низкая — примерно три раза 
в год (5,4 %). Эти показатели свидетельствуют 
о том, что на данном этапе онлайн-покупка 
среди китайского населения популярна. С од-
ной стороны, интернет-покупки будут стиму-
лировать все больше и больше потребления на 
внутреннем рынке Китая, с другой — интер-
нет-покупки будут оказывать неблагоприятное 
влияние на традиционный оффлайн-бизнес.

На основании приведенных выше ответов 
о частоте совершения китайским населением 
онлайн-покупок через платформы электрон-
ной коммерции и ответов, которые отражают 
осведомленность покупателей о применении 
компаниями электронной коммерции нейро-
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маркетинга и нейротехнологий, нами прове-
ден регрессионный анализ, чтобы выяснить, 
существует ли в данном случае корреляция 
Спирмена, отраженная в таблице 1. Для этого 
применялось компьютерное программное обе-
спечение SPSS Statistics 26.

Результат регрессии показывает, что корре-
ляция не существует между любыми парами 
переменных. На основании вышеизложенно-
го можно заключить, что те клиенты, кото-
рые чаще совершают интернет-покупки через 
платформы электронной коммерции, не лучше 
других понимают сущность нейромаркетин-
га и нейротехнологий. Это можно объяснить 
тем, что степень распространенности нейро-
маркетинга среди китайской публики огра-
ничена либо платформы электронной коммер-
ции «скрытым образом» применяют данные 
инструменты, либо потребители не обращают 
внимания на нее, сосредоточившись только 
на процессе покупки через интернет. Поэтому 
осведомленность китайского населения о при-
менении компаниями электронной коммерции 
нейромаркетинга и нейротехнологий, по наше-
му мнению, не имеет отношения к частоте за-
вершения интернет-покупок через платформу 
электронной коммерции.

Таким образом, гипотеза 1 принимается. На 
основании анализа можно прийти к выводу 
о том, что, во-первых, хотя жители Китая мало 
осведомлены о применении нейромаркетин-
га и нейротехнологий в области электронной 
коммерции, но они положительно относятся 
к их применению в соответствующей области. 

Таблица 1 
Коэффициент корреляции Спирмена между переменными «степень осведомленности о применении 

компаниями электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий среди китайского 
населения» и «частота совершения онлайн-покупок через платформы электронной коммерции»

Информирован-
ность о создании 
дизайна страниц 
поиска продуктов 

на основе  
результатов  

экспериментов  
с использованием 

айтрекинга

Информирован-
ность о разра-

ботке страницы 
платежей  

и корзины по-
купок на основе 
нейромаркетин-
говых данных

Информирован-
ность о подборе 

изображений для 
рекламы в целях 

продвижения 
продуктов на 

основе данных 
электроэнцефало-

графии

Информирован-
ность об исполь-
зовании сенсор-
ного маркетинга 

для адаптации 
дизайна веб-

страниц, стиля 
мобильного при-

ложения  
и его иконки  

к соответствую-
щим праздникам  

и акциям

Информирован-
ность о приме-
нении знаний 

о  нейромаркетин-
ге и принципах 
поведенческой 
экономики при 

разработке пра-
вил и времени 
использования 

рекламных  
купонов

Частота совершения 
китайским населением 
онлайн-покупок через 
платформы электрон-
ной коммерции

–0,062 –0,095 –0,067 –0,040 –0,011

**корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

*корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

Примечание: частота совершения китайским населением онлайн-покупок через платформы электронной ком-
мерции ранжируется как «примерно три раза в неделю», «примерно три раза в месяц», «примерно три раза в 
три месяца», «примерно три раза в полугодие» и «примерно три раза в год», при которых частота совершения 
онлайн-покупок повышается.

Во-вторых, по сравнению с другими способами 
применения платформами электронной ком-
мерции нейромаркетинга и нейротехнологий, 
чуть больший процент китайского населения 
поддерживает использование платформами 
результатов экспериментов сенсорного мар-
кетинга для улучшения дизайна веб-страниц 
и разработки стиля мобильного приложения. 
В итоге частота совершения интернет-покупок 
через платформы электронной коммерции не 
означает лучшее понимание о сути примене-
ния компаниями электронной коммерции ней-
ромаркетинга и нейротехнологий китайским 
населением.

Гипотеза 2. Пандемия повлияла на структу-
ру потребления среди китайского населения, 
а также на привычку приобретения продуктов 
(предпочтение по отношению к онлайн-покуп-
кам наблюдается во время и после эпидемии).

При проверке этой гипотезы выявлена тен-
денция относительно того, что общие доходы и 
расходы жителей Китая снизились по сравне-
нию с доходами и расходами до рассматривае-
мого периода, частота покупок на платформах 
электронной коммерции увеличилась, но для 
большей части китайского населения влияние 
эпидемии на жизнь и поведение менее замет-
но. Гипотеза 2 в этой связи не принимается.

Гипотеза 3. Среднее время просмотра и 
принятия решений о покупке на платфор-
мах электронной коммерции для жителей 
Китая в  период эпидемии увеличилось, что 
в некоторой степени связано и со снижением 
доходов населения в течение этого периода, 
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Рис . 2 . Оценка китайским населением разных факторов, влияющих на их выбор определенной платформы 
электронной коммерции в период пандемии COVID-19

и  с  увеличением свободного времени на он-
лайн-шопинг.

В ходе проверки установлено, что примерно 
для половины китайского населения среднее 
время просмотра и принятия решений о по-
купке на платформах электронной коммерции 
в  период эпидемии изменилось, но несуще-
ственно. Для более 40 % населения КНР сво-
бодное время, доступное для онлайн-шопинга, 
тоже изменилось, но несущественно. Следова-
тельно, гипотеза 3 не принимается.

Гипотеза 4. Даже пользователи, у которых 
был плохой опыт применения платформ элек-
тронной коммерции в период пандемии, стали 
использовать их чаще, чем обычно, и будут 
совершать больше онлайн-покупок в эпоху 
постпандемии.

Проверка этой гипотезы показала, что даже 
пользователи, у которых был неудачный опыт 
применения платформ электронной коммерции 
в период пандемии, обращались к платформам 
чаще, чем обычно. Более половины заявили, 
что будут совершать больше онлайн-покупок 
в  эпоху постпандемии. Гипотеза 4 принима-
ется.

Гипотеза 5. Во время пандемии китайские 
потребители уделяют больше внимания безо-
пасности (чистоте) упаковок интернет-покупок 
(по сравнению с качеством товаров).

По оценке степени важности разных факто-
ров, влияющих на выбор китайского населе-
ния при определении платформы электронной 
коммерции для совершения онлайн-покупок, 
как видно на рисунке 2, отобраны по шкале 
баллов первые пять факторов, оказывающих 
наиболее заметное влияние на их выбор, 
а  именно: «надежность товаров» (4,4), «це-
на/качество товаров» (4,32), «скорость обра-
ботки проблемных заказов» (4,14), «полный 
ассортимент товаров» (4,05) и «безопасность 
(чистота) упаковки» (4,05). По итогам анализа 
нами выявлено, что даже при пандемии ка-
чество и надежность товаров для китайских 
потребителей важнее, чем безопасность (чи-
стота) упаковки.

Далее сравним первые пять факторов, влия-
ющих на выбор китайским населением опреде-
ленной платформы электронной коммерции до 
и в период пандемии, которые представлены 
в таблице 2.
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. Таблица 2 

Сравнение самых важных факторов при выборе китайским населением определенной платформы 
электронной коммерции до и во время пандемии 

До пандемии Во время пандемии

Самый важный фактор Оценка,
0–5 баллов Самый важный фактор Оценка

0–5 баллов

1 Предыдущий опыт покупок на 
данной платформе электронной 
коммерции

4,32 Надежность товаров 4,4

2 Богатство ассортимента товаров 4,21 Цена/качество товаров 4,32

3 Простота совершения интернет- 
покупок на платформе

4,19 Скорость обработки  
проблемных заказов

4,14

4 Ценовая политика 4,17 Полный ассортимент  
товаров

4,05

5 Трафик пользователей на платфор-
ме электронной коммерции  
и репутация среди потребителей

4,13 Безопасность (чистота)  
упаковки

4,05

Как показано в таблице 2, во время пан-
демии  китайские потребители более высоко 
оценили качество и цену товаров, приобретен-
ных через платформы электронной коммерции. 
А ассортимент товаров для них оказался менее 
важен. Еще стоит отметить, что особое внима-
ние уделяется скорости обработки проблемных 
заказов (из-за увеличения числа проблемных 
заказов во время пандемии). Итак, гипотеза 
5 не принимается.

3. Изменения в окружающей среде  
для электронной коммерции и рекомендации 
о применении инструментов нейромаркетинга 
в отрасли электронной коммерции КНР  
в постпандемический период

Внешнюю среду, с которой сталкивается элек-
тронная торговля КНР в период пандемии и 
постпандемии, можно описать следующим об-
разом:

 • доходы значительной части населения Китая 
снизились из-за пандемии;

 • активность китайских интернет-пользовате-
лей в постпандемический период вернулась 
к норме, а свободное время, доступное для 
онлайн-покупок, сократилось по сравнению 
с эпидемическим периодом;

 • пандемия изменила структуру потребления 
жителей КНР, но большинство граждан 
в  эпоху постпандемии умеренно увеличили 
потребление товаров первой необходимости 
и медикаментов, уделяя особое внимание 
их запасам;

 • в эпоху постпандемии, благодаря инертности 
поведения в период пандемии, все больше 
жителей Китая склонны совершать покупки 
через интернет; тем самым частота совер-
шения онлайн-покупок, количество приоб-
ретенных через интернет потребительских 
товаров увеличивается;

 • хотя часть китайских потребителей имели 
неблагоприятный опыт совершения онлайн-
покупок в платформах электронной коммер-
ции во время пандемии, в целом степень 
доверия китайских потребителей к электрон-
ной коммерции не снизилась; однако к про-
даваемым через платформы электронной 
коммерции товарам и услугам, обслужива-
нию платформы китайские потребители ста-
ли предъявлять более высокие требования.
Учитывая изменения окружающей среды для 

отрасли электронной коммерции, можно пред-
ложить следующие рекомендации.

1. На данном этапе компаниям электрон-
ной коммерции пока не следует афишировать 
факт применения нейромаркетинга и нейро-
технологий в своей деятельности, поскольку 
потребители мало осведомлены в аспекте дан-
ной области и не в полной мере разобрались 
с ее инструментами. Они могут ошибочно 
воспринимать их как способ манипуляции 
поведением. Большинство жителей КНР по-
зитивно относятся к применению нейромар-
кетинга и нейротехнологий в коммерческих 
целях, но полное раскрытие соответствующей 
информации может привести к изменению 
отношения китайских потребителей к их при-
менению.

2. Компании, находящиеся на ранней ста-
дии развития, могут использовать более де-
шевые способы применения нейромаркетинга 
в своей деятельности. Например, в дизайн 
онлайн-анкеты может быть встроен таймер 
для каждого вопроса отдельно, чтобы собрать 
данные о времени ответа респондентов на каж-
дый вопрос. Ответы респондентов анализиру-
ются в сочетании со временем, затраченным 
на каждый вопрос, чтобы определить степень 
достоверности ответов, предоставленных ре-
спондентами для разных вариантов ответов 
в закрытых вопросах.
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коммерции, которым в конкурентной борьбе 
не удалось захватить большую долю рынка, 
масштабная инвестиция денежных средств 
в процесс применения нейромаркетинга и 
нейротехнологий для привлечения большего 
количества потребителей к платформе может 
быть малоэффективной. Компании электрон-
ной коммерции следует сосредоточиться на 
расширении ассортиментов предоставляемых 
продуктов и услуг на своей платформе, улуч-
шении качества обслуживания. Использование 
нейромаркетинга и нейротехнологий более эф-
фективно только для гигантов, которые заво-
евали большую долю рынка.

4. В определенные периоды на платфор-
мах электронной коммерции следует уделять 
особое внимание продаже таких товаров, как 
медикаменты, усиливать контроль за прода-
жей товаров первой необходимости, повышать 
скорость обслуживания и способность реаги-
рования на специфические заказы, готовиться 
к сотрудничеству с правительством.

5. В определенные периоды компании элек-
тронной коммерции могут использовать ней-
ротехнологии для разработки эмоциональных 
коммерческих посланий, которые вдохновят 
покупателей на новые приобретения.

6. После пандемии, особенно в осенне-зим-
ний период, компаниям электронной коммер-
ции следует использовать нейромаркетинг для 
дизайна своей веб-страницы и основной стра-
ницы мобильного приложения. Им следует из-
бегать использования элементов, вызывающих 
страх и тревогу перед пандемией, грамотно 
воздействуя на сознание и подсознание по-
тенциальных потребителей.

Заключение

С учетом изложенного выше можно сделать вы-
вод о том, что, во-первых, пандемия COVID-19 

незначительно повлияла на общие доходы и 
расходы жителей Китая. Только треть ки-
тайского населения чаще стала использовать 
платформы электронной коммерции для совер-
шения онлайн-покупок. Во-вторых, пандемия 
изменила структуру потребления китайско-
го населения и сделала их более лояльными 
к онлайн-покупкам. В-третьих, среднее время 
просмотра и принятия решений о покупке на 
платформах электронной коммерции для жи-
телей Китая во время пандемии изменилось 
несущественно. В-четвертых, хотя некоторые 
китайские потребители имели неблагопри-
ятный опыт при использовании платформ 
электронной коммерции в период пандемии, 
они все-таки применяли их чаще, чем обыч-
но, и будут совершать больше онлайн-покупок 
в эпоху постпандемии. В-пятых, китайские по-
требители всегда обращают пристальное вни-
мание в большей степени на качество и цену 
товаров при совершении онлайн-покупок, чем 
на другие факторы.

Компаниям электронной коммерции не стоит 
активно афишировать использование инстру-
ментов нейромаркетинга в своей деятельности. 
Целесообразно сосредоточиться на примене-
нии нейротехнологий по следующим направ-
лениям: 1) при разработке эмоциональных 
коммерческих посланий, которые вдохновят 
покупателей на новые приобретения; 2)  для 
дизайна своей веб-страницы и основной стра-
ницы мобильного приложения; следует избе-
гать использования элементов, вызывающих 
страх и тревогу перед пандемией, грамотно 
воздействуя на сознание и подсознание по-
тенциальных потребителей; 3) в опросных он-
лайн-анкетах для повышения достоверности 
данных ответов. 

Применение нейромаркетинга и нейротех-
нологий более эффективно для крупных ком-
паний, которые завоевали большую долю 
рынка.
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Формирование человеческого капитала  
и его взаимодействие с рынком труда  
в Согдийской области Республики Таджикистан

Зоидов К. Х.1, Урунов А. А.2, Акрамова З. Б.3, Муминова Ш. Н.3

1 Институт проблем рынка Российской академии наук, Москва, Россия
2 Государственный университет управления, Москва, Россия
3 Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета имени акад. М. С. Осими, 
Худжанд, Республика Таджикистан

Цель. Теоретическое обоснование особенностей формирования человеческого капитала и его реа-
лизации на рынке труда как фактора роста региона. 

Задачи. Рассмотрение, систематизация и анализ проблемы формирования человеческого капитала 
и его регулирования в условиях цифровизации, ее социальных последствий для рынка труда.

Методология. Методологическая база исследования включает в себя системный и графоаналитиче-
ские методы анализа, использование которых позволит с учетом научно обоснованной позиции 
подойти к разработке рекомендаций по эффективной реализации потенциала человеческого капи-
тала на рынке труда региона с целью обеспечения полной занятости.

Результаты. Проанализированы тенденции развития регионального рынка труда и структурные 
изменения в составе рабочей силы, выполнен детальный анализ составляющих показателя индек-
са человеческого развития Согдийской области, который отражает происходящие процессы, опре-
деляет их динамические и структурные характеристики. Исследована динамика расходов бюджета 
региона на развитие человеческого капитала. Установлено, что рассогласованность в экономической 
политике приводит к структурному несоответствию между спросом и предложением в системе под-
готовки и трудоустройства квалифицированных кадров, что оказывает негативное воздействие на 
конечные показатели региональной экономики.

Выводы. Результаты исследования могут служить основой для разработки стратегических планов 
регионального развития и государственного регулирования рынка труда страны.

Ключевые слова: человеческий капитал, валовой региональный продукт (ВРП), устойчивость, рабочая сила, 
рынок труда, взаимодействие рынков, безработица.
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Formation of Human Capital and Its Interaction with the Labor Market  
in the Sughd Region of the Republic of Tajikistan

Zoidov K. Kh.1, Urunov A. A.2, Akramova Z. B.3, Muminova Sh. N.3 
1 Market Economy Institute of Russian Academy of Sciences (MEI RAS), Moscow, Russia
2 State University of Management, Moscow, Russia
3 Khujand Polytechnic Institute of the Tajik Technical University. akad. M. S. Osimi, Khujand, Republic of Tajikistan

Aim. The presented study aims to theoretically substantiate the peculiarities of human capital formation 
and its implementation in the labor market as a factor of regional growth. 

Tasks. The authors consider, systematize, and analyze the problem of human capital formation and 
regulation in the context of digitalization, its social consequences for the labor market.
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…Methods. The methodological framework of the study includes systematic and graph analytical meth-
ods of analysis, which make it possible to take a scientifically grounded approach to the development 
of recommendations for the efficient implementation of human capital in the regional labor market 
with the goal of achieving full employment.

Results. Trends in the regional labor market and structural changes in the workforce are analyzed, 
the components of the human development index of the Sughd region are analyzed in detail. This 
index reflects the ongoing processes, determining their dynamic and structural characteristics. The 
dynamics of regional budget expenditures on the development of human capital are examined. It is 
established that an inconsistent economic policy leads to a structural mismatch between supply and 
demand in the system of training and employment of qualified personnel, which has a negative impact 
on the outcome indicators of the regional economy.

Conclusions. The results of this study can serve as a basis for the development of strategic plans for 
regional development and state regulation of the country’s labor market.

Keywords: human capital, gross regional product (GRP), sustainability, workforce, labor market, market interac-
tion, unemployment.
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Введение

В современных публикациях находят отра-
жение различные аспекты проблемы форми-
рования, развития человеческого капитала и 
его взаимодействия с рынком труда как клю-
чевых факторов роста, особенно в условиях 
волатильности мировой экономики [1; 2; 3; 
4]. Особенности цифровизации экономики, 
обусловленные усложнением взаимодействия 
технологических, социальных, экономических 
процессов, предусматривают изучение явле-
ния полной занятости в ракурсе взаимодей-
ствия с подготовкой, переподготовкой кадров и 
с рынком труда, значение которого в современ-
ных условиях резко возрастает на всех уров-
нях, включая межстрановой и национальный 
уровень, уровень регионов, отраслей и фирм.

Цель настоящей статьи — теоретическое обо-
снование особенностей формирования челове-
ческого капитала с учетом требования рынка 
труда и разработка практических рекоменда-
ций по эффективному их взаимодействию в ус-
ловиях цифровизации региональной экономи-
ки на примере Согдийской области Республики 
Таджикистан. Объектом исследования явля-
ется процесс взаимодействия человеческого 
капитала с рынком труда. 

В Согдийской области численность населе-
ния — более 3,0 млн человек. Область счита-
ется трудоизбыточной, поскольку имеет из-
быток рабочей силы в трудоспособном возрас-
те. Особенность региона состоит и в том, что 
темпы роста рождаемости превышают темпы 

роста валового регионального продукта (ВРП) 
и увеличения числа рабочих мест. В настоя-
щее время уровень безработицы, по данным 
различных специалистов, составляет от 15 до 
20 % [5; 6; 7]. В связи с этим в регионе пробле-
ма совершенствования рынка труда является 
одной из наиболее актуальных.

Методологическая база исследования состо-
ит из системно-комплексного и детерминиро-
ванного подходов, экономико-математических 
методов, а также графоаналитических способов 
исследования. Для выявления взаимосвязи 
факторов применен регрессионный метод ана-
лиза.

Результаты исследования

Анализ структуры формирования и развития 
человеческого капитала характеризуется ко-
личественными и качественными признака-
ми. Под человеческим капиталом понимается 
совокупность всех производительных качеств 
работника, т. е. данное понятие включает в се-
бя приобретение знаний, навыков, мотивации 
и энергии, используемых для производства 
экономических благ [2; 8; 9; 10]. Особенности 
анализируемого термина представляют его ко-
личественные и качественные признаки: про-
является человеческий капитал в форме зна-
ний, способностей, навыков, его невозможно 
ощутить или увидеть. Его накопление продол-
жается непрерывно всю жизнь. Порой опыт, 
навыки и интуиции конкретного человека не 
передаются другим. 



1318 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (12) • 1316–1323

М
И

Р
О

В
А

я
 э

к
О

н
О

М
И

к
А Таблица 1

Динамика индекса человеческого развития Республики Таджикистан и Согдийской области  
в 2010–2019 гг .
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2010 127 0,576 72,8 72,3 2 270,2 522,2 0,73 0,83 0,82 0,8 0,25 0,55

2011 112 0,58 72,5 71,6 2 543,2 580,3 0,73 0,83 0,82 0,79 0,27 0,56

2012 127 0,607 72,5 71,8 3 123,1 656,3 0,73 0,83 0,82 0,8 0,28 0,57

2013 125 0,622 72,8 71,8 3 814,9 870,5 0,73 0,83 0,82 0,8 0,33 0,6

2014 133 0,607 73,4 72,8 4 348,9 885,7 0,73 0,83 0,82 0,81 0,33 0,6

2015 129 0,607 73,4 72,8 4 695,8 944,8 0,73 0,83 0,82 0,81 0,34 0,61

2016 107 0,627 73,4 72,8 4 618,4 696 0,73 0,83 0,82 0,81 0,29 0,58

2017 107 0,627 73,4 72,8 5 418,6 692 0,73 0,83 0,82 0,81 0,29 0,58

2018 107 0,627 73,4 72,8 5 648,7 696 0,73 0,83 0,82 0,81 0,3 0,59

2019 125 0,656 73,0 72,6 5 848,3 698 0,73 0,83 0,82 0,81 0,3 0,59

Источник: расчеты авторов, согласно данным [7].

Для оценки развития человеческого капи-
тала Республики Таджикистан и Согдийской 
области нами проведен анализ составляющих 
показателя индекса человеческого развития 
(ИЧР), который отражает происходящие про-
цессы и позволяет выявить их динамические и 
структурные характеристики, представленные 
в таблице 1. Несмотря на наличие высокого 
потенциала человеческого капитала в регио-
не, по-прежнему недостаточно инвестиций, 
что сдерживает развитие области и является 
крайне актуальной проблемой. На основании 
сведений, приведенных в таблице 1, можно 
утверждать, что за десять лет (2010–2019) 
Респуб лика Таджикистан практически не из-
менила свою позицию в рейтинге индекса че-
ловеческого развития. 

Бесспорно, велико влияние человеческого 
капитала на валовой региональный продукт. 
Авторами с помощью регрессионного анализа 
на базе статистических данных Согдийской 
области за 2010–2019 гг. проведена оценка 
вклада физического и человеческого капита-
ла в ВРП. Соответствующая модель выглядит 
следующим образом:

ВРП = 205,3569 + 4270,3645Iчк + 20,7521Iок,

где ВРП — валовой региональный продукт, 
тыс. сомони; 

Iок — инвестиции в основной капитал, тыс. 
сомони; 

Iчк — инвестиции в человеческий капитал, 
тыс. сомони (на момент оценки 1 долл. США 
составляет 10,82 сомони или 1 сомони — 
0,0924 долл. США). 

