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Менеджмент непрерывного образования взрослых: 
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Аннотация

Цель. Определить роль менеджмента в системе непрерывного образования взрослых, а так-
же основные стратегические направления ее развития и совершенствования, особое внимание 
уделяя дополнительному профессиональному образованию.

Задачи. Провести анализ зарубежных и отечественных научных публикаций, посвященных 
исследуемой проблеме; изучить практику менеджмента  в системе непрерывного образова-
ния взрослых в конкретной образовательной организации, особое внимание уделив систе-
ме дополнительного профессионального образования; обосновать ключевую роль  менед-
жмента образовательной организации, в том числе компетенций персонала, технологий 
управления, ориентированности на построение системы менеджмента качества (СМК) в по-
вышении эффективности системы непрерывного образования взрослых; определить клю-
чевые тенденции развития системы непрерывного образования взрослых в стратегической 
перспективе.

Методология. С помощью общих методов научного познания в различных аспектах рассмо-
трена система непрерывного образования взрослых, а также выявлены тенденции, характер-
ные для ее современного состояния и развития, определены основные направления совер-
шенствования.

Результаты. По итогам исследования стало очевидным, что инфраструктура информаци-
онных технологий, развитие персонала и менеджмент являются наиболее значимыми 
факторами для внедрения цифровых медиа в организациях непрерывного образования 
взрослых. Цифровые и мобильные технологии служат важными ресурсами, поддержива-
ющими самостоятельное обучение специалистов в различных профессиональных сферах. 
Вместе с тем необходимы гибкие формы образовательных маршрутов для различных групп 
населения в условиях воздействия изменяющихся социальных факторов развития и воз-
никающих вызовов и угроз, дальнейшая профессионализация персонала во взрослом 
и  непрерывном образовании, ориентированность программ обучения на потребности слу-
шателей с учетом регионального рынка труда, государственная поддержка профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования наиболее уязвимых 
категорий граждан.

Выводы. Проведенное исследование позволило определить ключевые тенденции развития 
системы непрерывного образования взрослых, которые необходимо учитывать с целью со-
вершенствования менедж мента в этой профессиональной сфере.

Ключевые слова: непрерывное образование взрослых, менеджмент, цифровая трансформация, система 
менеджмента качества, профессиональные компетенции, дополнительное профессиональное образование

Для цитирования: Шамахов В. А., Каранатова Л. Г. Менеджмент непрерывного образования взрослых: 
состояние и перспективы // Экономика и управление. 2022. Т. 28. № 7. С. 636–645. http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2022-7-636-645
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Abstract

Aim. The presented study aims to determine the role of management in the system of adult 
continuing education and major strategic directions for its development and improvement, pay-
ing special attention to continuing professional education.

Tasks. The authors analyze Russian and foreign scientific publications on the problem under 
consideration; investigate management practices in the system of adult continuing education in 
a particular educational organization, paying special attention to the system of continuing profes-
sional education; substantiate the key role of management in an educational organization, includ-
ing staff competencies, management technologies, focus on building a quality management system 
(QMS) aimed at improving the efficiency of the adult continuing education system; determine key 
trends in the development of the adult continuing education system from a strategic perspective.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition in various aspects to investi-
gate the system of adult continuing education and to identify trends in its current state and 
development as well as major areas for improvement.

Results. The results of the study make it obvious that IT infrastructure, staff development, 
and management are the most significant factors for the introduction of digital media in adult 
continuing education organizations. Digital and mobile technologies are important resources 
supporting individual training of specialists in various areas of expertise. In addition to that, 
various population groups require flexible educational routes in the context of changing social 
development factors and emerging challenges and threats, further professional development of 
staff in adult and continuing education, training programs focusing on the needs of students 
with allowance for the regional labor market, and state support for professional training and 
continuing professional education for the most vulnerable population groups.

Conclusions. The conducted study makes it possible to identify key trends in the development 
of the adult continuing education system, which must be taken into consideration in order to 
improve management in this field.

Keywords: adult continuing education, management, digital transformation, quality management system, 
professional competencies, continuing professional education

For citation: Shamakhov V.A., Karanatova L.G. Management of adult continuing education: Current state 
and prospects. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(7):636-645. (In Russ.). 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-7-636-645

Введение

Основополагающим принципом непрерыв-
ного профессионального образования слу-
жит обучение на протяжении всей жизни, 
при котором профессионалы приобретают 
знания и навыки для поддержания компе-
тентности в своей области деятельности или 
осваивают новый вид профессиональной де-
ятельности. Концепция обучения в течение 
жизни не является новой, основа ее заложе-
на еще в 60–70-е гг. прошлого века. 

Знаковым стал доклад на конференции 
ЮНЕСКО в 1970 г. Пауля Ленгранда, в ко-
тором представлены результаты исследова-

ния под названием «Введение в обучение на 
протяжении всей жизни». В докладе речь 
шла о том, что обучение на протяжении 
всей жизни — это процесс, позволяющий 
людям перенести опыт, идеи и точки зре-
ния, которые они приобрели в течение сво-
ей жизни, в действительность, реальность. 
В отчете «Сегодня и завтра мирового обра-
зования» (1972), представленном Междуна-
родной комиссией по развитию образова-
ния, обращено внимание на то, что следует 
придавать большее значение обучению на 
протяжении всей жизни, чтобы подгото-
вить людей к жизни в обществе будущего. 
В  частности, говорилось о том, что обуче-
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ние на протяжении всей жизни не охваты-
вает определенный возрастной диапазон, 
вся образовательная деятельность должна 
быть гибкой, основанной на эффективном 
использовании знаний, технологических 
возможностей и  формировании мотивации 
к обучению в  течение жизни.

Сегодня, в условиях цифровой трансфор-
мации, активного использования цифровых 
медиа, развития интернет-технологий и не-
ограниченного доступа к ним, практически 
у каждого человека появляется возможность 
получать и совершенствовать свои знания. 
В то же время особенно значимым является 
не только получение информации, но и пра-
вильный выбор источника знания. Одной из 
целей образовательных систем стало обуче-
ние людей таким образом, чтобы можно было 
отслеживать поток знаний и правильно ис-
пользовать полученную информацию. С этой 
точки зрения представляется важным, чтобы 
научно-педагогические работники, управлен-
ческий и учебно-вспомогательный персонал 
образовательной организации обладал компе-
тенциями, необходимыми для научения ис-
пользованию и получению доступа к знаниям.

Обсуждение проблемы непрерывного 
образования взрослых в зарубежной 
научной литературе

В современном обществе повышается роль 
менеджмента в образовательном процессе, 
в том числе в форме менторства, инструкта-
жа, консультирования. Особенно важны эти 
процессы при построении системы непре-
рывного образования взрослого населения, 
поскольку выбор образовательной программы 
сопряжен и с необходимостью получения но-
вых и совершенствования имеющихся компе-
тенций с целью повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда и профессиональной 
мобильности. Обращая особое внимание на 
информационную грамотность и академиче-
скую самоэффективность педагогических ра-
ботников в системе непрерывного обучения, 
турецкие ученые И. Козикоглу, З. Онур пи-
шут о том, что в современном дифференциро-
ванном обществе, наряду с быстрыми измене-
ниями в области глобализации, информации 
и технологий, изменились характеристики 
людей, поскольку физическая сила уступила 
место знаниям и навыкам, причем более чем 
в одной области. Кроме того, в  настоящее 
время понятие «квалифицированное лицо» 
стало определяться как лицо, способное по-

стоянно обновлять свои знания и  навыки. 
Постоянное обновление знаний и навыков, 
отслеживание потока информации позволили 
ввести понятие «информационная грамот-
ность», которое определяет эту способность 
[1, p. 493–494].