Исследования показывают, что увеличение 
государственных расходов на развитие чело-
веческого капитала на 1 % способствует росту 
ВРП Согдийской области на 1,19 %. Тем более 
что данный фактор является драйвером роста 
экономики региона. Уровень эффективности 
и низкое качество образования, низкий уро-
вень медицинских и социальных услуг, низкий 
уровень дохода населения, высокий уровень 
безработицы и миграционный отток населения 
снижают качество человеческого капитала и 
инвестиционный климат страны. В целом из 
187 стран со значением индекс человеческого 
развития (ИЧР) 0,656 Республика Таджики-
стан занимает 125-е место, что свидетельствует 
о низком ее рейтинге. Россия при этом за-
нимает 49-е место (0,824), Казахстан — 50-е 
место (0,817) [11]. 

Нами проанализирована динамика расходов 
бюджета Согдийской области в контексте ее 
влияния на развитие человеческого капитала, 
что отражено в таблице 2.

Расчеты показывают, что доля государствен-
ных инвестиций в развитие человеческого ка-
питала в структуре ВРП Согдийской области 
в 2019 г. составила 7 % и в динамике за десять 
лет она увеличилась всего на 4,66 %, т. е. еже-
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…Таблица 2
Динамика расходов государственного бюджета Согдийской области в 2010–2019 гг .  

на направления, связанные с развитием человеческого капитала, тыс . сомони

Год
ВРП, 
 млн 
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Расходы государственного регионального бюджета на:
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2010 4 989,7 171 093,7 3,4 217,3 0,004 69 912,8 1,4 8 270,3 0,17 4 060,95 0,81

2011 5 716,2 208 356,8 3,6 205.8 0,004 89 089,1 1,56 9 751,2 0,17 5 745,24 1,01

2012 7 179,3 245 735,7 3,4 455,4 0,006 118 397,0 1,65 9 732,1 0,14 7 034,97 0,98

2013 8 961,2 287 334,7 3,2 482,1 0,005 161 512,0 1,8 10 653,8 0,12 1 398,27 1,56

2014 10 439,9 454 581,2 4,4 677,2 0,006 208 670,5 2 12 428,8 0,12 9 457,29 0,91

2015 11 530,5 533 339,8 4,6 964,2 0,008 264 566,6 2,29 15 370,5 0,13 6 572,47 0,57

2016 12 036,9 553 142,3 4,8 1 086,2 0,009 278 622,6 2,4 17 397,8 0,15 1 212,68 1,05

2017 14 654,8 618 936,4 4,5 4 927,7 0,036 312 089,0 2,25 15 265,0 0,11 1 697,75 1,22

2018 17 510,7 719 668,3 4,3 4 831,9 0,029 356 230,3 2,14 16 101,4 0,1 2 376,8 1,43

2019 18 343,8 783 141,5 4,27 2 445,4 0,0133 384 594,3 2,09 16 450,9 0,09 2 623,16 1,43

Источник: расчеты авторов, согласно данным [7].

Таблица 3
Динамика численности безработных по возрастным группам в Согдийской области  

в 2010–2019 гг ., % 

Показатели, лет 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Безработные, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
До 18 6,5 6,9 7,7 7,3 8,6 8,3 8,3 5,4 6,3 5,1
18–24 25 24,7 28,7 29,1 31 28,5 28,7 30,6 30,9 31,1
25–29 29 28,6 28,1 31,4 28,1 31,5 30,3 30,5 30,9 31,2
60–63 (граждане  
предпенсионного возраста)

2,7 2,8 2,7 3,1 2,5 1,5 2,7 2,1 1,5 1,2

Прочие 36,8 37 32,8 29,1 29,8 30,2 30,0 31,4 30,4 31,4

Источник: расчеты авторов, согласно данным [7].

годный темп роста составляет 0,466 % [5; 6; 7]. 
На долю одного жителя региона инвестиции в 
человеческий капитал в национальной валюте 
составляют 444,59 сомони (41 долл. США). 
Вместе с тем развитые страны мира расхо-
дуют на эти цели в 15–25 раз больше. В Ка-
захстане данный показатель составляет более 
900 долл., а в России — 470 долл. США [11]. 
Ежегодные государственные расходы на рост 
качества человеческого капитала в развитых 
странах составляют от 10 до 12 % от ВВП. Для 
Таджикистана со слабой экономикой и низкой 
налогооблагаемой базой дальнейшее урезание 
расходов бюджета на эти цели губительно.

Функционирование рынка труда и образова-
ния в регионе имеет ряд особенностей, являясь 
важной составной частью сложной социаль-
но-экономической системы. Взаимодействуя, 
эти рынки преследуют цель удовлетворения 
спроса на образовательные услуги со стороны 
потребителей и обеспечения спроса на высо-
коквалифицированные кадры со стороны ра-

ботодателей. Исследуемая проблема требует 
системного изучения такого феномена, как 
безработица, уровень которой служит значи-
мым косвенным индикатором состояния рынка 
труда. В таблице 3 представлена структура 
численности безработного населения.

Как видно из таблицы 3, с 2010 по 2019  г. 
безработица среди всех категорий граждан уве-
личивается. Высока ее доля среди жителей 
25–29 лет. Безработица у категории населения 
предпенсионного возраста незначительна. На 
наш взгляд, это связано с тем, что в таком 
возрасте претенденты на вакантные рабочие 
места уже проходят переобучение или адапти-
руются к условиям рынка труда. Увеличение 
численности безработных особенно заметно 
среди молодых людей 18–24 лет, рост от 29 % 
(2013) усилился до 31 % (2019) [7]. В этом воз-
расте молодежь фактически выходит на рынок 
труда по окончании учебного заведения.  Уве-
личение числа безработных связано с тем, что 
не все выпускники учебных заведений могут 
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Рис . 1 . Динамика численности безработных граждан и вакантных рабочих мест, зарегистрированных  
в органе управления по труду и занятости, в 2013–2018 гг ., чел .

найти работу с желаемой достойной заработ-
ной платой.

Несмотря на очевидный факт того, что од-
ним из основных факторов, определяющих по-
зицию работника на рынке труда, является 
уровень его образования, и чем больше запас 
накопленного человеческого капитала, тем 
меньше риск попадания в ряды безработных, 
в регионе безработица среди образованного 
населения растет. Ее величина составляет зна-
чительную долю. Это обусловлено многими 
факторами: длительностью периода профес-
сионального становления молодых специали-
стов, а он растягивается на годы. Нередко они 
меняют место работы, стремясь получить бо-
лее престижную и высокооплачиваемую долж-
ность. Разумеется, не все выпускники учебных 
заведений ищут работу и оказываются на на-
циональном рынке труда. К примеру, часть 
из них планируют продолжить образование 
или иммигрируют в Россию, США, Канаду, 
КНР, Южную Корею, другие страны. Моло-
дежь часто не видит своего будущего в стране, 
не верит властям.

Настораживает рост численности безработ-
ных среди населения, имеющего высшее обра-
зование. В среднем это число составляет около 
1  200 человек. В динамике, если сопоставить 
данный показатель с фактическим выпуском 
дипломированных специалистов вузов, то мож-
но обнаружить, что цифра имеет тенденцию 
к значительному росту. Так, в начале 2019  г. 
доля безработных, имеющих высшее образо-
вание, составила 15,2  % от общего числа вы-
пускников вузов, а в 2013 г. — 11,4  %. Это 
говорит о том, что дипломированные специ-
алисты, попадая на рынок труда, не находят 
работу по специальности. К сожалению, рост 
числа безработных такой категории создает 
существенные препятствия для реализации 
потенциала устойчивого и инновационного 
роста экономики.

В настоящее время на рынке труда Согдий-
ской области представленное количество ва-
кантных рабочих мест в четыре раза меньше, 
чем спрос на них. 

На рисунке 1 показан дисбаланс спроса на 
рабочую силу и предложения труда.

Дополнительно нами для характеристики 
занятости исследована структура численно-
сти занятых в экономике с учетом форм соб-
ственности. Рыночные реформы, проводимые 
в стране, вызывают структурные изменения 
в составе занятых в экономике в зависимости 
от форм собственности.  Как показано на ри-
сунке 2, львиную долю на рынке труда зани-
мает занятость в частном секторе (практически 
50  %), что в три раза больше по сравнению 
с численностью занятых на предприятиях и 
организациях государственного сектора.

Вследствие увеличения доли частного секто-
ра на рынке труда работодатели предъявляют 
высокие требования к навыкам и знаниям на-
нимаемого персонала. С одной стороны, это — 
позитивный факт, поскольку тем самым обе-
спечена конкуренция, с другой — вызывает 
соблазн эксплуатировать рабочих с меньшей 
оплатой труда. Так, например, в регионе сред-
няя заработная плата составляет 1 072,6 сомо-
ни, что эквивалентно 100 долл. США в месяц 
при потребительской корзине на семью из трех 
человек более 175 долл. США [6; 7].

Таким образом, анализ рынка труда сви-
детельствует о том, что регион, обладая зна-
чительным потенциалом трудовых ресурсов, 
не может эффективно их применять, о чем 
говорят показатели: низкий уровень, качество 
жизни и невысокий темп экономического раз-
вития. 

При этом следует учесть и то обстоятель-
ство, что современная экономика изменяется, 
происходит ее цифровизация. В перспективе 
важнейшим компонентом развития цифровой 
экономики является создание технологической 
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Рис . 2 . Динамика структуры занятых в экономике по формам собственности в 2013–2018 гг .,  
% от общего количества

Источник: составлено авторами, согласно данным [7].

платформы, представляющей собой ключевую 
организационную инновацию в формировании 
человеческого капитала и реализации его на 
рынке труда. Технологические платформы обе-
спечивают взаимодействие государства, бизне-
са, вузов вокруг общего видения прорывных 
технологий. Они служат новым инструментом 
формирования инновационной инфраструкту-
ры рынка труда. Технологические платфор-
мы объединяют заинтересованные стороны 
в  определении, решении долгосрочных задач 
равновесия спроса и предложения на рабочую 
силу, что, в свою очередь, требует адекватного 
механизма государственного регулирования 
в соответствующей области. В связи с этим 
необходимо учитывать, во-первых, экономи-
ческую специфику данного рынка и региона; 
во-вторых, особенности его формирования 
в  региональной экономике; в-третьих, поло-
жительный опыт регулирования рыночных 
систем в развитых странах [1; 2; 3; 4; 9; 12].

У цифровой экономики наблюдаются оче-
видные преимущества в плане снижения из-
держек производства и реализации товара, что 
открывает новые возможности получения до-
хода. Более того, в режиме онлайн в основном 
стоимость услуг ниже, чем в традиционной 
экономике (прежде всего за счет снижения 
затрат на продвижение), а сами услуги, как 
государственные, так и коммерческие — до-
ступнее. К тому же некоторые услуги в циф-
ровом мире могут быстро выйти на глобаль-
ный рынок. С учетом изложенного на основе 
технологической платформы в режиме онлайн 
можно сформировать и организовать функци-
онирование постоянно изменяющегося табло 
вакансий рабочих мест всех профессий в цен-
трах занятости и в мобильном приложении 
у  населения.

В целом, исходя из анализа формирования 
человеческого капитала и рынка труда, можно 
сделать выводы о том, что ориентация госу-
дарственной политики в Республике Таджи-
кистан сегодня должна быть направлена на 
создание и внедрение современной цифровой 
технологии, цифровизацию рынка труда. По-
следняя должна обладать набором свойств: 
высокой степенью самоорганизации на основе 
динамического гомеостаза; коэволюцией, обе-
спечивающей взаимное развитие при взаимо-
действии заинтересованными организациями; 
эмерджентностью — целостностью, заключаю-
щейся в наличии свойств у системы, не при-
сущих ее элементам. Эффективность и качество 
такой структурной единицы будет определять-
ся, прежде всего, человеческим капиталом и 
гармоничным развитием рынка труда.

Заключение

1. Установлено, что существующие социально-
экономические проблемы и их пути решения 
в Республике Таджикистан не обеспечивают 
устойчивый рост, не позволяют эффективно ис-
пользовать и сохранять человеческий капитал 
региона. Несмотря на наличие высокого потен-
циала человеческого капитала, по-прежнему не 
в полной мере выделяются инвестиции (41 долл. 
на человека) на его развитие. Исследования по-
казывают, что увеличение государственных рас-
ходов на развитие человеческого капитала на 
1 % способствует росту ВРП Согдийской области 
на 1,19 %. Это доказывает, что данный фактор 
является драйвером роста экономики региона.

2. Несмотря на то, что одним из основных 
факторов, определяющих позицию работника 
на рынке труда, является уровень его образо-
вания, наблюдается рост числа безработных 
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С 2013 по 2019 г. доля безработных, имеющих 
высшее образование, увеличилась с 13,4 % до 
15,2  % от общего числа выпускников вузов; 
дипломированные специалисты, попадая на 
рынок труда, не находят работу по специаль-
ности. К сожалению, рост числа безработных 
этой категории создает существенные препят-
ствия для реализации потенциала устойчивого 
роста экономики. Вследствие увеличения до-
ли частного сектора на рынке труда работо-
дателями предъявляются высокие требования 
к  навыкам и знаниям работников, порождая 
феномен их эксплуатации за мизерную зара-
ботную плату. В среднем в регионе средняя 
заработная плата составляет 100 долл. США 
в месяц при потребительской корзине на семью 
из трех человек более 175 долл. США.

3. Выявлено, что существующая в регионе 
ситуация на рынке труда в условиях цифро-
визации экономики не отвечает современным 
требованиям, наблюдается недостаточно эф-
фективное взаимодействие между вузами и 
работодателями в аспекте рационального ис-
пользования потенциала человеческого капи-
тала. В перспективе важнейшим компонентом 
развития цифровой экономики станет создание 
технологической платформы, представляющей 
собой ключевую организационную инновацию 
в формировании человеческого капитала и реа-
лизации его на рынке труда. На основе такого 
рода технологической платформы в режиме 
онлайн будет функционировать постоянно из-
меняющееся табло вакансий рабочих мест всех 
профессий в центрах занятости и в мобильном 
приложении у населения.
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Цифровой потенциал системообразующего  
инновационно-активного промышленного кластера: 
понятие, сущность, оценка

Бабкин А. В.1,  Ташенова Л. В.1 2, Елисеев Е. В.1 
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2 Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан

Цель. Обосновать понятие и сущность цифрового потенциала кластера в аспекте системообразую-
щего инновационно-активного промышленного кластера, а также его структуру, этапы и методы 
оценки. 

Задачи. Провести анализ использования в научной сфере дефиниций «кластер» и «промышленный 
кластер», сформулировать понятие и сущность системообразующего инновационно-активного про-
мышленного кластера. Обосновать понятие «цифровой потенциал кластера» и предложить его 
структуру относительно системообразующего инновационно-активного промышленного кластера. 
Выделить этапы оценки цифрового потенциала системообразующего инновационно-активного про-
мышленного кластера, которые могут быть универсальными и применяться для различных типов 
кластеров. Предложить методы и разработать методику оценки цифрового потенциала системоо-
бразующего инновационно-активного промышленного кластера.

Методология. Исследование проведено с применением методов анализа, синтеза, математической 
статистики, экспертных методов, анализа первичных и вторичных данных, основано на изучении 
материалов российских и зарубежных авторов. 

Результаты. Проанализирован процесс использования в научной сфере дефиниций «кластер» и 
«промышленный кластер», сформулировано понятие системообразующего инновационно-активно-
го промышленного кластера, определена его сущность. Разработаны этапы и методика оценки 
цифрового потенциала системообразующего инновационно-активного промышленного кластера, 
которые являются универсальными и могут использоваться для различных типов кластеров, вклю-
чая региональные, инновационные, промышленные.

Выводы. Исследование позволило разработать этапы, методы и методику оценки цифрового по-
тенциала системообразующего инновационно-активного промышленного кластера в условиях циф-
ровой экономики, применение которых может способствовать совершенствованию научно-методи-
ческого аппарата кластерного развития.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровой потенциал, промышленный кластер, систе-
мообразующий инновационно-активный кластер, методика оценки. 
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Digital Potential of a Systemically Important Innovation-Active Industrial Cluster: 
Concept, Essence, Assessment

Babkin A. V.1, Tashenova L. V.1 2, Eliseev E. V.1 
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
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Aim. The presented study aims to substantiate the concept and essence of the digital potential of 
a cluster in the context of a systemically important innovation-active industrial cluster, also outlining 
its structure, assessment stages and methods.
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…Tasks. The authors analyze how the definitions of “cluster” and “industrial cluster” are used in science 

and formulate the concept and essence of a systemically important innovation-active industrial cluster; 
substantiate the concept of the “digital potential of a cluster” and propose its structure in the context 
of a systemically important innovation-active industrial cluster; identify stages in the assessment of 
the digital potential of a systemically important innovation-active industrial cluster, which can be 
universal and applied to different types of clusters; propose methods and develop a methodology for 
assessing the digital potential of a systemically important innovation-active industrial cluster.

Methods. The study uses the methods of analysis, synthesis, mathematical statistics, expert methods, 
analysis of primary and secondary data, works of Russian and foreign authors.

Results. The process of using the definitions of “cluster” and “industrial cluster” in science is analyzed, 
the concept of a systemically important innovation-active industrial cluster is formulated, and its 
essence is determined. The stages and methods of assessing the digital potential of a systemically 
important innovation-active industrial cluster are developed, which are universal and can be used for 
different types of clusters, including regional, innovative, and industrial clusters.

Conclusions. The study develops the stages, methods, and methodology for assessing the digital 
potential of a systemically important innovation-active industrial cluster in the digital economy, which 
can facilitate the improvement of the scientific and methodological apparatus of cluster development.

Keywords: digitalization, digital economy, digital potential, industrial cluster, systemically important innovation-
active cluster, assessment methodology. 
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Введение

Становление и развитие глобального инфор-
мационно-экономического общества, цифровой 
экономики обусловливает рост конкурентоспо-
собности государств, регионов, организацион-
но-экономических систем. В настоящее время 
повышение их эффективности функциониро-
вания и развития напрямую связывают с фор-
мированием таких интегрированных структур, 
как кластеры [1; 2], которые с 2000-х гг. явля-
ются наиболее развитой формой интегрирован-
ных организационно-экономических структур 
России [3].

Зарождением кластерного подхода (1830–
1890) экономическая наука обязана А. Мар-
шаллу, который называл их «локализован-
ными отраслями» (localized industry) [4]. 
Впоследствии (1890–1950) в литературе 
получило распространение название «про-
мышленные районы» (industrial districts). 
Наиболее популярный сегодня термин «кла-
стер» появился позднее. Считают, что дан-
ное понятие введено в теорию экономических 
отношений М. Портером в 1990 г., предло-
жившим такое определение: «Кластер — это 
группа географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной 
сфере, характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг дру-
га» [5]. Этот подход стал одной из ключевых 
предпосылок изучения кластеров и в целом 
процесса кластеризации.

Исследованию кластерных структур, их 
типологии, особенностям функционирования 
посвящено значительное количество публи-
каций [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Среди 
них — «Кластер как субъект экономики: сущ-
ность, современное состояние и развитие» [15], 
«Теория создания кластеров в промышленно-
сти» [16] и ряд других. В условиях цифровой 
экономики, цифровизации промышленности 
[17; 18; 19; 20; 21], внедрения концепции чет-
вертой промышленной революции [22; 23; 24; 
25] актуальным становится вопрос типологии 
кластеров, а также пересмотр существующих 
организационных структур и расширение их 
компонентами «инновационная среда», «инно-
вации», «инновационный продукт», «цифро-
вая экономика», «цифровая платформа» [26; 
27; 28].

Как правило, в научной литературе при-
нято чаще всего выделять такие понятия, как 
«кластер», «промышленный кластер», «инно-
вационный кластер». Считаем необходимым 
рассмотрение этих категорий с точки зрения 
эволюционного подхода в рамках следующей 
вертикали дефиниций [29]: протокластер — 
кластер — промышленный кластер — иннова-
ционный кластер — инновационно-активный 
кластер — инновационно-активный промыш-
ленный кластер — системообразующий инно-
вационно-активный промышленный кластер 
(СИАПК) как категория, вводимая нами для 
четкого выделения промышленного кластер-
ного объединения, функционирование кото-
рого опосредовано деятельностью цифровых 
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коммуникации между всеми участниками.

У многих авторов понятие «кластер» ассоци-
ируется с понятием «промышленный кластер», 
что, конечно, вносит определенные сложности 
в понимание сущности двух рассматриваемых 
экономических категорий [9; 10; 14; 15]. Будем 
считать, что «промышленный кластер» есть 
совокупность хозяйствующих субъектов в от-
расли промышленности и связанных с ними 
организаций, осуществляющих совместную ра-
боту по разработке и производству промыш-
ленной продукции и эффективно решающих 
производственные, сбытовые и инновационные 
задачи. При этом разработка и производство 
промышленной продукции — преобладающий 
вид деятельности кластера. Тогда системо-
образующему инновационно-активному про-
мышленному кластеру можно дать следующее 
определение: «Это — некая группа хозяйству-
ющих субъектов различных сфер деятельно-
сти (исследований, инжиниринга, производ-
ства, иных), разрабатывающих, владеющих 
и внедряющих в практическую деятельность 
глобально конкурентоспособные технологии, 
на основе которых обеспечивается системное 
межотраслевое (или в крайнем случае отрас-
левое) развитие, которое обеспечивает дости-
жение вышеназванных целей на основе уже 
существующих и внедренных цифровых инфор-
мационных платформ, переходящих к новым 
моделям и формам ведения бизнеса и эффек-
тивного использования не отдельно взятых 
инновационных проектов, а их комбинаций 
в эффективном для экономики, в том числе 
отрасли, региона и кластера, сочетании» [29].

Одним из важнейших факторов успешного 
развития современных инновационно-активных 
кластеров является цифровизация / цифровая 
трансформация бизнес-процессов на основе 
концепции умных предприятий, формирования 
цифровых производств с использованием циф-
ровых двойников и цифровых платформ.  Соот-
ветственно, наряду с понятием инновационного 
потенциала предприятия и кластера в  насто-
ящее время стало формироваться и понятие 
цифрового потенциала. Например, Е. В. Попов, 
К. А. Семячков под цифровым потенциалом по-
нимают «совокупность непосредственно самих 
данных, программного обеспечения, техниче-
ских средств для их хранения, обработки и пер-
сонала, использующего эти данные для управ-
ления» [30]. Исследователи Ю. А. Ковальчук, 
И. В. Алексеев не дают четкого определения 
понятия «цифровой потенциал», но понимают 
под ним «мониторинг оценки показателей циф-
ровой инфраструктуры и общих структурных 
трендов геолокаций» для оценки дальнейших 
перспектив развития региональной цифровой 
среды и принятия решения о запуске информа-

ционно-коммуникационных каналов. Цифровой 
потенциал в данном случае рассматривается 
относительно региональных рынков и франчай-
зинговых предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на них  [31]. В статье J.  Bughin, 
E. Hazan, E. Labaye, J. Manyika, P. Dahlström, 
S. Ramaswamy, C. Coc hin de Billy рассматрива-
ют цифровой потенциал с позиции важнейшего 
компонента развития регионов мира, в частно-
сти Европы [32]. Исследователи А.  В. Козлов, 
А. Б. Тесля [33] выявляют сущность подхода 
для оценки цифрового потенциала промышлен-
ных предприятий. Однако вопрос исследова-
ния понятия и оценки цифрового потенциала 
промышленных и иннновационно-активных 
кластеров в настоящее время недостаточно 
изучен, что обусловливает актуальность темы 
исследования.