Значимость подхода к непрерывному об-
разованию взрослых с точки зрения менед-
жмента подтверждает и тот факт, что в на-
учной литературе в рамках дискурса о про-
фессионализации образования для взрослых 
и непрерывного образования развернулась 
обширная дискуссия о том, как образование 
для взрослых и непрерывное образование 
может стать профессией. Так, немецкие 
исследователи Р. Эгетенмейер, Л.  Брайт-
швердт и Р. Лехнер на основе анализа кон-
цепций «традиционных профессионалов» 
и «нового профессионализма» пришли к не-
обходимости формирования многоуровне-
вой модели профессиональной подготовки 
взрослых и непрерывного образования, 
которая обеспечивает новую перспективу 
для взаимосвязанного взгляда на процессы 
профессионализации образования взрослых 
и  непрерывного образования в его соци-
альном и институциональном контекстах. 
Авторы делают акцент на важной роли про-
цессов институционализации поставщиков 
образования для взрослых и непрерывного 
образования. Эта перспектива выдвигает 
на  первый план интеграцию, взаимодей-
ствие и взаимосвязь взрослых и поставщи-
ков услуг в сфере непрерывного образования 
в обществе. Многоуровневая модель также 
усиливает роль организаций в професси-
онализации персонала во взрослом и не-
прерывном образовании. Анализ ситуации 
на практике показывает, что необходимо 
развивать организации образования для 
взрослых и непрерывного образования, их 
институциональные рамки, а также обще-
ство для поддержки развития профессиона-
лизма в области образования для взрослых 
и непрерывного образования [2, p. 19–21]. 

Очевидным становится, что в современ-
ном мире развитие системы непрерывного 
образования взрослых невозможно без его 
цифровизации. По мнению К. Бернхард-
Скала, рассматривающей в обзорной на-
учной публикации современное состояние 
цифровизации образования для взрослых 
и непрерывного образования в Швейцарии 
и Германии, инфраструктура информацион-
ных технологий, развитие персонала и  ме-
неджмент относятся к наиболее актуальным 
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проблемам при внедрении цифровых медиа 
в организациях для взрослых и  организа-
циях непрерывного образования. Цифро-
визация образования для взрослых и не-
прерывного образования включает в  себя 
как социальную проблему, так и полити-
ческую потребность в использовании циф-
ровых медиа для обеспечения эффективно-
го образования взрослых и непрерывного 
образования. В  организационном подходе 
высшим приоритетом служит сосредото-
чение внимания на разработке цифровой 
стратегии. Технология сама по себе не опре-
деляет возможности обучения, но страте-
гические решения и процессы осмысления 
(в отношении улучшения организационной 
инфраструктуры для обучения взрослых) 
оказывают влияние. Таким образом, главное 
внимание должно быть уделено цифрови-
зации как возможности тонкой настройки 
или даже перенастройки стратегических 
и  педагогических профилей организаций 
в отношении улучшения возможностей обу-
чения [3, p. 180–194]. 

Цифровые и мобильные технологии вы-
ступают в качестве неисчерпаемых ресурсов, 
поддерживающих потребность в самостоя-
тельном обучении специалистов в различных 
профессиональных сферах, даже в здравоох-
ранении и социальной работе. Эти техноло-
гии имеют особое значение для специалистов 
указанных сфер, работающих в сельских или 
отдаленных районах; служат средством, по-
зволяющим быть в курсе последних событий 
и удовлетворять потребности в информации 
и обучении по мере их возникновения в про-
фессиональной деятельности. Растущее ис-
пользование и зависимость взрослых уча-
щихся от этих технологий имеют очевидные 
последствия для организационной политики 
и политики на рабочем месте. Их либо под-
держивают, либо препятствуют эффектив-
ным процессам самостоятельного обучения 
в наш цифровой век использования мобиль-
ных и цифровых технологий. Организацион-
ная культура, которая продвигает, поощряет 
и поддерживает эффективное использование 
мобильных технологий для самостоятельного 
обучения, будет способствовать более широ-
кому обучению на протяжении всей жизни 
и постоянному профессиональному развитию 
поставщиков медицинских и социальных ус-
луг [4, p. 86–88].

Рассматривая систему непрерывного об-
разования взрослых, следует обратить вни-
мание на тот факт, что для многих стран 

поддержание трудоспособности взрослого 
населения является важной стратегической 
задачей на государственном уровне. Речь 
идет о странах, где из-за низкого уровня 
рождаемости, старения рабочей силы и уве-
личения средней продолжительности жизни 
возникают угрозы для устойчивого разви-
тия. Так, в 2017 г. южнокорейское обще-
ство официально вступило в новую демогра-
фическую эру, характеризующуюся более 
медленным экономическим ростом и  более 
низкой социальной сплоченностью. Кроме 
того, ожидается, что к 2026 г. Южная Корея 
станет сверхстареющим обществом, в кото-
ром более 20  % населения составят люди 
в возрасте 65 лет и старше. Это означает, 
что численность населения трудоспособного 
возраста будет быстро сокращаться. Кроме 
того, ускорение темпов развития техноло-
гий, вызванное четвертой промышленной 
революцией, предполагает стремительно 
изменяющийся рынок труда, на котором 
некоторые рабочие места будут либо авто-
матизированы машинами, либо перестанут 
существовать. Вместе с тем появятся новые 
рабочие места, ориентированные на  техно-
логии, которые потребуют определенных 
навыков. В этой связи правительство уде-
ляет особое внимание развитию системы не-
прерывного образования взрослых с целью 
продления их трудовой активности. Что-
бы эффективно подготовиться к  массовому 
притоку новых взрослых учащихся, уни-
верситетам необходимо ориентировать свои 
программы на максимальное удовлетворе-
ние потребностей взрослых и рынка труда. 
Чтобы выжить в этой быстро изменяющей-
ся среде и сохранить возможность трудоу-
стройства, взрослым следует использовать 
возможности обучения и развития, приоб-
ретать новые навыки и расширять свои зна-
ния. С 1982 г. правительство Южной Кореи 
приняло и реализовало несколько страте-
гий, направленных на поощрение обучения 
на протяжении всей жизни и поощрение 
взрослых к поступлению или повторному 
поступлению в высшие учебные заведе-
ния. В 2013 г. правительство возложило 
на местные университеты ответственность 
за продвижение и непрерывное образование 
для взрослых (ACE). При этом правитель-
ство предоставило финансирование, по-
зволяющее университетам разрабатывать 
и реализовывать разнообразные программы 
обучения взрослых и делать свои системы 
управления образованием более гибкими 
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и удобными для обучаемых. Перед универ-
ситетами четко поставлена задача: в каждом 
регионе удовлетворять особые потребности 
местных жителей, предоставляя высокопри-
оритетные программы обучения. Опреде-
лена главная цель — свести к минимуму 
разрыв между тем, чему учат в универси-
тетах, тем, чему хотят научиться взрослые, 
и тем, что в действительности нужно биз-
несу и  обществу. Таким образом, програм-
мы АСЕ будут способствовать развитию их 
регионов [5, p. 832].

Проблема старения населения и необходи-
мость продления трудовой активности насе-
ления проанализирована и в научной публи-
кации норвежских исследователей. В  част-
ности, отмечается, что интерес к обучению 
на протяжении всей жизни частично мотиви-
рован ожидаемым старением населения. Это 
в перспективе приведет к необходимости для 
пожилых работников получать формальное 
образование. Поскольку доля населения мира 
в возрасте 60 лет и старше, по прогнозам Ор-
ганизации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), сделанным в 2014 г., прак-
тически удвоится к 2050 г., несмотря на то, 
что Норвегия по многим аспектам находится 
в лучшем положении для решения будущих 
демографических проблем, чем ряд других 
стран ОЭСР. В то же время почти четверть 
лиц старше 55 лет в  Норвегии зарегистри-
рованы как инвалиды, что почти вдвое пре-
вышает средний показатель по ОЭСР. Кроме 
того, около 20  % взрослого населения этого 
государства имеют низкий уровень образова-
ния (только начальную и неполную среднюю 
школу) и около 400 000 человек плохо умеют 
читать. В этой связи решение проблемы не-
прерывного образования взрослых выходит 
для Норвегии на государственный уровень 
[6, p. 48].