В соответствии с изложенным целью исследо-
вания является обоснование понятия и сущно-
сти цифрового потенциала кластера примени-
тельно к системообразующему инновационно-
активному промышленному кластеру, а также 
его структуры, основных этапов и методики 
оценки. Объектом исследования выступают 
инновационно-активные промышленные кла-
стеры, предметом исследования — инструмен-
тарий и этапы оценки цифрового потенциала 
инновационно-активного кластера. Структура 
и этапы оценки цифрового потенциала нами 
рассмотрена в базовом универсальном вариан-
те, которые могут быть использованы в аспекте 
различных кластеров с точки зрения функ-
ционального применения и территориального 
расположения.

Под цифровым потенциалом СИАПК будем 
понимать его способности и возможности по 
преобразованию имеющихся ресурсов в эффек-
тивные результаты хозяйственной деятельности 
(инновационную высокотехнологичную про-
дукцию и услуги). Такой цифровой потенци-
ал может быть представлен как совокупность 
различных субпотенциалов (материально-тех-
нического, научного, организационно-управ-
ленческого, финансово-экономического, кадро-
вого, информационно-телекоммуникационного, 
иного). Соответственно, для анализа цифровой 
активности или, как иногда указано в литера-
туре, цифровой зрелости кластера, требуется 
решение задачи определения уровня цифрового 
потенциала кластера. С этой целью будем рас-
сматривать предложенные по результатам ис-
следования этапы и методику оценки цифрового 
потенциала системообразующего инновацион-
но-активного промышленного кластера.

Методология и методы исследования

Использованы данные Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Ассоциации класте-
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…Таблица 1 

Диапазон полученных оценок в аспекте субпотенциалов

Уровень 
оценки*

Наименование субпотенциала** / шаг оценки

МТ/0,63 ФЭ/0,98 НЧ/1,1 ОУ/0,52 ИТК/0,39 ИФР/0,33

1 6,58 ≤ x ≤ 7,21 5,55 ≤ x ≤ 6,53 4,63 ≤ x ≤ 5,73 6,7 ≤ x ≤ 7,22 7,93 ≤ x ≤ 8,32 8,0 ≤ x ≤ 8,33

2 7,22 ≤ x ≤ 7,85 6,54 ≤ x ≤ 7,52 5,74 ≤ x ≤ 6,84 7,23 ≤ x ≤ 7,75 8,33 ≤ x ≤ 8,72 8,34 ≤ x ≤ 8,67

3 7,86 ≤ x ≤ 8,49 7,53 ≤ x ≤ 8,51 6,85 ≤ x ≤ 7,95 7,76 ≤ x ≤ 8,28 8,73 ≤ x ≤ 9,12 8,68 ≤ x ≤ 9,01

4 8,5 ≤ x ≤ 9,13 8,52 ≤ x ≤ 9,48 7,96 ≤ x ≤ 9,06 8,29 ≤ x ≤ 8,81 9,13 ≤ x ≤ 9,52 9,02 ≤ x ≤ 9,35

min 6,58 5,55 4,63 6,7 7,93 8,0

max 9,13 9,48 9,06 8,81 9,52 9,35

*1 — незначимые факторы; 2 — слабозначимые; 3 — имеющие значимость, но незначительную; 4 — очень 
значимые

**МТ — материально-технический, ФЭ — финансово-экономический, НЧ — научный, ОУ — организационно-
управленческий, ИТК — информационно-телекоммуникационный, ИФР — инфраструктурный 

Источник: рассчитано авторами.

ров и технопарков РФ, Ассоциации индустри-
альных парков РФ, других ведомств. При про-
ведении исследования и разработке методики 
оценки цифрового потенциала СИАПК нами 
применены несколько методов.

В частности, внимания заслуживает метод 
экспертной оценки при выборе параметров, 
наиболее важных для включения в состав суб-
потенциалов. Ввиду недостаточности исследова-
ний об изучении цифрового потенциала СИАПК 
исследователям и экспертам потребовалось не-
мало времени на ознакомление с  каждым из 
факторов и выделение его значимости в рамках 
каждого из субпотенциалов, поскольку, учи-
тывая специфику изучаемого экономического 
явления, необходимо было определить, что 
действительно оказывает / может оказывать 
существенное влияние на величину цифрового 
потенциала, особенно в  рамках интегрирован-
ной структуры, представленной системообра-
зующим инновационно-активным промышлен-
ным кластером. Перед экспертами и авторами 
статьи была поставлена задача создания впо-
следствии универсального набора факторов, 
которым могли бы пользоваться при проведе-
нии аналогичной оценки ученые и практики 
в разных регионах страны и в мире в целом.

Краткая характеристика проведенного экс-
пертного опроса:

 • число опрошенных экспертов — 40 человек: 
ученые (профессорско-преподавательский 
состав вузов, представители научно-иссле-
довательских институтов, консалтинговых 
компаний), представители государственных 
структур, кластеров, Центра кластерного 
развития Санкт-Петербурга;

 • для проведения исследования использована 
стандартизированная анкета, где каждому 
из параметров ставился балл в диапазоне 
от 1 до 10;

 • анкета распространялась «лично в руки», на 
бумаге, а также представлена в виде онлайн-

анкеты, разработанной в программе Google 
Forms, рассылка ее осуществлялась среди 
определенного круга экспертов в форме интер-
нет-ссылки. Первый способ потребовал про-
ведения ряда дополнительных операций для 
интерпретирования результатов, а именно: 
создание «сетки» в MS Excel, табулирова-
ние ответов в представленную «сетку», расчет 
средних показателей. Второй способ позволил 
получать уже сведенные готовые результаты.
Проведем ранжирование факторов с исполь-

зованием диапазона: «незначимые», «слабоз-
начимые», «факторы, имеющие значимость», 
«очень значимые факторы». Нами определены 
диапазоны оценок в аспекте каждого из субпо-
тенциалов, что отражено в таблице 1, и дана об-
щая сводная, представленная в таблице 2. Шаг 
оценки составил 1,21; рассчитан по формуле 1:

 
max ,minx

n
−=    (1)

где n —
 
число уровней оценки (в нашем слу-

чае n = 4).
Анализ представленных в таблице 1 данных 

показывает наличие значительного разброса 
в оценке параметров субпотенциалов «фи-
нансово-экономический» и «научный». При 
этом минимальный «разброс» результатов, 
где самый «нижний» уровень средних оценок 
«7,93 и 8,0», наблюдается в субпотенциалах 
«информационно-телекоммуникационный» и 
«инфраструктурный», что говорит о высокой 
значимости многих параметров оценки, вклю-
ченных в эти субпотенциалы.

Выбор значимых параметров для оценки 
цифрового потенциала осуществляется на 
основе представленных в таблице 2 четырех 
уровней оценки. В дальнейшем для расчетов 
цифрового потенциала используются параме-
тры, соответствующие уровню 4.

Таким образом, при использовании выделен-
ных диапазонов, нами получено 32 параметра 
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Сводная таблица уровней оценок на основе анализа шагов и диапазонов оценок в аспекте 

субпотенциалов

Уровень оценки Диапазон, шаг оценки — 1,22

1 уровень: незначимые факторы 4,63 ≤ x ≤ 5,85
2 уровень: слабозначимые факторы 5,86 ≤ x ≤ 7,08
3 уровень: факторы, имеющие значимость, но незначительную 7,09 ≤ x ≤ 8,31
4 уровень: очень значимые факторы 8,32 ≤ x ≤ 9,54

Источник: рассчитано авторами.

применительно к семи субпотеницалам, так 
как именно они лучше всего отражают сущ-
ность комплексного подхода, используемого 
в данной работе.

Актуальны методы математической ста-
тистики, в частности применение коэффици-
ента конкордации Кенделла, для подтвержде-
ния надежности полученных результатов [34]. 
Данный коэффициент позволяет определить 
степень согласованности экспертов при вы-
ставлении оценок. Общая формула расчета 
коэффициента выглядит следующим образом:

 ( )2 3
12 ,SW

m n n
=

−
  (2)

где m  — число экспертов в группе;
n  — число факторов;
S  — сумма квадратов разностей рангов.
Установлено, что если W < 0,3, то согласо-

ванность мнений представленных в исследова-
нии экспертов является неудовлетворительной; 
при условии 0,3 < W < 0,7 согласованность 
средняя. Следовательно, если рассчитанный 
коэффициент Кенделла превышает значение в 
0,7, то следует говорить о высокой согласован-
ности мнений экспертов. Во внимание можно 
принимать результат от 0,4.

Применение эконометрических методов, 
среди которых методы корреляционно-регрес-
сионного анализа, показало, что большинство 
параметров, включенных в рассматриваемые 
субпотенциалы, высоко оцениваются эксперта-
ми, значимы для дальнейшего использования 
и проведения исследования. С помощью этих 
методов нами выделены наиболее значимые 
факторы в аспекте ранее выделенных субпо-
тенциалов, что позволило не учитывать те, 
которые в наименьшей степени могут влиять 
на величину цифрового потенциала СИАПК. 
Далее в результатах будут отражены этапы, 
позволяющие рассчитать величину каждого 
из субпотенциалов и итоговой интегральной 
оценки цифрового потенциала.

Результаты исследований

При разработке методики определения циф-
рового потенциала такой сложной интегри-
рованной структуры, как системообразующий 

инновационно-активный промышленный кла-
стер, в первую очередь необходимо было вы-
делить этапы, позволяющие нам определить 
наиболее важные параметры в аспекте каждого 
из субпотенциалов. Описанные ниже этапы 
дают представление о том, как в соответствии 
с разработанной методикой проводить расчет 
каждого из субпотенциалов и в итоге прийти 
к интегральной оценке цифрового потенциала. 
Общая структура методики представлена на 
рисунке 1.

Для оценки цифрового потенциала СИАПК 
выделено три базовых этапа [35]: 

 • обоснование показателей оценки (подгото-
вительный); 

 • оценка цифрового потенциала (исследова-
тельский); 

 • анализ результатов (заключительный). 
Первый этап — обоснование показателей 

оценки (подготовительный) — включает в себя 
ряд направлений:

– сбор и анализ исходных данных для про-
ведения оценки цифрового потенциала СИАПК 
предполагает поиск релевантных показателей 
на основе изучения научной литературы, от-
четности, статистических данных. В качестве 
информационной базы исследования могут вы-
ступать различные финансовые и бухгалтерские 
отчеты компаний, входящих в СИАПК, отчеты 
управляющей компании СИАПК, материалы 
открытой печати (в том числе базы научных 
статей РИНЦ, Science Direct и Clarivate Ana-
lytics), данные подведомственных организа-
ций, сведения, полученные из официальных 
источников (интернет-ресурсов Федеральной 
службы государственной статистики, Минэ-
кономразвития, Минпромторга, Российской 
кластерной обсерватории, Ассоциации класте-
ров и технопарков России, Центров кластер-
ного развития регионов Арктической зоны, 
государственных исполнительных органов 
власти, а  также веб-ресурсов промышленных 
клас теров);

– формирование субпотенциалов — прове-
денный анализ и результаты исследований 
[15; 29; 35] позволили выделить основные 
компоненты цифрового потенциала СИАПК 
(субпотенциалы): «материально-техниче-
ский», «финансово-экономический», «науч-
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Рис . 1 . Структура методики оценки цифрового потенциала системообразующего инновационно-активного 
промышленного кластера
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Коэффициенты весомости, рассчитанные при субпотенциалах

Наименование субпотенциала Величина рассчитанного коэффициента весомости

Финансово-экономический 0,25
Информационно-телекоммуникационный 0,21
Кадровый 0,18
Научный 0,14
Инфраструктурный 0,11
Материально-технический 0,07
Организационно-управленческий 0,04

ный», «организационно-управленческий», 
«кад  ровый», «информационно-телекоммуни-
кационный», «инфраструктурный». Примене-
ние этих субпотенциалов обусловлено исполь-
зованием для проведения оценки комплекс-
ного подхода, представленного совокупностью 
результатного и ресурсного подходов, что, 
в  свою очередь, обеспечивает адекватность 
и полноту проводимой оценки;

– определение весовых коэффициентов — на 
наш взгляд, наиболее целесообразным вари-
антом определения весовых коэффициентов 
при субпотенциалах на данном шаге является 
использование формулы Фишберна [35], име-
ющей следующий вид:

 

( )
( )

2 1
,

1j
y j

C
y y
− +

=
+

  (3)

где y  — количество анализируемых субпо-
тенциалов;

j  — номер (ранг) субпотенциала.
На основе данной формулы и по результатам 

экспертной оценки, полученным в ходе ис-
следования, нами рассчитаны коэффициенты 
весомости, отраженные в таблице 3.

Второй этап — оценка цифрового потенциала 
(исследовательский) — включает в себя:

– расчет интегрального показателя по 
каждому из субпотенциалов с учетом полу-
ченных ранее коэффициентов весомости (на 
основе экспертного интервью). Расчет инте-
грального показателя каждого из субпотенци-
алов можно осуществить, используя формулу:

 
1 ,

m
ijj

jG
m
=
α

=
∑

 (4)

где jG  — интегральный показатель субпотен-
циала;

ijα  — относительные значения, формирую-
щие субпотенциал;

m  — сумма относительных значений, вхо-
дящих в субпотенциал;

–  расчет итогового интегрального показа-
теля цифрового потенциала системообразую-
щего инновационно-активного промышленно-
го кластера, представляющий собой среднее 
взвешенное интегральных показателей по 
каждой группе субпотенциалов, включенных 

в оценку. Считаем оптимальным применение 
модели средневзвешенного арифметического 
для проведения расчета:

 1

,
m

j j
j

G G
=

= ×β∑  (5)

где Gj — комплексный показатель j-ой группы 
критериев выбранных субпотенциалов;
βj — вес j-ой группы показателей внутри 

блоков субпотенциалов;
m — количество групп/блоков субпотенци-

алов с показателями.
Тогда формула расчета итогового интеграль-

ного показателя с учетом выделенных субпо-
тенциалов имеет вид:

GЦП_СИАПК = G1β1 + G2β2 + G3β3 + G4β4 + 
 + G5β5 + G6β6 + G7β7, (6)

где G — значение комплексного показателя 
для соответствующего субпотенциала.

С учетом рассчитанных при субпотенциа-
лах весовых коэффициентов формула выглядит 
следующим образом:

GЦП_СИАПК_1 = 0,07G1 + 0,25G2 + 0,14G3 + 
 + 0,04G4 + 0,18G5 + 0,21G6 + 0,11G7.  (7)

На основе полученной оценки определяем 
уровень цифрового потенциала системообра-
зующего инновационно-активного промышлен-
ного кластера.

Данный подход для расчета цифрового потен-
циала СИАПК позволяет детально рассмотреть 
ресурсную базу промышленного кластера, его 
инновационные и цифровые возможности, пер-
спективы их реализации с учетом цифровиза-
ции бизнес-процессов предприятий, входящих 
в структуру системообразующего инновацион-
но-активного промышленного кластера.

Третий этап — анализ и апробация резуль-
татов (заключительный) — реализуется на 
основе полученной оценки уровня цифрового 
потенциала СИАПК.  Полученные результаты 
по расчетам итоговых интегральных оценок 
предлагается классифицировать, используя 
шкалу Харрингтона, доработанную для объ-
екта исследования [35].

Разработанная методика оценки цифрового по-
тенциала СИАПК является комплексной и уни-
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…версальной, поскольку у исследователей всегда 

существует возможность изменять набор параме-
тров, формирующих субпотенциалы, в зависи-
мости от изменяющихся внешних и внутренних 
условий. Методика успешно апробирована на 
примере оценки цифрового потенциала класте-
ра Санкт-Петербурга под названием «Кластер 
информационных технологий и радиоэлектро-
ники». В частности, расчеты показали, что по 
субпотенциалам «информационно-телекоммуни-
кационный» и «инфраструктурный» величина 
интегральной оценки максимально близка к еди-
нице, что свидетельствует об их «мощности» и 
важности в структуре общей интегральной оцен-
ки. На наш взгляд, выделение инфраструктур-
ного потенциала объясняется организационной 
составляющей СИАПК. Вместе с тем важность 
субпотениала «информационно-телекоммуни-
кационный» продиктована спецификой самого 
кластера, в нашем случае — системообразую-
щего, где применение инструментов в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
цифровых платформ определяет особенности 
функционирования промышленных кластеров 
такого рода, оказывает значительное влияние 
на формирование и дальнейшее развитие их 
цифрового потенциала.

Выводы

Итак, в ходе исследований получены следую-
щие результаты.
1. Проведен анализ использования в научной 

сфере дефиниций «кластер» и «промышлен-
ный кластер», сформулированы понятие и 
сущность системообразующего инновацион-
но-активного промышленного кластера.

2. Показано использование в научной лите-
ратуре дефиниции «цифровой потенци-
ал» и с  учетом этого обосновано понятие 
«цифровой потенциал системообразующего 
инновационно-активного промышленного 
кластера».

3. Предложена структура цифрового потен-
циала системообразующего инновационно-
активного промышленного кластера, вклю-
чающая в себя семь субпотенциалов. 

4. Разработаны этапы и методика оценки 
цифрового потенциала системообразую-
щего инновационно-активного промыш-
ленного кластера, которые являются 
универсальными и могут использоваться 
для различных типов кластеров, включая 
региональные, инновационные, промыш-
ленные кластеры.
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Инновационные преобразования внутриорганизационных 
взаимодействий в условиях пандемии

Письменная А. Б.1, Точальная А. Ю.1, Анфиногентов В. Г.2

1 Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Россия
2 ООО «Ай-ФОРС», Москва, Россия

Цель. Определить возможности поддержания организационной эффективности компаний в усло-
виях пандемии.

Задачи. Проанализировать организационные изменения, происходящие в условиях пандемии, про-
цесс их влияния на организационную эффективность, найти способы компенсации утраты эффек-
тивности в новых условиях с использованием подходов, базирующихся на коммуникационном 
менеджменте.

Методология. Исследование проведено посредством анализа имеющихся источников и моделиро-
вания поведения организационных структур с использованием мультиагентских моделей и ориги-
нальной методики оценки организационной эффективности.

Результаты. Авторами определен один из источников негативного влияния перестройки организа-
ционной структуры в условиях пандемии на эффективность организации, связанный с уменьше-
нием коммуникационного предложения. Рассмотрены способы компенсации этого влияния с по-
мощью включения в структуру организации верифицированных коммуникаторов. Показано по-
ложительное воздействие такой инновации на организационную эффективность, определены 
способы достижения максимальной эффективности данной меры для организаций, имеющих раз-
личный уровень индивидуальной эффективности сотрудников, а также в случаях различной ин-
тенсивности изменений внешней среды.

Вывод. Негативное влияние уменьшения информационного предложения на организационную 
эффективность в условиях пандемии может быть успешно компенсировано за счет перестройки 
организационной структуры, связанной с созданием в структуре организации верифицированных 
коммуникаторов.

Ключевые слова: внутриорганизационные взаимодействия, коммуникационный менеджмент, организацион-
ная эффективность, структура организации, развитие организации.
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Innovative Transformations of Intra-Organizational Interactions  
During a Pandemic
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Aim. The presented study aims to identify opportunities for maintaining the organizational effi-
ciency of companies during a pandemic.

Tasks. The authors analyze organizational changes occurring during a pandemic and their impact on 
organizational efficiency; find ways to compensate for the loss of efficiency under new conditions us-
ing approaches based on communication management.

Methods. The study is conducted by analyzing available sources and modeling the behavior of organi-
zational structures using multi-agent models and an original methodology for evaluating organiza-
tional efficiency.

Results. The authors have identified one of the sources of negative impact of organizational restruc-
turing during a pandemic on organizational efficiency associated with a decrease in communication 
supply. The ways of compensating for this impact by including verified communicators in the or-



1336 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (12) • 1335–1341

Г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
а

я
 э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

а
я

 п
о

л
и

т
и

к
а

 и
 м

е
н

е
д

ж
м

е
н

т
 о

р
Г

а
н

и
з

а
ц

и
и ganizational structure are considered. The positive impact of such innovation on organizational effi-

ciency is shown, and the ways to achieve the maximum effectiveness of this measure are determined 
for organizations with different levels of individual employee efficiency or different intensity of changes 
in the external environment.

Conclusions. The negative impact of reduced information supply on organizational efficiency during 
a pandemic can be successfully compensated through organizational restructuring associated with the 
introduction of verified communicators in the organizational structure.

Keywords: intra-organizational interactions, communication management, organizational efficiency, organizational 
structure, organizational development.
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В настоящее время эффективное управление 
коммуникациями становится одним из важней-
ших условий повышения конкурентоспособно-
сти организации, а коммуникационные техно-
логии выступают в качестве системообразую-
щего фактора, влияющего на развитие бизнеса 
[1]. Коммуникативная политика в деятельно-
сти современной организации направлена пре-
жде всего на планирование и взаимодействие 
с  широким кругом субъектов внешней среды 
[2]. Вместе с тем развитие внутриорганизаци-
онных коммуникаций необходимо для укре-
пления конкурентных преимуществ компании, 
поскольку взаимоотношения и взаимодействия 
сотрудников являются одним из ключевых ре-
сурсов, которым владеет компания, наряду 
с финансовыми, информационными, иными 
ресурсами.  

С точки зрения коммуникационного менед-
жмента всех работников и подразделения ор-
ганизации можно разделить на «внутренних 
поставщиков» (производителей) и «внутренних 
потребителей», которые находятся во взаимо-
зависимости. Внутренним поставщиком вы-
ступает сотрудник, результаты деятельности 
которого имеют значение при выполнении ра-
боты его коллегой. Последний, соответственно, 
выступает внутренним потребителем. С учетом 
этой концепции каждый сотрудник может быть 
одновременно поставщиком услуги для одних 
коллег и потребителем услуги — для других [3]. 

Параллельно с регламентированными вза-
имодействиями возникают и неформальные 
внутренние «коммуникационные рынки», су-
щественно увеличивающие количество взаи-
мосвязей каждого индивида. Они могут быть 
обусловлены и личными мотивами сотрудни-
ков, например, такими как продвижение по 
карьерной лестнице или налаживание лич-
ных связей, и потребностями в рабочем про-
цессе, которые не закреплены должностными 
инструкциями. Неформальные внутренние 
коммуникационные рынки непостоянны: они 
могут появляться, трансформироваться и ис-
чезать с течением времени.

В результате образуется разветвленная 
сеть коммуникаций, в которую вовлечены 
все уровни взаимодействия подразделений, 
линейных сотрудников и высшего руковод-
ства. Каждый из элементов имеет свой набор 
ресурсов, спроса и предложений. Успешно 
справляясь с организацией этих взаимодей-
ствий путем своевременной корректиров-
ки и изменения структуры в соответствии 
с требованиями времени, можно повысить 
эффективность работы и снизить негативное 
влияние внешней среды. 

Это сегодня особенно актуально, учитывая, 
что все организации оказались в новых, не-
предсказуемых, быстро изменяющихся усло-
виях в связи с пандемией и режимом самоизо-
ляции. Мы живем в период, когда нарушены 
отлаженные механизмы, системы взаимодей-
ствия и работы буквально каждой операции. 
Конечно, компании, сотрудники которых и ра-
нее работали удаленно, оказались более под-
готовлены, но и им пришлось адаптироваться 
к резким изменениям. Сложности возникли 
не только из-за организационных проблем, 
связанных с обустройством рабочего места, 
отсутствием оргтехники, доступа к необхо-
димым файлам, документам, компьютерным 
программам, но и ввиду внезапного отсут-
ствия сложившейся системы коммуникаций, 
невозможности решения вопросов привычны-
ми методами. 

Большинство сотрудников испытали нехват-
ку взаимодействия с коллегами, руководите-
лями, недостаточность поддержки и контроля. 
Можно утверждать, что в условиях удаленной 
работы гораздо сложнее осуществлять кон-
троль за выполнением задач и получать объ-
ективные сведения о настроениях коллектива. 
Руководители столкнулись с определением 
тонкой грани между чрезмерным контролем 
и предоставлением излишней автономии со-
трудникам. И то, и другое может вызывать 
конфликты [4].

Организация работы, обычно структуриру-
ющая процессы принятия решений, зачастую 
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и оказалась невозможной в дистанционном фор-

мате. Все процессы необходимо сегодня вы-
полнять в онлайн-режиме, что значительно 
затруднило и существенно увеличило время 
на реализацию алгоритмов исполнения. Ре-
жим самоизоляции показал, насколько важно 
общение, не регламентированное правилами, 
поскольку внутриорганизационные взаимо-
действия часто происходят не в официальных 
конференц-залах, а в общих помещениях, ка-
фе, других неформальных пространствах [5]. 
В этом смысле офисные пространственные 
структуры предоставляют возможность для 
накопления знаний, интеллектуального ка-
питала, способствуют развитию потенциаль-
ных возможностей, становятся полноценным 
ресурсом компании, поддерживают развитие 
коллективной динамики, придают смысл обще-
му проекту и бизнесу [6]. 

Дефицит такого общения стал особенно 
заметен. В итоге межфункциональное взаи-
модействие стало давать сбои. Были обнару-
жены пробелы в системе коммуникационных 
потоков не только информации, необходимой 
для выполнения должностных обязанностей, 
но и информации социального рода, даю-
щей осознание причастности к компании, 
понимание реального состояния дел, успехов 
организации или ее трудностей. Поскольку 
достаток и благополучие сотрудников в су-
щественной степени зависят от положения 
компании на рынке,  их потребность в по-
добной информации высока. При этом не-
допустимо умалчивание данных, особенно 
негативных, поскольку в любом случае это 
станет известным благодаря слухам, кото-
рые могут привести к серьезному кризису. 
Информация, доведенная до сотрудников без 
искажений, напротив, повышает уровень до-
верия в коллективе [7]. 

Постепенно все больше компаний совер-
шенствуют структуру взаимодействий в но-
вых условиях, используя ряд инструментов: 
онлайн-конференции, активные переписки во 
всевозможных мессенджерах, позволяющие 
обмениваться мнениями, опытом, знаниями, 
новостями, фото-, видео-, аудиофайлами. Сре-
ди технологий поддержки неформального вза-
имодействия встречается такое явление, как 
постоянно работающий канал в Zoom, куда 
можно зайти в любой момент, чтобы пообщать-
ся с коллегами, видя их лица, или решить 
в  процессе рабочий вопрос и в любой момент 
выйти [8]. Таким образом, инфокоммуникации 
прошли развитие от вспомогательных техно-
логий для поддержки внутриорганизационных 
процессов до доминирующих технологий в их 
формировании [9]. 

В этой обстановке изменились и возмож-
ности взаимодействия с руководством. Если 

ранее были нередки ситуации, когда между 
руководителем и подчиненными практико-
вались связи в одностороннем порядке, т.  е. 
руководитель мог связаться с подчиненными, 
а в обратную сторону этой связи не существова-
ло. В случае удаленной работы у сотрудников 
появилась возможность при необходимости, 
к  примеру, звонить вышестоящему по долж-
ности сотруднику на личный номер, что в усло-
виях офисной работы бывает неприемлемым. 
В  такой ситуации плотность сети коммуни-
каций возрастает, они становятся двунаправ-
ленными.

Несмотря на все прилагаемые усилия, пре-
одолеть коммуникационный разрыв в целом не 
получается, коллеги остаются в рамках преж-
ней коммуникационной сети. Таким образом, 
и у руководителей, и у линейных специали-
стов появилась необходимость в сотруднике, 
располагающем большим объемом информа-
ции о ситуации внутри организации и за ее 
пределами. Она может касаться поставщиков, 
конкурентов, каналов сбыта, ситуации на рын-
ке, настроений внутри коллектива, желаний 
ключевых сотрудников, играющих значимую 
роль для компании, входящих в уникальный 
социальный фонд организации, ее основу, 
создающих необходимый резерв конкурен-
тоспособности, профессионализма, базового 
комплекса знаний, информации, контактов, 
личных взаимоотношений с ключевыми игро-
ками. С точки зрения коммуникационного ме-
неджмента появление такого сотрудника — это 
способ компенсации падения информационно-
го предложения.

Условно подобного специалиста можно на-
звать верифицированным коммуникатором, 
который выполняет роль мостика, связующе-
го звена между руководством и подчиненны-
ми. Однако он должен располагать не толь-
ко большим объемом информации, но быть 
способным ее анализировать и сопоставлять, 
формулировать выводы, акцентировать вни-
мание на точках сбоя, заранее предвидеть на-
зревающую проблему и пути ее недопущения 
или решения.

Подобные сотрудники-коммуникаторы до-
бавляют еще одно звено в процесс коммуни-
кации, действуя как «смысловой фильтр» для 
получателей сообщения [10]. Сообщение идет 
от отправителя к коммуникатору, который да-
лее делится мнением с кругом взаимодействия, 
параллельно накапливая новые сведения. По-
лучая информацию от коммуникатора, пользу-
ющегося уважением и признанием коллектива, 
сотрудники зачастую легко соглашаются с его 
мнением, принимая во внимание его осведом-
ленность и компетентность по разным вопро-
сам. Затем каждый из получателей сообщения 
транслирует его по коммуникационной сети, 
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и уже рассматривая и транслируя его как свою 

точку зрения.
При этом обоснования в пользу правильно-

сти послания у разных людей будут отличать-
ся. Чем больше сотрудников будут разделять 
какую-либо мысль и по-своему ее аргумен-
тировать, тем убедительнее и логичнее она 
будет представляться для тех, кто слышит ее 
впервые, поскольку это показывает ее распро-
страненность и поддержку людей с разными 
взглядами. Кроме того, данный механизм обе-
спечивает возможность сохранения мнений во 
времени независимо от текучести кадров и ре-
жима формирования сетевых связей новых 
сотрудников в рамках процесса их социали-
зации [11]. 

Тем самым можно влиять на информацион-
ный поток, формировать приоритет развития и 
целей, корректировать отношение к необходи-
мым, вынужденным, но не всегда популярным 
изменениям в работе. Это относится и к распо-
ряжениям, которые в непростых современных 
условиях нередко могут быть встречены без 
энтузиазма, сотрудники порой их не понимают 
либо сознательно игнорируют. Отметим, что 
для налаживания эффективных внутренних 
коммуникаций в сложных условиях в пери-
од пандемии необходимо понимать структуру 
внутренних коммуникаций,  создавать управ-
ляемые коммуникационные потоки для рас-
пространения информации, информировать 
сотрудников о положении дел в компании для 
предотвращения появления слухов, работать 
в  тесном взаимодействии с коммуникацион-
ным лидером, контролируя настроения коллек-
тива и получая объективную обратную связь 
от сотрудников.

Проанализируем некоторые количествен-
ные оценки изменений организационной 
эффективности в условиях пандемической 
экономики и эффект возможных мер, на-
правленных на противодействие падению эф-
фективности. Для количественного анализа 
будем использовать простейшую модель орга-
низации, представленную нами ранее в одной 
из работ [12]. В рамках этой модели орга-
низация рассматривается как совокупность 
взаимодействующих сотрудников (агентов), 
каждый из которых получает информацию 
от агентов, находящихся на более высоких 
уровнях иерархии, принимает решение об 
изменении своего состояния и передает эту 
информацию другим агентам, связанным 
с ним. Данная модель входит в класс мульти-
агентских моделей, широко использующихся 
для анализа различных аспектов динамики 
сложных социальных систем [13; 14]. 

Указанная модель позволяет анализиро-
вать различные организационные структуры 
и рассматривать влияние структуры взаимо-

действия на процессы обработки информа-
ции, являющиеся центральными для систем 
управления организаций любой области де-
ятельности. Для количественной оценки ор-
ганизационной эффективности будем исполь-
зовать показатель, введенный ранее [15] и 
представляющий собой нормированную на 
размер организации долю агентов, находя-
щихся в состоянии, адекватном состоянию 
внешней среды, по истечении значительно-
го числа шагов моделирования. В качестве 
базовой организационной структуры предла-
гаем рассматривать простую четырехуровне-
вую иерархию. Управляющими параметрами 
модели в этом случае являются, во-первых, 
характеристика, определяющая, какое коли-
чество информации необходимо отдельному 
сотруднику, чтобы принять решение о пере-
ключении в новое состояние, — показатель 
индивидуальной эффективности сотрудника 
организации; во-вторых, характеристика, 
определяющая интенсивность изменений, 
происходящих во внешней среде.

Изменения организационной структуры, 
характерные для работы в условиях ограни-
чений, прежде всего приводят к усложнению 
коммуникаций между сотрудниками. Основная 
причина этого состоит в необходимости при-
лагать дополнительные усилия для переда-
чи информации в рамках рабочих процессов. 
В  рамках нашей модели уменьшение количе-
ства информации, передаваемой между отдель-
ными агентами, на 20 % приводило к падению 
организационной эффективности. В наиболее 
сложном для организации случае — при низ-
кой индивидуальной эффективности отдель-
ных сотрудников и высокой интенсивности 
внешних изменений — падение эффективности 
достигало более 50 %. 

Простейшей стратегией, позволяющей ком-
пенсировать дефицит получаемой информа-
ции, служит повышение индивидуальной эф-
фективности — обучение сотрудников работе 
в новых условиях, повышение их способно-
сти использовать имеющуюся информацию. 
В рамках указанной модели повышение ин-
дивидуальной эффективности дало возмож-
ность полностью компенсировать недостаток 
информации, передаваемой между отдельны-
ми агентами. Кроме того, в повышении орга-
низационной эффективности по мере роста 
эффективности отдельного сотрудника наблю-
дается пороговый эффект — при достижении 
определенного уровня эффективности даль-
нейший его рост не приводит к  значитель-
ным изменениям эффективности организации 
в  целом.

Еще одним способом компенсации дефи-
цита информационных взаимодействий в ус-
ловиях ограничений может быть локальное 
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и изменение организационной структуры. 

В  рам ках указанной модели нами рассмо-
трено несколько стратегий предоставления 
некоторым сотрудникам функций верифици-
рованного коммуникатора. Вариант добавле-
ния двух таких коммуникационных лидеров, 
связанных со всеми сотрудниками, начиная 
с определенного уровня иерархии, дает су-
щественное приращение эффективности, ком-
пенсирующее до 80–90 % падения эффектив-
ности, связанного с недостатком информации 
в условиях ограничений. Наиболее удачным 
является использование такой организацион-
ной новации для случая низкой индивидуаль-
ной эффективности сотрудников, в том числе 
и для быстро меняющейся внешней среды. 
Для организации, состоящей из высокоэф-
фективных сотрудников, изложенный подход 
также дает определенный выигрыш в общей 
эффективности, но существенным этот вы-
игрыш является только в  случае быстрых 
изменений внешней среды. Наша модель для 
этого случая дает рост организационной эф-
фективности до 20  %.

Следующий способ компенсации недостат-
ка информации в условиях ограничений при 
помощи верифицированных коммуникаторов 
заключается в их создании на различных уров-
нях иерархии. Нами рассмотрены два вари-
анта локальных изменений — формирование 
коммуникационных лидеров на втором и на 
последнем (операционном) уровне иерархии. 
Организационная эффективность для органи-
заций, состоящих из низкоэффективных со-
трудников, падает в этом случае при любой 
интенсивности изменений внешней среды. 

Механизм падения эффективности при этом 
обусловлен слишком большим количеством 
связей и, как следствие, слишком большим 
объемом поступающей информации, с кото-
рой не может справиться низкоэффективный 
сотрудник. Для организаций, состоящих из 
высокоэффективных сотрудников, напротив, 
подобные организационные изменения приво-
дят к росту организационной эффективности. 
Более эффективным в таких условиях явля-
ется формирование верифицированных ком-
муникаторов на верхних уровнях иерархии, 
повышение эффективности достигает 30 % для 
случая высокой интенсивности изменений во 
внешней среде.

Проведенный анализ показывает, что воз-
никающие в результате перестройки на рабо-
ту в условиях пандемии отрицательные тен-
денции, заключающиеся в уменьшении ком-
муникационного предложения, могут быть 
с успехом преодолены (или в значительной 
степени компенсированы) за счет измене-
ния коммуникационной сети организации. 
Базироваться подобное изменение может на 
создании в организации верифицированных 
коммуникаторов, т. е. сотрудников, обеспечи-
вающих большую связность сети внутриорга-
низационных взаимодействий. Место в обще-
организационной коммуникационной сети, 
которое должны занимать эти сотрудники 
в целях достижения максимального эффекта, 
различно для организаций, состоящих из со-
трудников разного уровня индивидуальной 
эффективности, и должно определяться на 
основе анализа существующей организаци-
онной структуры.
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Практические аспекты моделирования жизненного цикла 
объекта культурного наследия

Суходоева О. В.1 2, Каракозова И. В.1 2

1 Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»), 
Москва, Россия
2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 
Москва, Россия

Цель. Определить этапы жизненного цикла объекта культурного наследия (далее — ОКН), выявить 
особенности расчета сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ в зависимости 
от этапа жизненного цикла ОКН.

Задачи. Анализ нормативно-правовых актов и методических документов, регламентирующих 
порядок расчета стоимости работ, проводимых на ОКН в течение всего периода их существова-
ния; изучить основные этапы жизненного цикла объекта недвижимости; разработать модель 
жизненного цикла ОКН с формированием основных этапов его существования; выявить связи 
между системой управления объектом недвижимости и системой управления затратами по со-
хранению ОКН.

Методология. Теоретической и методологической базой исследования стали положения теории 
управления, стоимостного инжиниринга, ценообразования в строительстве, научные труды и ре-
зультаты практической деятельности отечественных специалистов по исследуемому вопросу.

Результаты. Выделены основные этапы жизненного цикла ОКН и их связи. Проведено сопостав-
ление этапов жизненного цикла объекта недвижимости и ОКН.

Выводы. По итогам исследования выявлены и охарактеризованы этапы жизненного цикла ОКН. 
Полученные результаты позволят оптимизировать подходы к обоснованию затрат при проведении 
реставрационных работ, направленных на сохранение ОКН с учетом этапов его жизненного цикла.

Ключевые слова: объект культурного наследия, этапы жизненного цикла, реставрация, ремонт, сохранение, 
воссоздание, утрата.
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Practical Aspects of Modeling the Life Cycle of Cultural Heritage Sites
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Aim. The presented study aims to identify stages in the life cycle of a cultural heritage site (herein-
after  — CHS) and determine the specific aspects of calculating the estimated cost of restoration and 
renovation works depending on the stage of the CHS life cycle.

Tasks. The authors analyze regulations and guidance documents establishing the procedure for calcu-
lating the cost of work performed on a CHS during its entire existence; examine major stages in the 
real estate life cycle; develop a CHS life cycle model, outlining the main stages of its existence; de-
termine the relationships between the real estate management system and the cost management system 
for CHS preservation.

Methods. The theoretical and methodological basis of the study includes the provisions of the theory 
of management, cost engineering, pricing in construction, scientific works and practical results  
of Russian experts on the subject.

Results. The main stages of the CHS life cycle and the relationships between them are identified. The 
stages of real estate and CHS life cycle are compared.
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яConclusions. Based on the results of the study, the stages of the CHS life cycle are identified and 

characterized. The obtained results make it possible to optimize approaches to cost justification 
during restoration works aimed at CHS preservation with allowance for the stages of its life cycle.
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Введение

Объект культурного наследия (ОКН) в соответ-
ствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25 
июня 2002 г. «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее — Федераль-
ный закон) как объект недвижимого имущества 
представляет собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостро-
ительства и выступает истинным источником 
информации о появлении и развитии культу-
ры. Исходя из данного Федерального закона, 
объект недвижимого имущества признается 
ОКН в случае установления его историко-куль-
турной ценности.

Выделяют три основных вида ОКН, к кото-
рым относятся памятники, ансамбли и досто-
примечательные места. Каждый из этих видов 
включает в себя также здания и сооружения, 
как дворцового, так и жилого, общественного, 
административного, научного, иного назна-
чения с исторически сложившимися терри-
ториями, которые связаны с историческими 
событиями и с жизнью ярких исторических 
личностей. Сегодня в России выявлено зна-
чительное количество ОКН, более 118 тысяч 
объектов, согласно данным портала Министер-
ства культуры РФ [1]. Федеральный закон 
№  73-ФЗ от 25 июня 2002 г. указывает на 
необходимость обеспечения физической со-
хранности и сохранения историко-культурной 
ценности ОКН посредством проведения ряда 
мероприятий, к которым относятся воссоз-
дание, ремонт, реставрация, приспособление 
ОКН для современного использования и его 
консервация.

ОКН как объект недвижимого имущества 
представляет особый интерес с экономической 
точки зрения, поскольку он рассматривается 
не только как национальное благо, но и как 
перспективный ресурс социально-экономиче-
ского развития посредством использования 
организациями туристической и иных смеж-
ных отраслей, а также путем привлечения 
частных инвестиций и регионального бизнеса 
в  реставрационную отрасль. Однако при этом 
обязательным условием является сохранение 
его исторически сложившегося облика как па-
мятника истории и культуры с характерными 

для него индивидуальными особенностями и 
его популяризацией.

В настоящее время на законодательном уров-
не решается вопрос о передаче Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ полномочий по реставрации и со-
хранению памятников архитектуры и культур-
ного наследия. Однако, чтобы передача полно-
мочий не навредила в целом реставрационной 
отрасли, необходимо осуществить подготовку и 
введение в действие законодательных актов и 
нормативно-методических документов, регла-
ментирующих порядок определения стоимости 
проведения реставрационных работ на ОКН 
в соответствии с этапами жизненного цикла 
таких объектов.

Результаты и обсуждение

Идея жизненного цикла продукта, к которо-
му можно отнести строительную продукцию, 
а также результаты проведения реставраци-
онных работ, впервые введена Теодором Ле-
виттом в 1965 г. в его классической работе 
«Используйте жизненный цикл продукта». 
Суть предложенной Т. Левиттом концепции 
заключается в том, что история жизни боль-
шинства успешных продуктов — это история 
их прохождения через определенные узнава-
емые этапы: развитие — рост — зрелость — 
падение [2; 3].

В строительной отрасли, как отрасли матери-
ального производства, направленной на выпуск 
готовой строительной продукции (зданий, со-
оружений), концепция жизненного цикла про-
дукции представлена как совокупность этапов 
существования объекта недвижимости на от-
резке времени от зарождения идеи строитель-
ства объекта до его сноса или от молодости до 
старения: замысел — проектирование — строи-
тельство — эксплуатация — ликвидация (снос).

На стадиях от замысла до строительства, 
приравнивающихся к этапу молодости, прини-
мается решение о строительстве объекта. Про-
водятся подготовительные работы и работы 
по инженерному изысканию, проектированию 
объекта капитального строительства. На ста-
дии строительства осуществляется возведение 
объекта недвижимости и ввод его в эксплуата-
цию. Стадия эксплуатации, как этап зрелости, 
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ранее возведенного объекта капитального стро-
ительства. Этап эксплуатации наиболее ёмкий 
и включает в себя такие частные стадии, как 
реконструкцию, капитальный и текущий ре-
монты объекта капитального строительства.

Стадия сноса, как этап старения, характе-
ризуется полной ликвидацией объекта недви-

жимости в случае потери первоначальных и 
приобретенных функций. В итоге объект под-
лежит сносу либо получает качественно новый 
уровень развития [4; 5].

Проведенный анализ результатов исполь-
зования терминов и определений к ним, ха-
рактеризующих этапы или стадии жизненного 
цикла ОКН, приведен в таблице 1.

Таблица 1 
Этапы, стадии и процессы жизненного цикла ОКН

Этап/стадия Процесс Результат Основание

1 2 3 4

Этап I «Выявление историко-культурной ценности ОКН»
Выявление и учет 
объектов, облада-
ющих признаками 
ОКН на государ-
ственном уровне

Сбор, изучение и анализ 
историко-архивных,  
библиографических доку-
ментов, иных материалов 

Проведение работ по выявлению исто-
рико-культурной ценности объекта как 
объекта архитектуры, истории, градо-
строительства и др.

Приказ Мини-
стерства культу-
ры России 
от 2 июля 
2015  г. № 1905

Включение объекта, 
обладающего призна-
ками ОКН, в Единый 
государственный 
реестр ОКН (далее — 
Реестр)

Проведение на государ-
ственном уровне истори-
ко-культурной экспертизы 

Решение о включении объекта в реестр 
при выявлении признаков ОКН.
Объект может быть отнесен к ОКН 
различного значения: федерального, 
территориального или местного  
(муниципального).
ОКН подлежит государственной охране 
в случае принятия решения о  включе-
нии его в Реестр. Снос ОКН, включен-
ного в Реестр, запрещен

Федеральный 
закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ

Этап II «Сохранение историко-культурной ценности ОКН»
Воссоздание ОКН Научные работы,  

проект но-изыскательские 
работы, восстановитель-
ные работы

Проведение работ посредством восста-
новления предмета историко-культур-
ной ценности, и только в исключитель-
ных случаях при наличии достаточных 
научных данных, необходимых для его 
воссоздания (например, подтверждение 
особой исторической значимости)

Федеральный 
закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ

Проведение исторической реконструк-
ции с целью воссоздания единого цело-
го согласно сохранившимся данным  
об объекте или его части

А. Н. Асаул [6]

Ремонт ОКН Научные работы,  
проектно-изыскатель-
ские работы, ремонтные 
работы

Выполнение работ для поддержания 
ОКН 
в эксплуатационном состоянии без из-
менения его особенностей, составляю-
щих предмет охраны

Федеральный 
закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ

Приведение с целью компенсации 
износа (физического и морального) 
исторического объекта в целом или его 
отдельных конструктивных элементов 
в  первоначальное техническое состояние. 
Работы по восстановлению изношен-
ных элементов ОКН в соответствии 
с  проектными решениями, принятыми 
и исполненными в процессе реставра-
ции и приспособления с целью исполь-
зования в современных условиях

Методические ре-
комендации  [7]

Ремонт памятника Научные работы, ремонт-
ные работы

Выполнение ремонтных работ с уста-
новленной периодичностью для поддер-
жания ОКН в физическом состоянии. 
Основная структура памятника при 
этом затрагивается в минимальном 
объеме

А. Н. Асаул [6]
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яЭтап/стадия Процесс Результат Основание

1 2 3 4

Реставрация ОКН Научные работы, проектно-
изыскательские работы, 
ремонтные работы

Проведение работ по выявлению 
и сохранности историко-культурной 
ценности ОКН

Федеральный 
закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ

Выполнение работ, результатом которых 
будет являться обеспечение длительной 
физической сохранности объектов 
недвижимости, а также возвращение 
исторически сложившегося облика без 
его изменения. Большей частью это 
касается памятников архитектуры

ГОСТ Р 58033-
2017 

Укрепление памятника архитектуры  
и восстановление его исторического  
и художественного значения

Н. Я. Сенаторов
 и др. [8]

Сохранение реставрируемого объекта 
в течение максимально длительного 
времени

Т. С. Федосеева [9]

Увеличение срока жизни памятника, 
посредством проведения работ  
по ремонту и консервации

А. Н. Асаул [6]

Приспособление ОКН 
для использования 
в современных 
условиях

Научные работы, 
проектные работы, работы 
по приспособлению ОКН

Выполнение работ с целью последующего 
использования ОКН в современных 
условиях, включая реставрацию 
отдельных элементов, представляющих 
собой историко-культурную ценность

Федеральный 
закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ

Консервация ОКН Научные работы, работы  
по консервации ОКН

Реализация мероприятий, направленных 
на длительное сохранение памятника 
культурного наследия

Федеральный 
закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ

Предохранение самого памятника или 
его элементов от пагубного воздействия 
внутренней или внешней сре ды, 
влекущего конструктивные деформации

Методическое 
пособие [10]

Сохранение памятника в современной 
системе застройки участков  
и градо  строительной среда с учетом 
мониторинга по экологии, т. е. 
выработки определенных реко-
мендаций на основании художественной, 
исторической, мемориальной ценности 
памятника и экологической среды

Методическое 
пособие [10]

Проведение работ по сохранению 
памятника, требующих принятия 
отдельных специальных мер, 
не входящих в состав обычных 
мероприятий, реализуемых при 
выполнении ремонтных работ

А. Н. Асаул [6]

Этап III «Утрата ОКН»
Физическая утрата / 
утрата историко-
культурной 
значимости

Исключение ОКН  
из Реестра

Проведение работ в случае полной 
физической утраты ОКН или при утрате 
им историко-культурной ценности

Федеральный 
закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ

Утрата ОКН как его физическая или 
социокультурная утрата

Т. Ю. Овсянни ко-
ва и др. [11]

Основой для создания модели жизненного 
цикла ОКН послужил жизненный цикл объ-
екта недвижимости с системой трехэтапного 
развития. Историко-культурная ценность яв-
ляется неотъемлемой частью объекта недви-
жимости. На рисунке 1 показана модель жиз-
ненного цикла ОКН, неразрывно связанная 
с  жизненным циклом объекта недвижимости.