С целью совершенствования механизмов 
менеджмента, предложения актуальных 
образовательных программ, выбора форм 
организации учебного процесса существен-
ным представляется понимание отношения 
потенциальной взрослой аудитории к непре-
рывному образованию. Несомненно, к этой 
категории граждан, имеющих значительный 
опыт практической деятельности, накоплен-
ный жизненный опыт, опыт прохождения 
обучения по основным и дополнительным 
программам ранее, требуется особое отно-
шение, особый подход. 

С этой точки зрения представляют прак-
тический интерес результаты масштабного 

научного исследования, цель которого со-
стояла в анализе и пересмотре шкал оцен-
ки, используемых для выявления отношения 
взрослой аудитории к непрерывному образо-
ванию (в частности, AACES). Значительное 
количество пунктов AACES сочтено лиш-
ним, и составлена пересмотренная шкала 
отношения взрослых к непрерывному об-
разованию (RAACES) из девяти пунктов: 
1.  Непрерывное образование в основном 
предназначено для людей, которым мало чем 
заняться. 2. Я не люблю учиться. 3. Успеш-
ным людям не нужно дополнительное обра-
зование. 4.  Мне надоели учителя и классы. 
5. Деньги, потраченные на повышение ква-
лификации сотрудников, потрачены не зря. 
6. Продолжение образования помогло бы мне 
чувствовать себя лучше. 7. Мне нравятся об-
разовательные мероприятия, которые позво-
ляют мне учиться вместе с  другими. 8.  Не-
прерывное образование — важный способ 
помочь людям справиться с изменениями 
в их жизни. 9.  Непрерывное образование 
помогает людям лучше использовать свою 
жизнь [7, p. 299]. 

Полагаем, что данная шкала будет инте-
ресна для образовательных организаций, 
оказывающих услуги в сфере непрерывно-
го образования взрослых, кадровых служб 
организаций-работодателей и органов служ-
бы занятости населения, и она может при-
меняться в качестве основы для выявления 
отношения взрослого населения к непрерыв-
ному образованию. Планируем использовать 
указанную шкалу в будущих исследованиях.

Развитие системы непрерывного 
образования взрослых в РФ

Развитие системы непрерывного образо-
вания, в том числе взрослого населения, 
должно осуществляться на концептуальной 
основе. Концепция обучения должна нахо-
диться в гармонии с человеческим разви-
тием, обновлением и изменением условий 
жизни. Сегодня обучение стало более эф-
фективным, и потребность людей в быстром 
расширении знаний обусловила потребность 
в постоянном обучении. 