Представленная на рисунке 1 модель жиз-
ненного цикла ОКН содержит этапы и про-
цессы, которые служат общим эталоном для 

установления связей и пониманий, направ-
ленных на сохранение объекта в физической 
форме и с учетом его историко-культурной цен-
ности. Для каждого объекта недвижимости 
момент перехода в первый этап жизненного 
цикла ОКН является сугубо индивидуальным. 
В приведенной на рисунке 1 кривой жизненно-
го цикла условно принята точка начала этапа 
«Выявление ОКН» на стыке перехода объекта 
недвижимости из стадии «Зрелость» в стадию 
«Старение».
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Рис . 1 . Модель жизненного цикла ОКН в сопоставлении с жизненным циклом объекта недвижимости 

Источник: разработано авторами.

На начальном этапе выявления признаков 
ОКН проводятся работы по сбору и анализу 
документов об историко-культурной ценности 
объекта, а также принимается решение о  госу-
дарственном учете объекта, обладающего призна-
ками ОКН. В течение данного периода осущест-
вляется государственная историко-культурная 
экспертиза, по результатам проведения которой 
принимается решение о внесении его в Единый 
государственный реестр ОКН (памятников исто-
рии и культуры) народов РФ. При этом ОКН 
причисляется к определенной категории в зави-
симости от его историко-культурного значения.

Второй этап «Сохранение историко-культур-
ной ценности ОКН» позволяет воссоздать, под-
держать, восстановить и сохранить исходное 
состояние облика историко-культурной цен-
ности ОКН. Проводя параллели между этапом 
зрелости объекта недвижимости и вторым эта-
пом жизненного цикла ОКН, можно определить 
общую особенность, которая включает в себя 
наибольшее количество процессов и стадий 
на данном этапе. Например, для ОКН  — это 
воссоздание, ремонт, реставрация, приспосо-
бление и консервация.

Третий этап «Утрата» характеризуется пол-
ной физической утратой ОКН, а также утратой 
историко-культурного значения этого объекта 
и, как следствие, исключением его из Реестра. 
На рисунке 1 отражена стадия жизненного 
цикла ОКН «Утрата историко-культурного зна-
чения» объекта недвижимости, которая пред-
шествует стадии «Ликвидация (снос)» объекта 
недвижимости. Стадия жизненного цикла ОКН 

«Физическая утрата», в свою очередь, может 
совпадать со стадией «Ликвидация (снос)» 
объекта недвижимости, вызванная гибелью 
исторических и архитектурных памятников.

Следует отметить, что каждая стадия жиз-
ненного цикла ОКН включает в себя такие 
процессы, как научно-исследовательские рабо-
ты, изыскательские работы, проектирование, 
проведение историко-культурной экспертизы, 
реставрационные работы, контроль и надзор 
за проведением работ по сохранению ОКН. 
Таким образом, если под жизненным циклом 
объекта недвижимости подразумевается от-
резок времени от зарождения идеи строитель-
ства объекта до его сноса, то для ОКН — это 
последовательность процессов существования 
ОКН от выявления историко-культурной цен-
ности до ее утраты.

С момента выявления историко-культурной 
ценности жизненный цикл объекта недвижи-
мости преобразуется в жизненный цикл со-
хранения ОКН с новой системой управления 
затратами сохранения ОКН на отдельных эта-
пах его жизненного цикла. Для объекта не-
движимости как ОКН обе эти системы нераз-
рывно связаны друг с другом и перетекают из 
одной формы в другую на этапах выявления 
или утраты признаков ОКН, как видно на ри-
сунке 2.

Управление ОКН на отдельных этапах его 
жизненного цикла предполагает оптимизацию 
процессов взаимодействия между субъектами 
системы (государственными, региональными, 
общественными структурами, а также с  на-
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Рис . 2 . Управление затратами объекта недвижимого имущества

учным и профессиональным сообществом) 
в ходе существования памятника культуры, 
что обеспечивает минимизацию затрат на со-
хранение ОКН в течение его существования и 
функционирования.

Выводы

Моделирование жизненного цикла ОКН обу-
словлено необходимостью изучения процес-

сов и состояний памятника истории и культу-
ры как объекта недвижимости. Проведенное 
исследование жизненного цикла объекта не-
движимости позволило выявить потенциаль-
но значимые этапы развития ОКН, связанные 
и с формированием затрат на выполнение 
реставрационных работ, направленных на его 
сохранение. Установлено, что эти процессы 
связаны с сохранением физического состоя-
ния и историко-культурной ценности ОКН.
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Современный маркетинг и вовлечение аудитории 
некоммерческих организаций в коммуникацию  
в социальных сетях

Кузьмина А. М.1 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Охарактеризовать процесс вовлечения целевой аудитории в коммуникацию организаций не-
коммерческого сектора в социальных сетях с точки зрения задач современного маркетинга.

Задачи. Концептуализировать понятия «вовлечение», «вовлеченность» как механизмы маркетин-
говых коммуникаций; определить совокупность методов и инструментов в маркетинговой практи-
ке работы некоммерческих организаций со своей аудиторией в социальных сетях для повышения 
степени вовлеченности целевой аудитории в коммуникацию; охарактеризовать степень вовлечен-
ности целевой аудитории некоммерческих организаций (НКО) в социальных сетях с учетом отрас-
левой специфики деятельности и территориальной принадлежности НКО, проанализировать на 
примере некоммерческих организаций г. Перми работу по вовлечению аудитории в коммуникацию 
в социальных сетях.

Методология. В современных условиях в теории маркетинга назревает трансформация маркетин-
говой парадигмы в сторону непрерывного взаимодействия компаний с потребителями на каждом 
этапе их потребительских контактов с организацией. Возникает необходимость поддержания 
определенного уровня вовлеченности потребителя в общение как когнитивной и поведенческой 
конструкции коммуникативного процесса. В этой связи методологические основы исследования 
детерминируются когнитивным и бихевиористским подходами как ключевыми теоретическими 
конструктами в представлении феномена вовлечения целевой аудитории в коммуникативный 
процесс.

Результаты. Определены маркетинговые инструменты вовлечения целевой аудитории неком-
мерческих организаций в коммуникацию в социальных сетях на каждом этапе «путешествия 
потребителя» (“customer journey”); с точки зрения закрепления научной позиции о специфике 
маркетинговых задач продвижения организаций некоммерческого сектора дана характеристика 
степени вовлеченности целевой аудитории в коммуникацию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями (СО НКО) Перми в социальных сетях «ВКонтакте» и “Instar-
gam”. Автором обоснована мысль о необходимости системной диагностики условий, детерми-
нирующих степень вовлеченности аудитории в коммуникацию в социальных сетях, с точки 
зрения маркетинговых задач привлечения внимания населения к деятельности институтов 
гражданского общества.

Выводы. Ввиду отраслевой специфики деятельности негосударственных некоммерческих орга-
низаций и их территориальной принадлежности в маркетинговой практике продвижения вы-
явлены особенности коммуникации с целевой аудиторией на площадках социальных сетей. 
Установлено, что для более высокого уровня вовлеченности целевой аудитории в коммуникацию 
в социальных сетях характерны системность размещения информации; широкий охват аудито-
рии сообщества в социальной сети, который оценивается по количеству подписчиков; высокие 
показатели количества просмотров постов, значительно превышающие количество подписчиков; 
большое количество лайков постов в сообществе; наличие комментариев, репостов; наличие 
перехода из социальной сети на официальный сайт СО НКО; привлечение и использование в 
сообществе пользовательского контента; наличие горизонтальных связей в сообществе, нетвор-
кинг.

Ключевые слова: некоммерческие организации, маркетинговые коммуникации, вовлечение в коммуникацию, 
вовлеченность, измерение.

Для цитирования: Кузьмина А. М. Современный маркетинг и вовлечение аудитории некоммерческих органи-
заций в коммуникацию в социальных сетях // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 12. С. 1349–1354. 
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и Modern Marketing and Involvement of the Audience of Non-Profit Organizations 

in Communication in Social Networks

Kuzmina A. M.1 
1 St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to describe the process of involving the target audience of non-
profit organizations in communication in social networks from the perspective of modern marketing 
goals.

Tasks. The author conceptualizes the notions of “involvement” and “engagement” as mechanisms of 
marketing communications; determines the range of methods and tools used by non-profit organiza-
tions in their marketing practices to enhance the engagement of the target audience in communication 
in social networks; assesses the degree of engagement of the target audience of nonprofit organizations 
(NPOs) in social networks in the context of industry-specific features and the NPO’s location in order 
to analyze efforts aimed at involving the audience in communication in social networks through the 
example of non-profit organizations in the city of Perm.

Methods. In modern marketing theory, the shift of the marketing paradigm towards continuous in-
teraction between companies and customers at each stage of their contact with the organization ap-
pears imminent. It becomes necessary to maintain a certain level of customer engagement in com-
munication as a cognitive and behavioral construct of the communication process. In this regard, the 
methodological basis of the study is determined by cognitive and behavioral approaches as key theo-
retical constructs in the representation of the phenomenon of involvement of the target audience in 
the communication process.

Results. Marketing tools for involving the target audience of non-profit organizations in communi-
cation in social networks at each stage of the customer journey are identified; the degree of involve-
ment of the target audience in communication with Perm’s socially oriented non-profit organizations 
(SO NPOs) in such social networks as VKontakte and Instagram is characterized from the perspec-
tive of consolidating the scientific view on the specifics of marketing goals for promoting organiza-
tions in the non-profit sector. The author substantiates the need for a systematic diagnosis of the 
conditions that determine the degree of the audience’s engagement in communication in social 
networks from the perspective of marketing goals for attracting public attention to the activities 
of civil institutions.

Conclusions. The features of communication with the target audience on social network platforms 
in the marketing practice of promotion are identified with allowance for the industry-specific 
features of non-governmental non-profit organizations and their location. It is established that 
higher engagement of the target audience in communication in social networks is characterized 
by consistency in information placement; broad coverage of the community audience in a social 
network, which is estimated by the number of subscribers; posts being viewed by a great number 
of people, far exceeding the number of subscribers; many likes on community posts; presence of 
comments and reposts; a link from the social network to the official website of the SO NPO; at-
traction and use of user content in the community; horizontal connections within the community, 
networking.

Keywords: non-profit organizations, marketing communications, involvement in communication, engagement, meas-
urement.

For citation: Kuzmina A.M. Modern Marketing and Involvement of the Audience of Non-Profit Organizations in 
Communication in Social Networks. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(12):1349-1354 
(In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-12-1349-1354

Сектор негосударственных некоммерческих 
организаций (НКО) играет важную роль в об-
щественном развитии. На некоммерческие 
организации возложены задачи повышения 
качества жизни населения конкретного реги-
она или муниципалитета, мобилизации обще-
ственных ресурсов для решения социально 
значимых вопросов, проработки и реализации 
социальной политики в целом, благодаря ис-
пользованию механизмов активизации граж-
данского участия и формированию условий, 

предпосылок общественного контроля. Нельзя 
не обратить внимание и на ключевую роль не-
коммерческих организаций как поставщиков 
социальных услуг, и на растущий спрос на 
них со стороны населения регионов и муни-
ципалитетов.

Однако на современном этапе возникает 
проблема неэффективного использования 
некоммерческими организациями инстру-
ментов маркетинга в своем продвижении 
в  сети Интернет. При анализе информаци-
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хонных ресурсов организаций некоммерческо-

го сектора, прежде всего социальных сетей, 
наблюдается практически односторонняя 
коммуникация, когда некоммерческая ор-
ганизация создает страничку в социальных 
медиа лишь для информирования целевой 
аудитории о своей деятельности, не получая 
обратной связи взамен. НКО не вовлекают 
граждан, население в коммуникацию, а со-
ответственно, не заинтересовывают их ак-
тивно включаться в общественно полезную 
деятельность, не продвигают ценность своей 
работы для большинства граждан региона 
или муниципалитета.

Выделяя указанные проблемы маркетинго-
вой деятельности негосударственных неком-
мерческих организаций, приходим к выводу 
о том, что, работая с контентом в социаль-
ных сетях, можно привлечь внимание насе-
ления к  деятельности институтов граждан-
ского общества, решить важные задачи для 
продвижения деятельности некоммерческих 
организаций (увеличение степени вовлечен-
ности граждан в общественную жизнь и соци-
альное развитие; повышение уровня доверия 
населения к деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций). 
Активными создателями этого контента могут 
быть не только НКО, но и участники их со-
обществ в  социальных сетях. Такой дискурс, 
где участник сообщества в сети Интернет ста-
новится субъектом коммуникации, является 
основой стратегии контент-маркетинга НКО. 
В проблематике некоммерческого сектора он 
может быть определен как термин «комму-
никативное волонтерство», т. е. для контент-
маркетинга НКО становится основной UGC-
стратегия (user-generated content) — методика 
привлечения и использования пользователь-
ского контента.

С учетом этого актуализируется пробле-
матика данного исследования в рамках вы-
явления особенностей маркетинговых ин-
струментов вовлечения целевой аудитории 
некоммерческих организаций в коммуника-
цию в социальных сетях на каждом этапе 
так называемого путешествия потребителя 
(customer journey): от выявления потребности 
у населения в работе с НКО, первоначального 
контакта благополучателя с НКО до конечной 
точки — получения опыта работы с органи-
зациями некоммерческого сектора. И, безус-
ловно, на каждом этапе такого «путешествия 
потребителя» может формироваться пользо-
вательский контент. Соответствующая марке-
тинговая стратегия решает задачи вовлечения 
аудитории в коммуникацию с организацией, 
создает эмоциональную связь и конвертирует 
участников коммуникации в  жертвователей 
или благополучателей.

Термины «вовлечение», «вовлеченность» 
опре делены в научной среде как степень ког-
нитивной и поведенческой задействованно-
сти в коммуникативный процесс [1]. П. Райт 
в  своих трудах, посвященных восприятию 
по требителем сообщений, посылаемых медиа 
в его адрес, применительно к понятию «во-
влечение» (“involvement”) говорит о феномене 
когнитивного ответа (“cognitive response”) [2]. 
Под когнитивным ответом автор подразумевает 
обратную связь, коммуникативную отдачу со 
стороны аудитории. Когнитивный ответ прояв-
ляется в активном выражении желания потре-
бителя продолжать коммуникацию, его непод-
дельный интерес к предмету коммуникации, 
попытка максимально к нему приблизиться, 
получить наибольшее возможное количество 
информации.

Многие исследователи определяют вовле-
чение как особый инструмент маркетинговых 
коммуникаций, где коммуникативный стимул 
или задача отвечают существующим требова-
ниям и ценностям заинтересованной социаль-
ной группы [3]. Итак, полагаем, что чем выше 
уровень вовлеченности потребителя в комму-
никацию, тем больше потребитель фокусиру-
ется на событиях и процессах, происходящих 
в организации. Поэтому диагностика степени 
вовлеченности аудитории в социальных сетях, 
кроме работы с потребительским контентом, 
может происходить по метрикам реакции на 
коммуникацию, выраженным в лайках, репо-
стах, комментариях.

Для закрепления научной позиции о специ-
фике маркетинговых задач продвижения орга-
низаций по метрикам вовлечения аудитории 
в коммуникацию в сети Интернет представим 
характеристику степени вовлеченности целе-
вой аудитории социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее — СО НКО) 
г. Перми в социальных сетях «ВКонтакте» и 
“Instargam”. В рамках Концепции поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность 
на территории города Перми, утвержденной 
решением Пермской городской Думы от 25 
марта 2014 г. № 55, значимой проблемой функ-
ционирования и развития негосударственного 
некоммерческого сектора г. Перми является 
дефицит коммуникаций среди социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
выражающийся в отсутствии или слабом при-
сутствии информации о негосударственном 
некоммерческом секторе, отсутствии СО НКО 
в публичном пространстве и неготовности 
большей части социально ориентированных 
организаций грамотно презентовать свою де-
ятельность.

Ввиду этого нами проведено кабинетное 
исследование информационных ресурсов СО 
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количества используемых СО НКО современ-
ных каналов коммуникации; возможности 
коммуницировать с СО НКО не только через 
социальные сети, но и через официальный 
сайт; степени вовлеченности целевых групп 
СО НКО в коммуникацию (преимущественно 
в социальных сетях), которое определяет-
ся прежде всего количеством подписчиков, 
просмотрами информационных сообщений, 
активностью участников сообщества в вы-
ставлении лайков и представлении коммен-
тариев, формировании и распространении 
пользовательского контента. Чтобы соста-
вить выборку СО НКО для проведения ка-
бинетного исследования социальных медиа, 
нами была использована автоматизирован-
ная программа «СКАН. Интерфакс». В  ее 
инструментарий входит и проверка неком-
мерческих организаций по параметрам на-
личия/отсутствия официального сайта, иных 
информационных ресурсов, через которые 
организации могут информировать целевые 
группы о своей деятельности, ее результатах, 
вовлекать граждан в коммуникации в  циф-
ровом пространстве.

Из 2  182 социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которые вошли 
в исследовательскую выборку, поскольку за-
регистрированы на информационном портале 
Министерства юстиции Российской Федерации 
(РФ), только 708 организаций (32 %) освещают 
свою деятельность через официальный сайт 
в  сети Интернет. В рамках проведенного пер-
вичного отбора из этих 708 организаций лишь 
455 СО НКО ведут социальные сети (64 % ор-
ганизаций). Количество этих социальных сетей 
варьируется от 1 до 4. Среди них — Instagram, 
Facebook, Twitter, YouTube, Одноклассники, 
ВКонтакте.

 При этом 296 организаций не имеют сво-
его сайта, а коммуницируют с целевой ауди-
торией и продвигают организацию через 
социальные сети. Следовательно, из 2  182 
СО НКО социальные медиа используют 755 
организаций (34  %). Иными словами, если 
речь идет о маркетинговых коммуникациях 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, то становится очевидным то 
обстоятельство, что, выбирая определенный 
канал коммуникации (сайт и/или социальные 
медиа), только 1 004 СО НКО из 2 182 (46 %) 
организаций информируют общественность о 
своей деятельности, т. е. меньше половины. 
Данная статистика еще раз демонстрирует, 
что самым используемым и доступным ка-
налом для СО НКО является или «сарафан-
ное радио» (распространение информации о 
деятельности организации некоммерческого 
сектора происходит через друзей и сторонние 

организации), или адресная работа в целевых 
аудиториях с помощью объявлений о деятель-
ности СО НКО в общественных местах либо 
рассылки писем по электронной почте.

С учетом изложенного выше необходимо 
рассмотреть и проанализировать содержа-
тельную сторону коммуникации СО НКО со 
своими благополучателями, особенно в со-
циальных сетях, где больше возможностей 
вовлечения аудитории в активную деятель-
ность СО НКО и преобладает двусторонний 
формат общения.

Нами установлено, что наиболее исполь-
зуемой социальной сетью СО НКО г. Перми 
является сеть «ВКонтакте». К данному ме-
диаканалу обращаются 94  % организаций, 
13  %  — используют Instagram, 18  % — Face-
book. Существуют и организации, применяю-
щие для продвижения YouTube (4 %), Twitter 
(0,1  %), Одноклассники (3  %).

 Определим характеристику степени во-
влеченности целевых групп в сообществах 
и проведем по этой характеристике анализ 
161 странички СО НКО в социальных сетях 
«ВКонтакте» и “Instagram”. Обратим внима-
ние, что нами проранжированы сообщества 
СО НКО в социальных сетях по трем уровням 
обеспечения вовлеченности целевой аудито-
рии в коммуникацию — высокому, среднему, 
низкому. Этот анализ проводился для под-
тверждения гипотезы о том, что СО НКО г. 
Перми в большинстве случаев не вовлекают 
аудиторию в  коммуникацию и не слишком 
активно реализуют потенциал социальных ме-
диа. Выборка 161 ресурса репрезентативна ге-
неральной совокупности 755 организаций по 
параметру использования видов социальных 
медиа, в частности ВКонтакте и Instagram, 
как не только наиболее популярных, но и обе-
спечивающих возможность эмоционального 
вовлечения аудитории в общение в комьюни-
ти с применением вербальных и визуальных 
инструментов маркетинговых коммуникаций, 
инструментов генерирования пользователь-
ского контента (конкурсов, марафонов, от-
зывов, способов создания тематического со-
общения).

Далее представим характеристику степени 
вовлеченности целевых групп в сообществах 
некоммерческих организаций г. Перми, ко-
торые выявлены нами в рамках компаратив-
ного анализа социальных сетей организаций 
некоммерческого сектора. Безусловно, коли-
чественные показатели, определяющие пара-
метры уровня вовлеченности, установлены 
нами с  учетом территориального признака 
деятельности СО НКО и могут различаться 
в  других субъектах РФ. Для высокой степени 
вовлеченности населения г. Перми в комму-
никацию с социально ориентированными не-
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сетях характерно следующее:
1. Системность размещения информации, ког-

да нет больших перерывов в размещении по-
стов и информация для реципиентов всегда 
актуальна. Такая характеристика оценива-
ется по дате последнего поста. 

2. Широкий охват аудитории сообщества в со-
циальной сети. Оценивается характеристика 
по количеству подписчиков. Для высокой 
степени вовлеченности в коммуникацию 
с  СО НКО г. Перми количество подписчи-
ков должно быть не менее тысячи человек.

3. Высокие показатели количества просмотров 
постов, значительно превышающие количе-
ство подписчиков.

4. Более 20–30 лайков постов в сообществе.
5. Наличие комментариев, репостов.
6. Наличие перехода из социальной сети на 

официальный сайт СО НКО.
7. Привлечение и использование в сообществе 

пользовательского контента.
8. Наличие горизонтальных связей в сообще-

стве, нетворкинг.
Для вовлеченности населения г. Перми в 

коммуникацию с организациями некоммер-
ческого сектора в рамках среднего уровня ха-
рактерны такие особенности, как:
1.  Системность размещения информации, 

бывают пропуски в размещении постов и 
информация для реципиентов не всегда ак-
туальна. Такая характеристика оценивается 
по дате последнего поста.

2. Средний охват аудитории сообщества. Оце-
нивается характеристика по количеству под-
писчиков. Для средней степени вовлечен-
ности в коммуникацию с СО НКО г. Перми 
количество подписчиков должно быть до 
800 человек.

3. Средние показатели количества просмотров 
постов, значительно меньше числа подпис-
чиков.

4. До 10 лайков постов в сообществе.
5. Отсутствие комментариев, репостов либо их 

наличие в сообществе.
6. Наличие перехода из социальной сети на 

официальный сайт СО НКО.
7. Отсутствие привлечения и использования 

в сообществе пользовательского контента.
8. Отсутствие горизонтальных связей в со-

обществе, нетворкинга.
Низкая степень вовлеченности участников 

сообщества СО НКО г. Перми в социальных 
сетях характеризуется следующими особен-
ностями:
1. Отсутствие системности размещения инфор-

мации, большие пропуски в размещении 
постов и информация для реципиентов не 
всегда актуальна. Такая характеристика 
оценивается по дате последнего поста.

2. Маленький охват аудитории сообщества. 
Оценивается характеристика по количеству 
подписчиков. Для низкой степени вовлечен-
ности в коммуникацию с СО НКО г. Перми 
количество подписчиков должно быть до 
200 человек.

3. Низкие показатели количества просмотров 
постов, значительно ниже количества под-
писчиков.

4. До 1–2 лайков постов в сообществе.
5. Отсутствие комментариев, репостов в со-

обществе.
6. Отсутствие перехода из социальной сети на 

официальный сайт СО НКО.
7. Отсутствие привлечения и использования 

в сообществе пользовательского контента.
8. Отсутствие горизонтальных связей в со-

обществе, нетворкинга.
При ранжировании организаций некоммер-

ческого сектора г. Перми нами сделан вывод 
о том, что сегодня все еще сохраняется низ-
кий уровень вовлеченности целевых групп 
СО НКО в социальных сетях. Организации 
только информируют общественность (и не 
всегда системно) о результатах своей деятель-
ности, не получая поддержку или не обеспе-
чивая эмоциональную связь с участниками 
комьюнити, не стимулируя при этом созда-
ние пользовательского контента. Безусловно, 
многие организации активно вовлекают свою 
аудиторию в коммуникацию, что свойствен-
но социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в сфере образования, 
спорта, благотворительным организациям и 
фондам, а  также тем СО НКО, чья деятель-
ность связана с жилищно-коммунальной сфе-
рой (около 41 % организаций по выборке). Но 
в большинстве случаев (59 % из 100 %) у со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций г. Перми наблюдаются средние 
и низкие показатели вовлеченности целевой 
аудитории в  коммуникацию СО НКО в со-
циальных сетях.

Таким образом, для эффективного продви-
жения социально ориентированных неком-
мерческих организаций в социальных сетях 
с точки зрения решения современных задач 
маркетинга, выражающихся в непрерывном 
взаимодействии организации с благополуча-
телями, необходима системная диагностика 
степени вовлеченности потребителя в ком-
муникацию с НКО и поддержание высокого 
уровня этой вовлеченности. Организации, 
которые в настоящее время демонстрируют 
среднюю и низкую вовлеченность потреби-
телей в коммуникацию в социальных сетях, 
должны проанализировать контент-стратегию 
с целью подготовки рекомендаций относитель-
но повышения эффективности по отстающим 
показателям.
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Цифровизация и информатизация общества: структурные 
сдвиги и их влияние на образование

Костин Г. А.1, Петрова Е. А.1

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Оценить влияние структурных сдвигов на систему высшего профессионального образования 
как важнейшего инструмента, формирующего основу и кадровое обеспечение страны.

Задачи. Выявить роль и значение факторов, провоцирующих современные структурные сдвиги 
в образовании, проанализировать проблемы современного цифрового поколения, изучить воз-
можность и необходимость использования искусственного интеллекта, нейросетей в современном 
образовательном процессе, оценить влияние цифровизации общества на образовательный про-
цесс.

Методология. Авторами в процессе исследования применены общенаучные аналитические методи-
ки, базирующиеся на системном подходе, позволяющие проводить анализ и выявлять взаимосвязи 
между изменениями в системе образования и мировыми тенденциями цифровизации, информати-
зации общества.

Результаты. В процессе исследования выявлено, что цифровизация и увеличение цифрового взаи-
модействия спровоцировали в обществе структурные сдвиги, вызвавшие ряд неоднозначных по-
следствий.

Выводы. Система образования является базовым фундаментом для формирования в дальнейшем 
квалифицированного кадрового потенциала страны, и ее задача — отвечать современным тенден-
циям.

Ключевые слова: цифровизация, система образования, проблемы цифрового поколения, факторы структур-
ных сдвигов, искусственный интеллект, нейросети.

Для цитирования: Костин Г. А., Петрова Е. А. Цифровизация и информатизация общества: структурные сдви-
ги и их влияние на образование // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 12. С. 1355–1359. http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-12-1355-1359

Digitalization and Informatization of Society: Structural Shifts  
and Their Impact on Education

Kostin G. A.1, Petrova E. A.1 
1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to assess the impact of structural shifts on the system of higher pro-
fessional education as a crucial tool that forms the backbone and workforce of the country.

Tasks. The authors determine the role and significance of factors causing current structural changes 
in education; analyze the problems of the modern digital generation; evaluate the possibility and ne-
cessity of using artificial intelligence and neural networks in modern education; assess the impact of 
the digitalization of society on the educational process.

Methods. This study uses general scientific analytical methods based on the systems approach to ana-
lyze and determine the relationship between changes in the educational system and global trends of 
the digitalization and informatization of society.

Results. The study shows that digitalization and increased digital interaction have led to structural 
shifts in society, which in turn caused a number of diverging consequences.

Conclusions. The educational system is the basic foundation for the formation of the country’s qual-
ified workforce capacity in the future, and its objective is to meet modern trends.
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Обеспеченность будущего общества высоко-
классными специалистами напрямую связана 
с  образовательными процессами. Эффектив-
ность функционирования образовательной 
системы, в свою очередь, напрямую связана 
с качеством человеческого потенциала. Разви-
тие новых информационных технологий, отве-
чающих реалиям и вызовам времени, приводит 
к проникновению последних во все сферы де-
ятельности и воздействует на характеристики 
потенциала человека.

Сегодня информационные технологии фор-
мируют стремительные и лавинообразные 
изменения в устройстве общества и его хо-
зяйственной составляющей. Такие изменения 
можно наблюдать на разных уровнях матери-
ально-хозяйственной составляющей социума. 
Перемены настолько драматичны, что мир 
вступает в то, что, возможно, является круп-
нейшим технологическим переходом в исто-
рии. В совокупности трансформационные сдви-
ги, происходящие в обществе, можно назвать 
новой промышленной революцией. Современ-
ные технологии, автоматизация, машинная 
оптимизация, роботизация, алгоритмизация 
аналитических процессов с их одновременным 
усложнением в направлении моделирования 
искусственного интеллекта становятся состав-
ными технологическими процессами для боль-
шинства видов деятельности. Система образо-
вания не является исключением, изменения 
затрагивают и ее.

В соответствии с Указом Президента РФ 
№ 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» и Указом Президен-
та РФ № 642 от 1 декабря 2016 г. «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской 
Федерации» в период до 2035 года значимыми 
направлениями развития России в области на-
уки и техники следует считать направления, 
которые позволят получить научные и научно-
технические результаты, создать технологии, 
являющиеся основой инновационного развития 
внутреннего рынка товаров и услуг, устойчиво-
го положения России на внешнем рынке, обе-
спечат переход к передовым цифровым, интел-
лектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым матери-
алам и способам конструирования, обеспечат 
создание систем обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и искусственного 
интеллекта [1; 2]. 

Выстраиваемая структура цифровой эко-
номики в ближайшем будущем должна стать 
существенной частью современной экономиче-
ской системы. В этой связи требуется стратеги-
ческое развитие ключевых институтов, в рам-
ках которых создаются условия для развития 
цифровой экономики. Сегодня мы стоим у ис-
токов формирования нового цифрового обще-
ства. Эти процессы в полной мере затрагивают 
и образование.

Следует отметить, что цифровизация обра-
зовательной системы носит противоречивый 
характер. Ряд российских и зарубежных авто-
ров, таких как Дж. Кросс, Э. Фромм, В. Г. Бу-
данов  [3], видят угрозы в процессе цифрови-
зации. Одна из них – вытеснение культуры 
технологиями. Цифровизация экономических 
и социальных процессов в обществе порождает 
также ряд проблем, связанных с информаци-
онной безопасностью, выходящих сегодня на 
более высокие позиции в списке проблем на-
циональной безопасности.

Человечество вступает в начальный этап 
революции, которая может кардинально из-
менить образ жизни, трудовые функции и 
коммуникации людей друг с другом. По слож-
ности, масштабу и проникновению четвертая 
промышленная революция не имеет аналогов 
в истории человечества, поскольку она одно-
временно охватывает все государства и прак-
тически все сферы деятельности человека. То, 
что ранее представлялось невозможным и ка-
тастрофически сложно реализуемым, сегодня 
выглядит как алгоритм, постепенно воплоща-
ющийся в жизнь. Человечеству становятся до-
ступными все больше аналитических возмож-
ностей. Появляется возможность корректиров-
ки стратегий в сторону глобальных улучшений 
и меньших потерь. Это создает устойчивую 
основу для будущих открытий. Поэтому раз-
витие науки и ее финансирование приобретает 
большую значимость.

Цифровизация и информатизация открыва-
ют для человечества новые горизонты, где мил-
лиарды людей связаны с помощью мобильных 
устройств. Доступ к информации приобретает 
массовый характер, что повышает качество 
жизни человека. Одновременно с учетом циф-
ровизации растет качество усвоения знаний 
как таковых, что помогает сделать процесс обу-
чения более коротким, результативным, в том 
числе за счет снижения сложности доступа и 
использования индивидуальной визуализации.
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логии, которые реализуют индивидуальный 
подход к процессу обучения. Они помогают 
максимально эффективно усвоить материал. 
В перспективе школьники смогут получить не-
кий аналог виртуального репетитора, который 
будет не только выдавать учебную программу, 
но и осуществлять анализ ее усвоения, а также 
вносить корректировки в программу для до-
стижения наилучшего результата [4]. 

Современные образовательные подходы учи-
тывают возросшее влияние интернет-ресурсов 
на школьников и студентов. Ранее, характе-
ризуя подрастающее поколение, говорили 
о  поколении детей индиго, способных более 
легко усваивать информацию и быстрее ее ана-
лизировать (речь идет о выборочных блоках 
информации). В настоящее время в научных 
кругах все чаще появляется словосочетание 
«цифровое поколение» или поколение Z. Ха-
рактеризуются представители «цифрового по-
коления» рядом особенностей, детально опи-
санных в  статье А. А. Вербицкого, Е.  В.  Фе-
рапонтовой, Е. В. Бутовской [5].1 Кроме того, 
дети этого поколения ориентированы на потре-
бление и более индивидуалистичны, чем дети 
предыдущего поколения; они нетерпеливы и 
сосредоточены в основном на краткосрочных 
целях, менее амбициозны [6].

Указанные особенности требуют от образова-
тельной программы корректировки, связанной 
со спецификой «цифрового» подрастающего 
поколения. Так, например, в «продвинутых» 
школах США внедряется методика обучения 
[7], в рамках которой школьники самостоя-
тельно работают с проектами по различным 
цифровым каналам, а педагог занимается кор-
ректировкой направлений исследований. За-
метны сдвиги в концептуальных отношениях 
между учеником и учителем.

Современные тренды развития образователь-
ных программ направлены на включение им-
мерсивного обучения, дающего возможность 
персонифицировать процесс обучения. Один 
из базовых принципов концепции иммерсив-
ного обучения заключается в получении удо-
вольствия от процесса обучения. Онлайн-игры, 
органично вписываемые в структуру обуче-
ния, являются эффективным инструментом 
для достижения этой цели и повышения уров-
ня усваиваемой информации [8]. По мнению 
С. Кови, для человека более быстрое обучение 
происходит в возрасте до семи лет, а также 
на тренингах, играх и в сложных ситуациях, 
когда «жизнь загнала в угол» и ставит непре-
одолимые на первый взгляд задачи [9]. 

Использование нейросетей и встраивание на-
работок искусственного интеллекта в систему 
обучения усиливают возможность усвоения 
информации людьми разного возраста. Инфор-

мационная система сегодня способна представ-
лять нам информацию в более приятном для 
нас формате, исходя из наших предыдущих 
запросов и предпочтений, оставивших инфор-
мационный след в сети. Относительно педагога 
следует отметить, что полностью адаптиро-
вать подачу материала для всех слушателей 
в аудитории он не способен. К сожалению, 
с  проникновением цифровизации в классиче-
скую образовательную среду может возник-
нуть проблема, связанная с преподавателями, 
имеющими колоссальный опыт и знания в об-
разовательном процессе, но не владеющими 
технологиями. Речь идет о так называемом 
разрыве опыта и технологий, и данную про-
блему нам, безусловно, придется решать в бли-
жайшем будущем.

Еще одним направлением повышения циф-
ровой эффективности образовательного про-
цесса выступает геймификация обучения и ис-
пользование значительного количества кейсов 
по многим предметам, что формирует у обу-
чаемого реальные навыки и позволяет смоде-
лировать живой процесс, показывая степень 
собственного влияния и ответственности. Это, 
конечно, пригодится выпускнику в дальней-
шем. На основе информационных технологий 
такое моделирование становится более легким 
и доступным во многих образовательных сфе-
рах.

Россия обладает высоким потенциалом, об-
ширной научной базой для ускорения темпов 
цифровизации. Система среднего и высшего 
образования способна формировать интеллек-
туальную и научную базу страны, позволяя 
делать открытия и проводить исследования. 
Об этом свидетельствуют победы наших школь-
ников и студентов на олимпиадах и междуна-
родных конкурсах [10]. Тем не менее, несмотря 
на имеющийся задел, от государства, бизнеса 
и образовательных учреждений потребуются 
скоординированные действия на раннем эта-
пе подготовки к предстоящим изменениям, 
а также переподготовка и трудоустройство вы-
свободившихся кадров.

До сих пор внутренний рынок трудовых ре-
сурсов неэластично отзывался на изменения, 
вызванные цифровыми технологиями. Ключе-
выми факторами колебаний выступали эконо-
мические кризисы, влияющие не на количество 
рабочих мест в сторону уменьшения, а реаги-
рующие снижением общего уровня заработной 
платы. Цифровая трансформация существен-
но изменяет структуру задач на рынке труда. 
Часть труда скоро будет заменена машинными 
операциями. При дальнейшей цифровой транс-
формации экономики все большее число рабо-
чих и служащих могут оказаться под угрозой. 
По данным Глобального института McKinsey, 
уже к 2036 г. может быть автоматизировано 
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е от 2 до 50 % работы, выраженной в человеко-
часах, а к 2066 г. эта доля может достичь от 
46 до 99 % [11].

Меры адаптации экономики к этим измене-
ниям широко обсуждаются в мире. Тенденции 
к высвобождению кадров и замене человече-
ского труда затронут рынки труда большин-
ства государств, создадут для государств но-
вую проблему безработицы. Российский ры-
нок труда не станет исключением. Например, 
Сбербанк в своих пресс-релизах уже объявил 
о будущих масштабных действиях по автома-
тизации, о том, что запланировано полностью 
оцифровать обслуживание клиентов к 2025 г. 
и заменить большую часть штатных юристов, 
занимающихся договорами, поскольку инфор-
мационная система создает такие договоры бо-
лее точно. Итогом будет закрытие некоторых 
из отделений банка и высвобождение почти 
половины персонала.

Современная цифровая среда позволяет 
практически всем желающим приобретать 
новые навыки и знания, используя формат 
дистанционного обучения в рамках системы 
электронного обучения для повышения соб-
ственной квалификации или освоения новых 
профессий. Политика государства и образо-
вательного сообщества в период пандемии 
коронавируса COVID-19 способствовала мас-
совому открытию онлайн-курсов. Дистанци-
онный формат дает слушателям возможность 
приобретать дополнительную квалификацию 

или совершенствовать имеющиеся навыки 
в  режиме, предпочтительном для них. Отече-
ственное законодательство дает возможность 
при прохождении определенного количества 
занятий (более 72 часов) выдавать слушате-
лям признанные сертификаты об освоении 
конкретного учебного модуля (эти документы 
подтверждают полученную квалификацию).

Обширный список онлайн-курсов из разных 
областей позволяет работникам развивать не 
только профессиональные компетенции, но 
и дополнительные, необходимые им для по-
строения своей карьеры. Осязаемое влияние 
цифровой среды мотивирует многих занимать-
ся обучением согласно актуальным трендам. 
Следование вышеописанным тенденциям дает 
возможность частично нивелировать негатив-
ные последствия от высвобождения персонала 
за счет автоматизации и будет способствовать 
трудоустройству персонала, чьи рабочие места 
сокращены из-за автоматизации процессов.

Цифровизация проникает в жизнь настоль-
ко стремительно, что общество не успевает 
замечать произошедшие изменения. Техно-
логии оказывают существенное влияние и 
трансформируют целые отрасли экономики, 
изменяя компетенции и специализацию того 
или иного сотрудника. Новый технологический 
уклад формирует новые профессии, требуя от 
системы образования адекватной, своевремен-
ной реакции, обеспечивая изменяющиеся по-
требности.
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Кризис в отечественном туризме: проблемы и пути выхода

Игнатьева Т. А.1

1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Произвести анализ состояния отечественной туристской отрасли в кризисный период.

Задачи. Выявить системные противоречия в развитии отечественного туризма; определить факто-
ры влияния на сферу туризма; сформулировать проблемы развития туризма в кризисный период; 
предложить пути выхода отечественного туризма из кризиса.

Методология. В процессе работы над научной статьей автором использованы такие общенаучные 
методы познания, как сравнение, дедукция и индукция, анализ, обобщение и систематизация.

Результаты. Выявленные системные противоречия в развитии отечественного туризма и факторы, 
влияющие на развитие туризма в Российской Федерации (РФ), позволили сформулировать про-
блемы развития отечественного туризма, к которым можно отнести неразвитую инфраструктуру, 
отсутствие учета экологической нагрузки на объекты туристской аттракции, низкую инновационную 
активность в секторе туризма, низкую узнаваемость российских туристских брендов на зарубежных 
рынках и внутри России, неэффективную систему управления туризмом на государственном и 
муниципальном уровнях, слабую подготовку кадров в сфере туризма, отсутствие социального ту-
ризма, недостаточную государственную поддержку в кризисных условиях. При этом решение 
каждой проблемы носит общегосударственный характер.

Выводы. Россия сегодня имеет великолепный потенциал для развития как внутреннего, так и 
въездного туризма. Однако реалии экономики и международных отношений, особенно в кризисный 
период, приводят к тому, что туристский потенциал российского государства является в значи-
тельной степени недоиспользованным, испытывает сильную конкуренцию со стороны внешнего 
туристского рынка. Предложенные решения указанных в статье проблем отечественного туризма 
будут всесторонне способствовать развитию туристской сферы и наращиванию конкурентного по-
тенциала.

Ключевые слова: туризм, кризис в туризме, системные противоречия в туризме, проблемы развития ту-
ризма, внутренний туризм, государственная поддержка, социальный туризм, брендинг туристских дести-
наций, глокализация, управление туризмом.

Для цитирования: Игнатьева Т. А. Кризис в отечественном туризме: проблемы и пути выхода // Экономика и 
управление. 2020. Т. 26. № 12. С. 1360–1366. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-12-1360-1366

The Crisis in Russian Tourism: Problems and Solutions

Ignat’eva T. A.1 
1 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to analyze the current state of the Russian tourism industry in times 
of crisis.

Tasks. The author identifies systemic contradictions in the development of Russian tourism; determines 
factors affecting the tourism sector; formulates the problems of tourism development during the 
crisis; proposes ways out of the crisis for Russian tourism.

Methods. Over  the  course  of  the  study,  the author uses general scientific methods of cognition, such 
as comparison, deduction and induction, analysis, generalization and systematization.

Results. The identified systemic contradictions in the development of Russian tourism and factors 
affecting the development of tourism in the Russian Federation allow the author to formulate the 
problems hindering the development of Russian tourism, such as underdeveloped infrastructure, lack 
of consideration for the environmental burden on tourist attractions, low innovative activity in the 
tourism sector, low recognition of Russian tourist brands in foreign markets and domestically, inef-
ficient tourism management system at the national and municipal level, poor training of personnel in 
the field of tourism, lack of social tourism, insufficient government support under crisis conditions. 
That said, the solution to each problem is of nationwide significance.
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аConclusions. Today, Russia has great potential for the development of both domestic and inbound 

tourism. However, the reality of the economy and international relations, especially during a crisis, 
leads to Russia’s tourist potential being largely unfulfilled amid strong competition from the foreign 
tourism market. The proposed solutions to the problems of domestic tourism outlined in the study 
make it possible to facilitate the development of the tourism sector and enhance competitive potential.

Keywords: tourism, crisis in tourism, systemic contradictions in tourism, problems of tourism development, domes-
tic tourism, government support, social tourism, branding of tourist destinations, glocalization, tourism manage-
ment.
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Индустрия туризма в настоящее время ста-
ла неотъемлемой частью экономики как 
в  глобальном масштабе, так и в отдельных 
странах. В 2019 г. туризм обеспечил 10,3 % 
мирового ВВП и аналогичную долю заня-
тости [1]. Доля туризма в ВВП отдельных 
стран в  2019  г., в частности в Исландии, 
составила 33,8  %, в  Камбодже — 32,7  %, 
в  Таиланде  — 21,9  %, в Греции — 21,2  %, 
в Португалии — 19,8 %, в Италии — 13,3 % 
[2]. Этот эффект достигается за счет увеличе-
ния туристских потоков как во внутреннем, 
так и в международном туризме, увеличения 
числа туристских маршрутов и повышения 
качества обслуживания.

Рассмотрим динамику изменения доли ту-
ризма в ВВП России за последние 10 лет, пред-
ставленную на рисунке 1.

Анализ данных графика показывает, что за 
последние 10 лет доля туризма в ВВП страны 
падает, Россия опустилась на 156–157 место 
в мировом рейтинге стран по доле туризма 
в ВВП [2], т. е., по нашему мнению, можно 
говорить о наличии кризиса в туристской ин-
дустрии. Этот кризис объясняется наличием 
системных противоречий в развитии туризма 
в России. К таким противоречиям, полагаем, 
следует отнести:

 • противоречие между моральным и физиче-
ским износом инфраструктуры туризма и 
требованиями потребителей к качеству ту-
ристских услуг [3];

 • противоречие между удовлетворением ту-
ристского спроса и рациональным исполь-
зованием туристских ресурсов в контексте 
экологической нагрузки на природные и 
культурно-исторические объекты туристских 
дестинаций [3];

 • противоречие между большим инвестици-
онным потенциалом туристского сектора 
экономики и слабым притоком инвестиций 
в этот сектор;

 • противоречие между большим разнообрази-
ем различных туристских ресурсов в России 
и слабой информированностью о них как 
внутри страны, так и за рубежом; 

 • противоречие между нарастающим множе-
ством, сложностью задач стратегического 
выбора и несовершенным механизмом раз-
работки, реализации стратегических управ-
ленческих решений в туристском секторе 
экономики;

 • противоречие между требованием повыше-
ния качества туристских услуг и неудовлет-
ворительным качеством подготовки специ-
алистов этого сектора экономики;

 • противоречие между потребностью в ту-
ристских услугах для незащищенных слоев 
населения (детей, пенсионеров и др.) и от-
сутствием этих услуг на туристском рынке.
К указанным противоречиям добавилось про-

тиворечие, связанное с пандемией COVID-19: 
противоречие между реальными возможностя-
ми приема зарубежных туристов, а их посеще-
ния России составляют 5,06 млн в год [4], и 
невозможностью пересечения границ в связи 
с пандемией.