Федеральный закон «Об образовании 
в  Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (ст. 10) [8] закрепляет 
понятие непрерывного образования, опре-
деляя, что система образования создает 
условия для непрерывного образования 
посредством реализации основных обра-
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зовательных программ и различных до-
полнительных образовательных программ. 
В  Стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 г. создание целостной, 
успешно функционирующей системы непре-
рывного образования рассмотрено в каче-
стве ключевой задачи развития кадрового 
потенциала в областях образования, науки, 
инноваций. Именно во исполнение Страте-
гии Министерством образования и науки 
РФ разработан проект Концепции разви-
тия непрерывного образования взрослых до 
2025 г. О разработке и механизмах реализа-
ции Концепции непрерывного образования 
взрослых до 2025 г. речь шла еще в Про-
гнозе социально-экономического развития 
РФ на 2016  г. и на плановый период 2017 
и 2018 гг., подготовленном Министерством 
экономического развития РФ. В настоящее 
время разработан проект Концепции раз-
вития непрерывного образования взрослых 
в РФ на период до 2025 г., в котором систе-
матизированы основные подходы, принципы 
и приоритеты государственной политики, 
направленной на обеспечение возможностей 
по реализации права взрослого населения 
РФ на образование в течение всей жизни. 
Значимым аспектом, заложенным в проекте 
Концепции, выступает трансформация дей-
ствующей системы образования взрослого 
населения за счет внедрения более гибких 
форм обучения, в том числе за счет соче-
тания очного и дистанционного обучения, 
индивидуализации образовательных марш-
рутов, создающих максимально комфортные 
условия для обучения взрослой аудитории 
в течение всей жизни. Наряду с освоением 
образовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность («формальное образование»), проект 
Концепции предусматривает обучение по 
месту работы (в форме наставничества, ста-
жировки, инструктажа, тренинга, через ре-
ализацию различных программ подготовки, 
обмена опытом и т. д.), а также просвещение 
в рамках деятельности общественных и иных 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций («неформальное образо-
вание»), индивидуальную познавательную 
деятельность («самообразование» или «ин-
формальное/спонтанное образование»)  [9].

По мнению российских исследователей, 
сегодня в сфере непрерывного образования 
взрослого населения важно ориентировать-
ся на восполнение потребности рынка тру-
да в квалифицированных специалистах, 

компетенции которых отвечают запросам 
цифровой экономики. Для этого на госу-
дарственном уровне необходима интеграция 
деятельности различных субъектов. В их 
числе — образовательные организации, по-
требители образовательных услуг, органы 
государственной и муниципальной власти, 
работодатели, некоммерческие социально 
ориентированные организации и иные субъ-
екты [10, c. 47].

В этой связи нельзя не обратить внимание 
на то, что в отношении определенных кате-
горий граждан, которые потеряли работу, 
находятся под риском увольнения, не могут 
трудоустроиться по объективным причинам 
в течение длительного периода, государство 
берет на себя организацию и финансирова-
ние их профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образова-
ния. Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы (РАНХиГС)  
при Президенте РФ утверждена постановле-
нием Правительства РФ от 13 марта 2021 г. 
№ 369 одним из трех федеральных опера-
торов в рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» национального проекта 
«Демография». Федеральный проект ориен-
тирован на содействие занятости отдельных 
категорий граждан путем организации их 
профессионального обучения, дополнитель-
ного профессионального образования для 
приобретения или развития имеющихся 
знаний, компетенций и навыков, обеспе-
чивающих конкурентоспособность и профес-
сиональную мобильность на рынке труда. 
Проект ориентирован на период до 2024 г. 
Обучение для граждан бесплатное.

В 2021 г. определены следующие кате-
гории граждан, имеющих право участия 
в  программах обучения:

– граждане, ищущие работу и обративши-
еся в органы службы занятости, включая 
безработных граждан;

– граждане в возрасте 50 лет и старше 
(в том числе состоящие в трудовых отно-
шениях);

– граждане предпенсионного возраста 
(в  том числе состоящие в трудовых отно-
шениях);

– женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

– женщины, не состоящие в трудовых от-
ношениях и имеющие детей дошкольного 
возраста.

В 2021 г., согласно выделенной квоте, 
на площадке Северо-Западного института 
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управления (СЗИУ) РАНХиГС проходили 
обучение жители Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Успешно завершили 
обучение 1  491 чел. Среди них:

45  % — граждане, ищущие работу и об-
ратившиеся в органы службы занятости, 
включая безработных;

23 % — лица в возрасте 50 лет и старше, 
а также лица предпенсионного возраста;

18 % — женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

14  % — женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие детей до-
школьного возраста.

Учитывая, что квота в аспекте категорий 
не устанавливалась, можно утверждать, что 
наиболее активными участниками программ 
обучения оказались граждане, ищущие ра-
боту, и безработные граждане.

При предложении и выборе программ 
обучения слушателями важным фактором 
являлось востребованность компетенций 
с  точки зрения ситуации на региональном 
рынке труда. Анализ показал, что наиболее 
востребованными оказались программы, ко-
торые формируют компетенции в сфере ин-
тернет-маркетинга и цифровых технологий 
в продвижении, всё, что связано с закупка-
ми для государственным, муниципальных 
и корпоративных нужд, с кадровыми тех-
нологиями (HR-технологии), управлением 
многоквартирными домами, государствен-
ным и муниципальным управлением, др.

В 2022 г. Правительство РФ расширило 
перечень категорий граждан, имеющих пра-
во стать участниками проекта и бесплатно 
пройти обучение. В частности, появилась 
категория граждан, находящихся под ри-
ском увольнения, а также молодежь в воз-
расте до 35 лет (студенты последнего кур-
са вуза или колледжа, нетрудоустроенные 
выпускники, нетрудоустроенные молодые 
люди, отслужившие в армии, молодые лю-
ди, находящиеся под риском увольнения). 

Как показывают лучшие мировые прак-
тики, о чем речь шла выше в статье, особое 
внимание в системе непрерывного образо-
вания должно быть уделено менеджменту, 
в том числе квалификации работников об-
разовательных организаций, владеющих 
соответствующими современными техно-
логиями организации учебного процесса. 
Непрерывное образование взрослых (пре-
жде всего дополнительное профессиональ-
ное образование) должно быть организовано 
на  профессиональной основе.

Организация непрерывного образования 
взрослых в Северо-Западном институте 
управления РАНХиГС

Рассмотрим организацию управления не-
прерывным образованием на примере допол-
нительного профессионального образования 
в СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ. На базе 
факультета дополнительного профессиональ-
ного образования (ФДПО) создан методологи-
ческий центр, который не только обеспечи-
вает повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку, профессиональное 
развитие государственных и муниципальных 
служащих, работников автономных, казен-
ных, бюджетных учреждений и коммерческих 
организаций, резерва управленческих кадров, 
осуществляет экспертно-аналитическое и кон-
сультационное сопровождение деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, корпоративного 
сектора экономики, но и выступает коорди-
нирующим звеном системы дополнительного 
профессионального института в целом. Отме-
тим, что руководством института поставлена 
задача подготовки и реализации дополнитель-
ных профессиональных программ для всех 
факультетов и иных учебных структурных 
подразделений института.

Огромное значение в целях повышения 
качества образовательных услуг для взрос-
лой аудитории, повышения востребованно-
сти программ на высококонкурентном рынке 
образовательных услуг для взрослых имеет 
система менеджмента качества (СМК). СМК 
выступает формой оценки удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных ус-
луг, способствует большей востребованности 
вуза в глазах студентов, партнеров, инве-
сторов; демонстрирует способность к эффек-
тивному руководству процессами; выступает 
гарантом качества принятия управленческих 
решений; обеспечивает улучшение качества 
предоставляемой образовательной услуги за 
счет формирования планов корректирующих 
и  предупреждающих мероприятий.

Факультет дополнительного профессио-
нального образования с 2012 г. осуществля-
ет деятельность в соответствии с политикой 
в области менеджмента качества, разработан-
ной по методологии ИСО серии 9001. Очеред-
ной ресертификационный аудит на соответ-
ствие требованиям ИСО 9001:2015 факультет 
успешно прошел в  январе 2022  г. При про-
ведении аудита не выявлено отклонений. 
В отчете аудиторской компании указано, что 
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работники факультета продемонстрировали 
высокий уровень теоретических знаний и 
практических навыков, относящихся к тре-
бованиям международного стандарта ИСО 
9001:2015. Аудитором также отмечено, что 
на факультете поддерживается и постоянно 
улучшается система менеджмента качества 
в аспектах организации СМК, ответственно-
сти руководства, планирования, менеджмен-
та ресурсов, реализации образовательных 
услуг, оценки результатов деятельности. 
Выявлена эффективность применения про-
цессного и риск-ориентированного подхода 
в достижении целей в области качества.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 2723-ФЗ студенты 
параллельно могут осваивать дополнитель-
ные профессиональные программы профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации, что увеличивает их шансы 
на дальнейшее трудоустройство и конкурен-
тоспособность на рынке труда. В Северо-
Западном институте управления РАНХиГС 
при Президенте РФ студенты являются ак-
тивными участниками не только программ 
дополнительного профессионального обра-
зования, но и включаются в научную и экс-
пертно-аналитическую деятельность. 