Кроме того, туристская деятельность под-
вержена влиянию различных групп факторов:
 • экономических, к которым относятся глобаль-

ные и страновые экономические кризисы, 
санкции, волатильность валютных курсов, сте-
пень развития инфраструктуры, банкротство 
крупных туроператоров (международный  — 
Thomas Cook Group, российские — Нева, На-
тали Турс, Южный Крест, Верса и др.);

 • политических (нестабильность отношений 
между странами, военные конфликты, тер-
роризм);

 • природных (природные условия дестинаций, 
частота возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного характера);

 • правовых (миграционная политика, право-
применительная практика национальных и 
международных норм в секторе туризма).
Указанные выше системные противоречия и 

факторы, влияющие на развитие туризма, по-
зволяют нам сформулировать общие проблемы 
развития отечественного туризма:
1. Неразвитая инфраструктура.
2. Отсутствие развитого учета экологической 

нагрузки на объекты туристской аттракции.
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Рис . 1 . Доля туризма в ВВП России в 2009–2019 гг ., %

Источник: составлено автором по [2]. 

3. Низкая инновационная активность в секторе 
туризма.

4. Низкая узнаваемость российских турист-
ских брендов не только на зарубежных рын-
ках, но и внутри России.

5. Неэффективная система управления туриз-
мом на государственном и муниципальном 
уровнях.

6. Слабая подготовка кадров в сфере туризма.
7. Отсутствие социального туризма.

Указанные проблемы в 2020 г. впервые 
в  новейшей истории туризма дополнены вли-
янием пандемии, которое спровоцировало уси-
ление глобального экономического кризиса, 
в результате чего туризм отнесен к наиболее 
пострадавшим отраслям. Однако поддержка 
туристской отрасли государством оказалась 
недостаточной.

В результате объявления Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ) в марте 
2020  г. о начале пандемии практически все 
страны мира предприняли действия защитного 
характера на международном и внутристрано-
вом уровне: закрыли границы, что привело 
к прекращению транспортного международно-
го сообщения; внутри стран ввели ограничения 
на передвижения между регионами страны; 
прекратили работу культурно-зрелищных уч-
реждений и проведение спортивных мероприя-
тий, в некоторых случаях ввели карантинные 
меры и комендантский час. В этих условиях 
международный туризм практически прекра-
тил существование, поскольку он прежде всего 
предусматривает свободное перемещение лю-
дей из страны в страну и выезд из страны по-
стоянного проживания. Внутренний турпоток 
также существенно сократился.

В условиях закрытия границ международ-
ный туризм прекращается, многократно уве-
личивается роль и значение внутреннего ту-
ризма. В этой связи необходимо отметить, что 
Россия занимает 1/9 часть суши, на которой 

находятся 10 природно-климатических зон — 
от Арктики до пустыни; на территории РФ 
расположено 23 объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО, — Россия находится на девятом 
месте по количеству объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО [5]. Иными словами, Россия, 
обладая богатыми природными и культурно-
историческими ресурсами для реализации 
различных программ внутреннего туризма 
(культурно-исторического, событийного, ре-
лигиозного, космического, спортивно-оздоро-
вительного, делового, медицинского, туризма 
впечатлений, экстремального, пляжного и пр.), 
не реализует эти возможности в полной мере, 
что и объясняет ее 156–157 место в мировом 
рейтинге стран по доле туризма в ВВП.

На наш взгляд, в числе путей выхода рос-
сийского туризма из сложившейся кризисной 
обстановки представлены следующие.

1. Повышение уровня социально-экономи-
ческого развития страны.

Для эффективного решения существующих 
проблем в туризме, а также развития турист-
ской сферы необходимо прекратить регулярное 
переподчинение сферы туризма различным 
ведомствам, поскольку это, как показал опыт, 
не приносит пользы. Решение данной пробле-
мы, как нам представляется, увеличит долю 
туризма в ВВП страны.

Сегодня проявляется четко выраженное не-
соответствие в соотношении цена-качество на 
ряд видов туризма в России, высокие транс-
портные затраты, низкое качество сервиса. 
Туристам гораздо выгоднее купить путевку 
в Турцию или Египет, чем платить большие 
деньги за худший сервис в Крыму или Крас-
нодарском крае. К сожалению, данная про-
блема зависит от социально-экономического 
развития страны, поскольку уровень разви-
тия транспортных сообщений, коммунального 
хозяйства, систем связи, объектов питания 
и индустрии развлечений полностью зависит 
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и страны в целом. Таким образом, можно ут-
верждать, что инфраструктура туризма — это 
часть инфраструктуры народного хозяйства 
России и определяется его состоянием.

2. Глокализация и активный брендинг ту-
ристских дестинаций.

В настоящее время на фоне мировых гло-
бальных процессов в сфере туризма отчетливо 
проявляется тенденция развития глокализа-
ции, когда происходит продвижение уникаль-
ного, национально и регионально окрашенного 
туристского продукта на отечественные и ми-
ровые туристские рынки, что, в свою очередь, 
позволяет привнести в мозаику туристской 
деятельности специфический местный коло-
рит, дух национальной культуры и традиций, 
самобытную атмосферу места. Именно глока-
лизация повышает уровень значимости и на-
полненности внутреннего туристского рынка. 
Необходимо отметить, что основным инстру-
ментом развития глокализации служит гра-
мотный брендинг туристских дестинаций. Пер-
манентное развитие брендинга места является 
базисом устойчивого развития дестинаций, 
процесс брендинга должен быть непрерывным 
и постоянно поддерживаться с  точки зрения 
трех ключевых составляющих: социальной, 
экономической и экологической.

Глокализация — это развитие и продвиже-
ние брендов, ранее не выявленных дестинаций. 
Например, на территории Санкт-Петербурга 
и его окрестностей много невыявленных или 
небрендированных объектов туристской ат-
тракции. К  таким объектам можно отнести, 
в частности, музей-квартиру Сергея Довлатова 
на улице Рубинштейна, музей-квартиру нобе-
левского лауреата поэта Иосифа Бродского на 
Литейном проспекте, места пребывания поэтов 
Серебряного века в Санкт-Петербурге и ряд 
других. Глокализацию стоит рассматривать 
как отдельное средство развития туризма, как 
средство поддержки туризма в кризисный пе-
риод, поскольку глокализация и брендинг ту-
ристских дестинаций выступают в качестве 
эффективных механизмов развития внутрен-
него туризма в РФ, что особенно актуально во 
время пандемии.

Развитие въездного и внутреннего туризма 
невозможно без активного продвижения отече-
ственного туристского продукта на международ-
ном рынке, без формирования имиджа России 
за рубежом как дестинации, благоприятной для 
туризма. В качестве решения проблемы недо-
статочной узнаваемости российский туристских 
брендов необходимо провести разработку ло-
кальных туристских маршрутов, посвященных 
одному локальному объекту туристской аттрак-
ции: памятнику, улице, набережной реки, исто-
рическому зданию, писателю. 

3. Решение проблем в системе управления 
туризмом.

В начале июня 2020 г. Президент РФ подпи-
сал указ о переводе Федерального агентства по 
туризму в прямое подчинение правительству 
«в целях совершенствования государственного 
управления, повышения эффективности раз-
вития и оптимизации структуры». До этого 
Ростуризм не был самостоятельным и входил 
в структуру Минэкономразвития РФ, но не-
долго. В сентябре 2018 г. агентство передали 
Минэкономразвития РФ из Минкультуры РФ, 
тоже с надеждой на будущие улучшения. Еще 
раньше, до 2012 г., Агентство по туризму вхо-
дило в состав Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ, которое расфор-
мировали в 2012 г. [6].

4. Подготовка высококвалифицированных 
кадров в сфере туризма.

Можно предложить следующие мероприятия 
по подготовке кадров и повышению квалифи-
кации специалистов в туристской сфере:

1) Обучение в течение всей жизни посредством 
регулярного прохождения работниками турист-
ской отрасли курсов повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) в дистан-
ционном формате. Одна из целей устойчивого 
развития ООН сформулирована как «…создать 
благоприятные возможности для непрерывного 
обучения в течение всей жизни для всех» [7]. 
Важно понимать, что в течение всей жизни об-
разование возможно только в форме дистанта, 
поскольку при очном формате обучения в  те-
чение всей жизни не остается времени для им-
плементации и внедрения полученных знаний 
в идеи, продукты, товары или услуги, т. е. при 
регулярном и постоянном обучении в очном фор-
мате возникает системное противоречие.

Тем самым становится актуальным освоение 
новых технологий и новых знаний в дистан-
ционном формате в виде курсов повышения 
квалификации, если обучающийся собирается 
развиваться в русле уже имеющейся у него 
профессии туристской направленности, а если 
обучающийся решил изменить специальность, 
то не следует снова поступать в университет и 
получать очередное высшее образование. До-
статочно пройти профессиональную переподго-
товку, поскольку программы дополнительного 
профессионального образования легче подвер-
гаются апгрейду, чем программы классиче-
ского высшего образования, реализованные 
в формате устаревших Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС), 
которые изменяются раз в 5–10 лет.

2) Организация более активной конгрессной 
деятельности в сфере туризма.

3) Формирование базы современной отече-
ственной и иностранной учебно-методической 
литературы туристской направленности.
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х 4) Усиление академической мобильности сту-

дентов и преподавателей туристских вузов и 
колледжей.

5) Модернизация образовательных программ 
в сфере туризма за счет усиления компонента, 
посвященного информационным технологиям 
в туризме.

5. Развитие социального туризма.
Согласно Монреальской декларации, при-

нятой Генеральной Ассамблеей Международ-
ного бюро социального туризма в 1996 г. (ст. 
13), к движению социального туризма может 
принадлежать любая туристская организация 
(ассоциация, кооператив, общество взаимо-
помощи, фонд, федерация, бесприбыльная 
организация, компания), которая в своем 
уставе или регламенте четко ставит задачи 
социального характера и цель — обеспече-
ние доступности путешествий и туризма для 
максимального количества людей, не огра-
ничивая туризм единственной целью макси-
мального получения прибыли [8]. Развитие 
социального туризма окажет положительное 
влияние на инфраструктурную составляющую 
территории, будет способствовать созданию 
рабочих мест и снижению сезонности турист-
ского бизнеса [9]. Хорошим примером раз-
вития социального туризма служит туризм 
в  СССР через профсоюзные движения.

Социальный туризм обеспечивает муль-
тиэффект в любых экономических услови-
ях. За небольшие для государства вложения 
осуществляется, с одной стороны, поддержка 
детей, пенсионеров, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, иных социально не-
защищенных слоев общества, с другой — под-
держка малого и среднего бизнеса в сфере 
гостеприимства в условиях пандемии, со-
храняются рабочие места во всех смежных 
отраслях (гостиничном, ресторанном, ином 
бизнесе).

6. Осуществление государственной под-
держки.

Недостаточное внимание государства к ту-
ристской отрасли проявляется в том, что до-
ля туризма в ВВП составляет всего 4,8 % 
[2], а в европейских странах, обладающих 
меньшими туристскими ресурсами, этот по-
казать варьируется от 8 до 15–20 %. На го-
сударственном уровне выделяется финанси-
рование и принимаются определенные меры 
для реализации Стратегии развития туризма 
в России, Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2019–2025 годы)», 
региональных целевых программ развития 
туризма в субъектах РФ, направленные на 
«обеспечение высокого качества отечествен-
ных туристских услуг», в том числе следу-
ющие [10]:

1) развитие внутреннего и въездного туризма;
2) унификация качества туристских услуг 

в стране, приведение их в соответствие с меж-
дународными стандартами;

3) создание и развитие комфортной информа-
ционной туристской среды;

4) усиление роли туризма в просвещении и 
формировании культурно-нравственного по-
тенциала населения регионов России.

Однако, учитывая, что данные положения 
принимались шесть лет назад, срок окончания 
Стратегии развития туризма в 2020 г. уже на-
ступил, а сама Стратегия пролонгирована до 
2035 г., можно говорить о том, что далеко не 
все задачи выполнены. Более того, ввиду пан-
демии COVID-19 необходимы четкие, конкрет-
ные, реальные и ощутимые меры поддержки 
туристской сферы.

Отрасль туризма в России включена в пе-
речень наиболее пострадавших отраслей, что 
означало предоставление приоритетной под-
держки. Определены меры поддержки для 
предприятий туристской отрасли, такие как 
беспроцентные кредиты на выплату зарплат, 
отсрочка по арендным платежам, рассрочка по 
выплате налогов [11]. Кроме того, депутаты 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
поддержали поправку в законопроект о расши-
рении перечня мер поддержи бизнеса в  рам-
ках «третьего пакета», предполагающего ос-
вобождение или скидки по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество 
для туристическо-гостиничного бизнеса [12].

Несмотря на большое количество заявленных 
мер поддержки, такая поддержка сведена не к 
возмещению убытков и оказанию конкретной 
финансовой помощи, а к отсрочке обязатель-
ных платежей, что ввиду полной приостановки 
деятельности ведет к закрытию предприятия 
туристской отрасли. Итак, можно утверждать, 
что сфера туризма нуждается в дополнитель-
ных и ощутимых мерах поддержки. Такими 
мерами с августа 2020 г. в России стала про-
грамма кешбэка за поездки, в рамках которой 
туристы смогут вернуть часть потраченных на 
поездки по стране денег [13]. Идею кешбэка 
можно назвать удачной, но механизм реали-
зации имел существенные недостатки из-за 
большого количества условий, которые необ-
ходимо было выполнить для получения кешбэ-
ка. Первый этап программы показал интерес 
путешественников к поездкам по России, но 
вызвал неоднозначную реакцию у бизнеса [14].

Во-первых, срок бронируемой туристом по-
ездки должен был составлять минимум четыре 
ночи. Получается, что отели или направления, 
которые живут за счет туристов, приезжающих 
на выходные, не имеют отношения к участию 
в программе. Во-вторых, многие отельеры и 
туроператоры не были готовы оперативно при-
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асоединиться к программе. У отельеров не было 

сайтов, которые бы позволяли производить 
онлайн-оплату, часть туроператоров не смогли 
сформировать ликвидный туристский продукт 
и выставили на продажу то количество номе-
ров, которое турист мог легко забронировать 
непосредственно у отельеров.

В-третьих, далеко не все туристы были 
готовы купить путевки за короткое время и 
отправиться в отпуск в межсезонье. В итоге 
преимущество получили те регионы, которые 
активно принимают туристов осенью. Среди 
них — Крым, Краснодарский и Ставрополь-
ский край. Но даже в этих регионах далеко 
не все санатории смогли участвовать в про-
грамме, потому что с октября по декабрь они 
не принимают туристов. В-четвертых, к про-
грамме не присоединились «агрегаторы» (т. е. 
веб-сайты, которые ищут предложения на не-
скольких веб-сайтах и показывают результаты 
в одном месте), аккумулирующие около 30  % 
продаж объектов размещения (гостиниц), слу-
жат мощным инструментом продвижения и 
информирования туристов.

В октябре 2020 г., после получения резуль-
татов первого этапа реализации программы 
по возврату кешбэка, правительство скор-
ректировало условия программы, сделав ее 
более доступной. Однако это нельзя назвать 
достаточной поддержкой такой пострадавшей 
от COVID-19 отрасли. В качестве авторского 
предложения по устранению проблем в рамках 

программы кешбэка можно принять во внима-
ние смягчение условий получения кешбэка, 
пролонгацию данной программы как минимум 
до конца 2021 г.

Тем не менее одной реальной, ощутимой про-
граммы поддержки от государства в кризисный 
период недостаточно. Для дальнейшей под-
держки туризма в России необходимо активно 
разрабатывать и внедрять новые государствен-
ные программы, которые будут эффективно 
работать на практике.

Таким образом, глобальные события конца 
2019 г. и в целом 2020 г., связанные с рас-
пространением пандемии COVID-19, которая 
не сможет пройти бесследно, ясно показали, 
что человеческому обществу необходимо гото-
виться к жизни в условиях новой реальности. 
Последняя состоит в том, что подобные ката-
клизмы могут случаться с известной долей ве-
роятности и в будущем. Россия сегодня имеет 
великолепный потенциал для развития как 
внутреннего, так и въездного туризма. Однако 
реалии экономики и международных отноше-
ний, особенно в период пандемии, приводят 
к тому, что туристский потенциал России яв-
ляется в значительной степени недоиспользо-
ванным, испытывает сильную конкуренцию со 
стороны внешнего туристского рынка. Пред-
ложенные решения указанных в статье про-
блем отечественного туризма будут всесторон-
не способствовать развитию туристской сферы 
и наращиванию конкурентного потенциала.
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Возрастающая роль реального сектора в построении 
постиндустриальной хозяйственной системы

Шатровская А. С.1

1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия

Цель. На основе изучения мирового опыта и современной отечественной практики разработать 
научно обоснованные предложения по переходу России к постиндустриальной хозяйственной си-
стеме на базе интеграции реального сектора и сектора высокотехнологичных услуг в условиях 
глобализации.

Задачи. Проанализировать классические основы постиндустриальной хозяйственной системы, раз-
работать механизм ее формирования в современных условиях. Определить ключевые характери-
стики реального сектора, охарактеризовать его взаимосвязь с финансовым сектором и сектором 
услуг в процессе построения и развития постиндустриальной хозяйственной системы. Выявить 
базовые проблемы, препятствующие переходу России к постиндустриальной хозяйственной систе-
ме. Выделить ключевые элементы модернизации государственной экономической политики, на-
правленной на усиление инновационной восприимчивости и открытости, что является важнейшим 
условием перехода к постиндустриальной хозяйственной системе. Обосновать необходимость фор-
мирования высокотехнологичного реального сектора и его интеграции с высокотехнологичным 
сектором услуг в рамках системного производственного процесса.

Методология. Проведен критический анализ классических представлений о постиндустриальной 
хозяйственной системе, определяющей поведение хозяйствующих субъектов различного уровня, 
а  также существующих взглядов на механизм ее построения. При использовании аналитических 
инструментов предложена модификация основ процесса перехода к постиндустриальной хозяй-
ственной системе в условиях глобальной конкуренции и экономической нестабильности. Обосно-
ваны связанные с этим направления изменения экономической политики государства, определена 
их целевая функция.

Результаты. В рамках исследования, направленного на построение постиндустриальной хозяйствен-
ной системы, показана возрастающая роль высокотехнологичного реального сектора, его взаимо-
связь с высокотехнологичным сектором услуг. Это позволило доказать необходимость формирова-
ния единой концептуальной модели системного производственного процесса, объединяющего все 
высокотехнологичные сектора экономики, при преимущественном развитии реального сектора. 
Реализация такой модели обеспечит переход России к постиндустриальной хозяйственной системе 
с  учетом возможностей и рисков, привнесенных глобализацией.

Выводы. Определены перспективы постиндустриального развития российской экономики, регули-
рующей роли государства как центра управления постиндустриальным развитием на основе воз-
растающей роли реального сектора.

Ключевые слова: национальная экономика, постиндустриальная хозяйственная система, реальный сектор, 
хозяйствующие субъекты, глобализация, государственное регулирование, инновационная восприимчивость.

Для цитирования: Шатровская А. С. Возрастающая роль реального сектора в построении постиндустриальной 
хозяйственной системы // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 12. С. 1367–1371. http://doi.org/ 
10.35854/1998-1627-2020-12-1367-1371

The Increasing Role of the Real Sector in Building a Post-Industrial  
Economic System

Shatrovskaya A. S.1 
1 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to examine international experience and current domestic practices to 
develop scientifically grounded proposals for Russia’s transition towards a post-industrial economic 
system based on the integration between the real sector and the high-tech services sector in the con-
text of globalization.

Tasks. The authors analyze the classical foundations of the post-industrial economic system and de-
velop a mechanism for its formation under modern conditions; determine the key characteristics of 
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the process of building and developing a post-industrial economic system; identify the fundamental 
problems that hinder Russia’s transition towards a post-industrial economic system; identify the key 
elements of the modernization of the national economic policy aimed at strengthening innovation 
susceptibility and transparency, which is an essential prerequisite for the transition towards a post-
industrial economic system; justify the need for the formation of a high-tech real sector and its in-
tegration with the high-tech services sector within the framework of a systemic production process.

Methods. This study critically analyzes the classical concepts of a post-industrial economic system that 
determines the behavior of economic entities at various levels as well as existing views on the mech-
anism of its construction. Analytical tools are used to propose a modification of the fundamentals of 
the transition towards a post-industrial economic system in the context of global competition and 
economic instability. The related directions of changes in the national economic policy are substanti-
ated and their target function is determined.

Results. The study, which is aimed at building a post-industrial economic system, shows the increas-
ing role of the high-tech real sector and its relationship with the high-tech services sector. This al-
lowed the authors to justify the necessity of forming a single conceptual model of the systemic pro-
duction process that would unite all high-tech sectors of the economy, with the predominant develop-
ment of the real sector. The implementation of such a model will ensure Russia’s transition towards 
a post-industrial economic system, taking into account the opportunities and risks introduced by 
globalization.

Conclusions. The prospects for the post-industrial development of the Russian economy and the regu-
latory role of the government as the manager of post-industrial development on the basis of the in-
creasing role of the real sector are determined.

Keywords: national economy, post-industrial economic system, real sector, economic entities, globalization, govern-
ment regulation, innovation susceptibility.
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Результаты исследований, которые проводят-
ся в области совершенствования хозяйствен-
ных систем, демонстрируют активное влияние 
этого разнопланового процесса на деятель-
ность хозяйствующих субъектов, функциони-
рование национальной экономики и развитие 
всех сфер жизни общества. Сегодня изменения 
в хозяйственной системе происходят на фоне 
глобализации, оказывающей воздействие на 
деятельность человека и его экономическое 
поведение. 

С позиции экономической теории человека 
можно рассматривать в роли хозяйствующего 
субъекта. При этом выполняемые им функции 
постоянно усложняются, что требует новых 
подходов к разработке и принятию различных 
решений и в итоге приводит к совершенство-
ванию человеческого капитала.

В свою очередь, если человек выступает в ро-
ли работника, неуклонный процесс повыше-
ния уровня человеческого капитала оказывает 
заметное воздействие на функционирование 
фирмы при условии, что речь идет о  разви-
тии хозяйствующих субъектов на микроуров-
не. Аналогичные процессы происходят и на 
более высоких уровнях хозяйственной систе-
мы, вплоть до национального уровня. Это сви-
детельствует о том, что все хозяйствующие 
субъекты, включая домохозяйства, фирмы и 
государство, активно развиваются в услови-
ях глобализации. Это трансформирует хозяй-

ственную систему и способствует ее переходу 
на новый уровень развития.

Актуальность исследования подобных про-
цессов трансформации обусловлена тем, что 
благодаря этому выявляются новые количе-
ственные и качественные изменения в хозяй-
ственной системе. Можно предположить, что 
в дальнейшем они приведут к трансформации 
принципов и механизмов функционирования 
хозяйственной системы, формированию ее но-
вого типа.

Цель настоящего исследования заключается 
в рассмотрении характера влияния глобали-
зации на развитие реального сектора нацио-
нальной экономики и хозяйственной системы 
в целом. Это обусловлено тем, что современные 
исследования в области экономической глоба-
лизации, особенно осуществляемые учеными 
из экономически развитых стран, преимуще-
ственно посвящены рассмотрению финансово-
го сектора и сектора услуг [1, c. 67]. Вместе 
с тем роль реального сектора и изменений, 
которые в нем происходят, остается не изучен-
ной в полной мере.

Безусловно, мы не подвергаем сомнению 
тот факт, что в условиях глобализации на-
блюдается активное развитие финансового сек-
тора, оказывающего возрастающее влияние 
на экономику каждой страны и мира в целом 
(подтверждение тому — финансовые кризисы 
2008 и 2018 гг.). Это приводит к изменению 
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ыконструкции мировой экономики и влечет за 
собой трансформацию хозяйственной системы, 
функционирующей на уровне национальной 
экономики, что выражается в значительном 
увеличении доли сектора услуг с одновремен-
ным появлением новых и модификацией су-
ществующих видов услуг. Сохраняется базо-
вое назначение реального сектора, связанное 
с  производством материальных благ, в том 
числе средств производства, которые приме-
няются в финансовом секторе и секторе услуг. 

Следует отметить, что и развитие инфор-
мационной экономики, активизирующей рост 
в  финансовом секторе и секторе услуг, может 
быть замедлено или ограничено, если реаль-
ный сектор не будет справляться с производ-
ством оборудования для информационных 
технологий. Это позволяет говорить об осо-
бой значимости реального сектора в контексте 
ускорения глобализации, поскольку его струк-
туры производят материальные блага, удов-
летворяющие спрос хозяйствующих субъектов, 
формирующийся в условиях новой реальности. 
Тем самым развитие глобализации, ее динами-
ка и направленность определяются степенью 
соответствия реального сектора новым тре-
бованиям, что, в свою очередь, представляет 
собой важнейший фактор совершенствования 
хозяйственной системы.

В практическом смысле это означает, что, 
поскольку предприятия реального сектора 
действуют на территории конкретной страны, 
объем производимых ими товаров, как и их 
доля в структуре ВВП, влияет на действующую 
хозяйственную систему, формирующуюся по 
индустриальному либо постиндустриальному 
типу.

Сегодня понимание постиндустриальной 
хозяйственной системы опирается на ставшее 
классическим определение Д. Белла. Соглас-
но данному определению, постиндустриальное 
общество — это «общество, в экономике кото-
рого приоритет перешел от преимущественного 
производства товаров к производству услуг, 
проведению исследований, организации систе-
мы образования и повышению качества жизни, 
в котором класс технических специалистов стал 
ведущей профессиональной группой и, что са-
мое важное, в котором внедрение нововведений 
во все большей степени зависит от творческого 
знания. Постиндустриальное общество предпо-
лагает возникновение интеллектуального клас-
са, представители которого на политическом 
уровне выступают в качестве консультантов, 
экспертов или технократов» [2].

Однако в условиях современной экономи-
ки, характеризующейся глобализацией и уси-
лением экономической неопределенности [3, 
c. 101], возникают сомнения в справедливости 
общепринятого подхода к типологии нацио-

нальных хозяйств, по крайней мере, в области 
критериев отнесения хозяйственной системы 
к постиндустриальному типу. Скорее всего, это 
означает, что целесообразным будет внесение 
уточнения в понимание сущности постинду-
стриальной хозяйственной системы.

Прежде всего, необходимо признать спра-
ведливость исходного понимания основ по-
стиндустриальной хозяйственной системы как 
результата перераспределения долей первич-
ного (аграрного), вторичного (промышленного) 
и третичного (сектора услуг) секторов эконо-
мики в пользу увеличения доли и значимости 
третичного сектора [4, c. 329]. При этом не 
следует сбрасывать со счетов и трансформации, 
происходящие в рамках первых двух секто-
ров, определяемые технологическими и ин-
формационными сдвигами. Принципиальные 
изменения в технологиях изменяют также и 
характер труда, делая его более интеллекту-
альным, что, в свою очередь, требует более 
высокого уровня образования работников, вле-
чет за собой изменения в структуре и уровне 
человеческого капитала.

Поскольку повышение уровня образования 
воздействует на рост доходов его носителя, 
расширяет спектр потребляемых им услуг, 
совершенствование человеческого капитала 
в  реальном секторе экономики способствует 
увеличению платежеспособного спроса в секто-
ре услуг. Кроме того, существует связь между 
уровнем развития человеческого капитала и 
расширением спроса на высокотехнологичные 
услуги [5, c. 1008]. Это в очередной раз демон-
стрирует устойчивую причинно-следственную 
связь между развитием высокотехнологичных 
услуг и наращиванием соответствующих им 
средств производства, которые создаются в ре-
альном секторе экономики. Тем самым форми-
руются высокотехнологичные, инновационные 
направления развития реального сектора, ко-
торый в постиндустриальной хозяйственной 
системе становится постиндустриально ори-
ентированным. 

Вместе с тем сохраняется работа традици-
онных производств (например, производства 
металлов, добычи газа), игравших ключевую 
роль в индустриальную эпоху. Однако при-
меняются уже новые технологические реше-
ния, особенно в области снижения экологи-
ческой нагрузки на территорию, внедрения 
новых типов оборудования, формирования 
у работников трудовых навыков, адекватных 
постиндустриальной экономике. Таким об-
разом, представление о  сущности постинду-
стриальной хозяйственной системы смещает-
ся в сторону развития высокотехнологичных 
производств, как в секторе услуг, так и в ре-
альном секторе. Именно это, на наш взгляд, 
отличает современный подход к пониманию 



1370 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (12) • 1367–1371

Н
а

у
ч

Н
ы

е
 и

с
с

л
е

д
о

в
а

Н
и

я
 м

о
л

о
д

ы
х

 у
ч

е
Н

ы
х постиндустриальной хозяйственной системы 

от классического.
Сегодня очевиден тот факт, что страны, ко-

торые останутся в стороне от таких измене-
ний, рискуют оказаться в роли экономических 
аутсайдеров, обреченных на снижение уровня 
глобальной конкурентоспособности. Именно 
этим обусловлена необходимость активной ра-
боты в области проведения фундаментальных 
и прикладных научных исследований, нара-
щивания научно-технического потенциала и 
практического использования предоставляе-
мых им возможностей. 

В процессе функционирования экономики 
страны можно выделить ряд проблем, решение 
которых обеспечит построение эффективной 
постиндустриальной хозяйственной системы. 
Нельзя не обратить внимание на то обстоятель-
ство, что современная российская экономика 
все еще характеризуется как индустриальная. 
Данный факт подтверждается долей производ-
ственного сектора в структуре ВВП страны, 
характером труда занятых на производстве, 
а также уровнем его производительности. На-
ряду с этим существуют и характеристики, 
соответствующие чертам постиндустриальной 
экономики: доля граждан, имеющих высшее 
образование, темпы роста отдельных высоко-
технологичных услуг, особенно инфокомму-
никационных [6, c. 83].

Перечислим наиболее существенные про-
блемы отечественной экономики, которые, по 
нашему мнению, должны быть решены для 
построения постиндустриальной хозяйствен-
ной системы:

 • действующие производства реального сек-
тора в основном не относятся к высокотех-
нологичным и не играют ключевую роль 
в  развитии;

 • уровень информатизации производственных 
и управленческих процессов не всегда вы-
сок, особенно в реальном секторе экономики 

(сектор услуг и финансовый сектор в этом 
отношении выглядят более выигрышно);

 • отсутствует тесная взаимосвязь между сек-
тором услуг и реальным сектором, что пре-
пятствует активизации инвестиционного 
процесса;

 • уровень производительности труда на про-
изводстве заметно отстает от уровня эконо-
мически развитых стран;

 • домашние хозяйства не слишком заинтере-
сованы в потреблении высокотехнологичных 
товаров и услуг, в том числе вследствие не-
достаточной покупательной способности.
В рамках нашего исследования мы доказы-

ваем, что обеспечить переход к постиндустри-
альной хозяйственной системе в современных 
условиях возможно на основе развития высо-
котехнологичного реального сектора, при его 
тесной взаимосвязи с высокотехнологичным 
сектором услуг. При объединении их потенци-
алов будет обеспечен эффект синергии, прояв-
ляющийся в значительном увеличении спроса 
на все виды услуг, что приведет к взрывному 
развитию сектора услуг.

В этой связи можно заключить, что модер-
низация государственной экономической по-
литики должна быть направлена на повышение 
степени инновационной восприимчивости и от-
крытости отечественной хозяйственной систе-
мы. В противном случае российская экономика 
сегодня не способна будет достойно конкури-
ровать в глобальной экономике по ключевым 
направлениям, а в будущем столкнется с су-
щественными ограничениями и барьерами на 
пути постиндустриального развития. С учетом 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что приоритетом государственной экономиче-
ской политики должна стать поддержка вы-
сокотехнологичного реального сектора, как и 
высокотехнологичного сектора услуг, их ин-
теграция в рамках системного производствен-
ного процесса.
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Комплексный подход к организации проектирования 
судостроительного кластера в Республике Крым

Ярошенко А. А.1 
1 Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Республика Крым, Симферополь, Россия

Цель. Сформировать организационно-экономичный механизм проектирования судостроительного 
кластера.

Задачи. Изучить нормативно-правовые документы, определяющие формирование и развитие про-
мышленных кластеров в Российской Федерации (РФ); определить возможности проектирования 
судостроительного кластера в Республике Крым, представить комплексный алгоритм его построе-
ния.

Методология. Автором статьи разработан алгоритм формирования промышленного кластера на 
примере судостроительной отрасли. Исследование проведено с использованием методов структурно-
функционального и нормативного анализа, организационного проектирования.

Результаты. Сформированный алгоритм создания промышленного кластера определяет логическую 
последовательность этапов процесса его формирования, позволяет тем самым разработать ком-
плексный подход к организации проектирования судостроительного кластера в Республике Крым. 
Для формирования и развития судостроительного кластера необходимо самостоятельное принятие 
решения каждым потенциальным участником о вхождении в состав кластера, реализация субъек-
тами хозяйствования совместных проектов на взаимовыгодных условиях с сохранением конкурент-
ных отношений, стимулирование инноваций и содействие продвижению товаров, работ и услуг, 
взаимодействие с образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, развитие тех-
нологической и промышленной инфраструктуры. Кластерная форма взаимодействия содействует 
активизации этапов специализации и кооперации, привлечению покупателей и поставщиков, сни-
жению стоимости единицы выполненного заказа и единицы технической услуги. Реализация кла-
стерного подхода в судостроительной отрасли предполагает исследование отдельной отрасли во 
взаимосвязи со смежными отраслями.

Выводы. Сущность организационно-экономичного механизма проектирования кластера в судостро-
ительной отрасли в Республике Крым определяется спецификой локализации предпринимательских 
структур. Кластер нацелен на повышение конкурентоспособности и эффективного взаимодействия 
указанных структур за счет специализации и производственной кооперации, привлечения финан-
совых, научно-исследовательских и образовательных организаций.

Ключевые слова: алгоритм, проектирование, потенциальные участники, судостроительная отрасль.

Для цитирования: Ярошенко А. А. Комплексный подход к организации проектирования судостроительного 
кластера в Республике Крым // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 12. С. 1372–1378. http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-12-1372-1378

An Integrated Approach to the Organization of Designing a Shipbuilding Cluster 
in the Republic of Crimea

Yaroshenko A. A.1

1 V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Republic of Crimea, Russia

Aim. The presented study aims to develop an organizational and economic mechanism for designing 
a shipbuilding cluster.

Tasks. The author examines legal documents regulating the formation and development of industrial 
clusters in the Russian Federation, identifies opportunities for designing a shipbuilding cluster in the 
Republic of Crimea, and provides a comprehensive algorithm for the cluster’s creation.

Methods. The author develops an algorithm for the formation of an industrial cluster in the context 
of the shipbuilding industry. The study uses the methods of structural, functional, and normative 
analysis as well as organizational design.

Results. The developed algorithm for creating an industrial cluster defines the logical sequence of 
stages in its formation, making it possible to develop a comprehensive approach to the organization 
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мof designing a shipbuilding cluster in the Republic of Crimea. The formation and development of 
a  shipbuilding cluster require each potential participant to make an independent decision about join-
ing the cluster; implementation of joint projects by economic subjects on mutually beneficial terms 
while maintaining competitive relations; stimulation of innovation and promotion of goods, works, 
and services; interaction with educational and research institutions; development of technological and 
industrial infrastructure. Cluster-based interaction helps to activate the stages of specialization and 
cooperation, attract customers and suppliers, reduce the unit cost of completed orders and technical 
services. Implementation of the cluster approach in the shipbuilding industry involves examining 
a  separate industry in relation to related industries.

Conclusions. The essence of the organizational and economic mechanism for designing a cluster in the 
shipbuilding industry in the Republic of Crimea is characterized by the specific localization of busi-
ness structures. The cluster is aimed at enhancing the competitiveness and efficient interaction between 
these structures through specialization and industrial cooperation, attracting financial, research, and 
educational organizations.

Keywords: algorithm, design, potential participants, shipbuilding industry.

For citation: Yaroshenko A.A. An Integrated Approach to the Organization of Designing a Shipbuilding Cluster 
in the Republic of Crimea. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(12):1372-1378 (In 
Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-12-1372-1378

В настоящее время в России объяснение зна-
чимости кластерного подхода происходит через 
необходимость преобразования и технологи-
ческого развития национальной экономики, 
внедрения инструментов благоприятствования 
инновационной деятельности организацион-
ных структур и кластерных формирований. 
В основе создания промышленного кластера 
находятся методические и организационные 
принципы его построения, как видно на ри-
сунке 1.

В 2014 г. Федеральным законом № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» зафиксировано понятие промышлен-
ного кластера, согласно которому промышлен-
ный кластер определяется как совокупность 
субъектов деятельности в сфере промышлен-
ности, связанных отношениями в указанной 
сфере вследствие территориальной близости 
и функциональной зависимости и размещен-
ных на территории одного субъекта Российской 
Федерации или на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации [2]. В соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ 
от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных 
кластерах и специализированных организа-
циях промышленных кластеров» утверждены 
конкретные требования к промышленным кла-
стерам [2; 3].

Промышленный кластер включает в себя 
широкую сеть поставщиков, производителей, 
заказчиков, элементы технологической инфра-
структуры, научно-исследовательские институ-
ты, конструкторские бюро и образовательные 
учреждения, взаимосвязанные между собой 
в процессе создания добавочной стоимости. 
Создание информационного обеспечения слу-
жит необходимым механизмом эффективного 
взаимодействия всех участников кластера. 
Решение о создании промышленного класте-

ра принимается исходя из выполнения ряда 
таких условий, как, например, наличие не 
менее десяти предпринимательских структур 
в промышленном производстве, объектов ин-
фраструктуры, образовательных и научных 
учреждений, связанных кооперационными от-
ношениями, их территориальная близость и 
функциональная зависимость.

Необходимое условие для создания промыш-
ленного кластера — интенсивное формирова-
ние малых и средних предпринимательских 
структур в конкретной отрасли, рост инвести-
ционной привлекательности и наличие част-
ных инвесторов, заинтересованных в создании 
кластера. Если эти условия выполнены, на 
втором этапе формируется рабочая группа, 
которая должна состоять из представителей 
предпринимательских структур и организа-
ций — потенциальных участников кластера. 
Рабочая группа проводит общее собрание уч-
редителей для создания специализированной 
организации промышленного кластера. В сфе-
ре ответственности рабочей группы — под-
готовка проекта учредительных документов 
специализированной организации промышлен-
ного кластера, формирование предложений по 
составу и функционалу органов управления, 
обозначение специализации и выявление воз-
можных для реализации совместных проектов, 
разработка проекта функциональной карты 
кластера.

На третьем этапе создается специализиро-
ванная организация, цель которой заключает-
ся в организации действенного взаимодействия 
участников кластера, участников инфраструк-
туры кластера, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, инвесторов 
для реализации программы развития кластера 
и достижения ее целевых показателей. На этом 
этапе определяется организационно-правовая 
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Рис . 1 . Мероприятия, осуществляемые с целью эффективности формирования и развития  
промышленного кластера

Источник: составлено автором по данным [1; 2; 3].

форма и высший орган управления (общее со-
брание членов некоммерческой организации), 
а  также регулирующие документы: учреди-
тельный договор, программа развития класте-
ра, план мероприятий.

На четвертом этапе формируются ключевые 
документы, определяющие развитие кластера: 
типовые схемы территориального размещения, 
организационной и функциональной зависимо-
сти потенциальных участников, типовая управ-
ленческая схема совместного проекта, которые 
согласовываются с руководителем специализи-
рованной организации и утверждаются общим 
собранием членов некоммерческой организации.

На пятом этапе формируется заявка на 
включение в реестр промышленных класте-
ров, учитывающая подготовку документов, 
подтверждающих соответствие кластера и спе-
циализированной организации требованиям 
постановления Правительства РФ [2]. Шестой 
этап — разработка и утверждение перечня со-
вместных проектов участников кластера. Эта-
пы формирования промышленного кластера 
представлены на рисунке 2. 

При кооперационном взаимодействии участ-
ников кластерного формирования с точки зре-
ния выстраивания технологии производствен-
ного процесса возникает вопрос о сопоставле-
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Рис . 2 . Алгоритм формирования промышленного кластера

Источник: составлено автором на основании [4].

нии возможностей каждого из его участников. 
При этом должна учитываться отраслевая 
специфика. В частности, для проектирования 
судостроительного кластера следует опреде-
лить, какие элементы условий экономического 
развития наиболее значимы. В международ-
ной и российской практике для опре деления от-
расли специализации применяются различные 
показатели и методы их расчета [5]. К числу 
доминирующих методов идентификации отрас-
ли специализации территории, встречающихся 
в российских научных исследованиях, относятся 
коэффициенты глубины развития сектора, меж-
районной товарности, душевого производства 
[6; 7; 8], а   также коэффициент локализации 
М.  Портера [9].

Первый этап проектирования будет выпол-
няться для оценки условий и предпосылок 
формирования промышленного кластера. Для 
этого следует дать количественную оценку 
его производственных ресурсов. В целях 
проведения количественного анализа требу-
ется определить статистические показатели, 
которыми мы будем руководствоваться при 
проектировании судостроительного кластера. 
За основу возьмем метод расчета коэффици-
ента локализации М. Портера [9], поскольку 
данный коэффициент позволяет рассчитывать 

концентрацию отрасли на определенной тер-
ритории.

Коэффициент локализации (Сi) показывает, 
во сколько раз концентрация рассматриваемого 
явления, например, объем производства, объем 
инвестиций в основной капитал на данной тер-
ритории может быть больше или меньше, чем 
в целом по стране. Тем самым определяется и 
степень специализации (Сs) определенной тер-
ритории, что делает коэффициент универсаль-
ным показателем. Коэффициент производства 
на душу населения (Сc) показывает, во сколько 
раз больше или меньше производится конкрет-
ной продукции на душу населения по сравне-
нию с Россией в  целом. Считаем, что данные 
показатели являются ключевыми в оценке воз-
можности проектирования судостроительного 
кластера, что находит отражение в таблице 1.

Коэффициенты локализации и специали-
зации рассчитываются по количеству пред-
принимательских структур судостроительной 
отрасли России и Республики Крым, объему 
производства, объему инвестиций в основной 
капитал, основным производственным фондам, 
по среднегодовой численности занятых в про-
мышленном производстве. Следует отметить, 
что коэффициент специализации имеет то же 
содержание, что и коэффициент локализации, 
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Унифицированные показатели количественного анализа при проектировании  
судостроительного кластера

Показатель Метод расчета Формула

Коэффициент 
локализации 
размещения
отрасли

Отношение удельного веса исследуемого параметра i-й 
отрасли Республики Крым (Iirc) в исследуемом пара-
метре экономики Республики Крым (Erc) к удельному 
весу исследуемого параметра i-й отрасли РФ (IiRF) 
в  исследуемом параметре по всей экономике РФ (ERF)

100 %  100 %irc iRF
l

rc RF

I I
C

E E
   = × ÷ ×   
   

Коэффициент 
специализации 
отрасли

Отношение удельного веса исследуемого параметра i-й 
отрасли Республики Крым (Iirc) в исследуемом пара-
метре i-й отрасли РФ (IiRF) к удельному весу иссле-
дуемого параметра экономики Республики Крым (Erc) 
в  показателе экономики (ERF)

100 %  100 %irc rc
s

iRF RF

I E
C

I E
   = × ÷ ×   
   

Коэффициент 
производства 
на душу  
населения

Отношение удельного веса исследуемого параметра i-й 
отрасли Республики Крым (Iirc) в исследуемом пара-
метре i-й отрасли РФ (IiRF) к удельному весу исследу-
емого параметра численности населения Республики 
Крым (Prc) в исследуемом параметре численности на-
селения РФ (PRF)

100 %  100 %irc rc
c

iRF RF

I P
C

I P
   = × ÷ ×   
   

Условные 
обозначения

i — судостроительная отрасль; rc — Республика Крым; RF — Российская  Федерация; 
I — отрасль; E — экономика; P — население

Источник: составлено автором по данным [7].

но вычисляется другим способом. В коэффици-
енте производства на душу населения, кроме 
численности экономически активного населе-
ния, возможно использовать показатель стои-
мости основных производственных фондов. По 
результатам вычисления можно получить срав-
нительную фондоотдачу в Крыму и России.

Второй этап проектирования кластера — 
определение цели его создания. Эта цель рас-
крывается через систему задач: объединение 
на территории Республики Крым основных 
участников судостроительной промышленно-
сти Крыма, потенциальных участников класте-
ра; обеспечение эффективности судостроитель-
ной отрасли Крыма; создание синергетического 
эффекта и повышение конкурентоспособности 
предпринимательских структур в судострое-
нии республики; увеличение количества ма-
лых и средних предпринимательских структур 
судостроительной отрасли; создание конку-
рентоспособной предпринимательской среды, 
выведение на рынок новых технологий и соз-
дание высокопроизводительных рабочих мест 
в судостроительной промышленности Крыма; 
создание целевой, эффективной системы под-
готовки кадров в судостроительной отрасли.

На третьем этапе определяется система фор-
мирования ресурсного обеспечения промыш-
ленного кластера, предполагающая привле-
чение инвестиционных ресурсов, проведение 
научных исследований и внедрение иннова-
ционных разработок в производство. Четвер-
тый этап проектирования судостроительного 
кластера — рассмотрение его потенциальных 
участников, формирование структуры ядра су-
достроительного кластера и определение гра-
ниц самого ядра.

На пятом этапе проектирования необходимо 
создать систему мониторинга и контроля раз-
вития промышленного кластера. Данный этап 
подразумевает систему оценки и прогнозиро-
вания перспектив развития судостроительного 
кластера, контроль на наличие кооперационных 
связей между предпринимательскими структура-
ми — участниками кластера, налаживание ком-
муникационных отношений между участниками 
кластера, координирование деятельности и ор-
ганизацию взаимодействия участников судостро-
ительного кластера с внешними заинтересован-
ными организациями в долгосрочном периоде. 
Разрабатываются рекомендации по обеспечению 
эффективного функционирования судостроитель-
ного кластера, содержащие методическое, орга-
низационное, экспертно-аналитическое и инфор-
мационное сопровождение функционирования 
кластера.

Заключительный, шестой этап — государст-
венная регистрация судостроительного кластера, 
что подразумевает подачу заявки и соответству-
ющих документов на включение в реестр про-
мышленных кластеров РФ.

Таким образом, проектирование промыш-
ленного кластера характеризуется как поэтап-
ный процесс. Комплексный подход к оценке 
показателей организации и проектирования 
судостроительного кластера состоит из шести 
этапов, что отражено на рисунке 3.

Создание судостроительного кластера в Кры-
му предполагает решение задач интенсифи-
кации судостроительной отрасли, улучшения 
инвестиционной и инновационной активно-
сти, конструктивного взаимодействия между 
производственным, финансовым и научным 
секторами экономики. 
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Рис . 3 . Этапы проектирования судостроительного кластера в Республике Крым

Источник: составлено автором.
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