Учитывая важность подготовки специ-
алистов, востребованных на рынке труда, 
и содействие занятости выпускников допол-
нительных профессиональных программ, 
ФДПО вышел с предложением о реализа-
ции проекта перехода на модель цифрового 
факультета, в том числе за счет создания 
цифрового ресурса взаимодействия студен-
тов (слушателей), выпускников и потенци-
альных работодателей (HR-портал СЗИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ). HR-портал 
представляет собой специализированный 
единый ресурс на базе сайта Института, 
как некий аналог рекрутерского портала, 
ориентированного на слушателей, студентов 
и выпускников Института. Этот ресурс будет 
способствовать осуществлению взаимодей-
ствия между потенциальными работодате-
лями, выпускниками и студентами.

Данный проект позволит реализовать сле-
дующие ключевые задачи: 

1. Потенциальные работодатели смогут:
а) выставлять вакансии и предложения 

по стажировкам, практикам; 
б) оставлять заказы на написание научно-

исследовательских работ на определенные 
работодателем темы; 

в) просматривать рейтинг, резюме студен-
тов и выпускников Института для поиска 
подходящих кадров.

2. Студенты и выпускники СЗИУ РАНХиГС 
при Президенте РФ будут иметь возмож-
ность знакомиться с предложениями о  ме-
стах прохождения практик, стажировок, 
вакансиях. 

В связи с тем, что потенциальными ра-
ботодателями выступают органы публич-
ной власти, государственные учреждения, 
корпорации, объединения, некоммерческие 
организации, предлагаемый проект станет 
новой формой сотрудничества между СЗИУ 
и вышеуказанными учреждениями.

Можно выделить три ключевые цели ре-
ализации HR-портал СЗИУ РАНХиГС при 
Президенте РФ.

Первая цель проекта сформулирована 
как помощь в трудоустройстве выпускни-
кам СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ 
посредством создания базы выпускников для 
работодателей. Результаты реализации дан-
ной цели — это повышение конкурентоспо-
собности СЗИУ РАНХиГС при Президенте 
РФ среди вузов за счет высоких шансов на 
последующее трудоустройство выпускников; 
увеличение количества выпускников СЗИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, работающих 
в органах публичной власти, государствен-
ных учреждениях, корпорациях, объедине-
ниях, некоммерческих организациях (НКО) 
и профессиональных сообществах, которые 
трудоустроились при помощи электронной 
площадки СЗИУ, что, в свою очередь, уве-
личит шанс использования ими данного пор-
тала уже в качестве работодателей.

Вторая цель — создание структурирован-
ного поисковика по предлагаемым студентам 
СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ практи-
кам, стажировкам, вакансиям. Результатом 
ее реализации станет создание HR-портала, 
который ускорит и упростит процесс поиска 
заинтересованными студентами вариантов 
практик, стажировок, вакансий.

В качестве третьей цели выделено созда-
ние для потенциальных работодателей ком-
фортной среды по поиску молодых кадров. 
Результат — создание специализированно-
го информационного сервиса HR-портала 
СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ для 
публикации работодателями предложений 
о трудоустройстве. Удобная единая среда по-
высит заинтересованность представителей 
органов публичной власти, государственных 
учреждений, корпораций, объединений, 
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НКО и профессиональных сообществ в  со-
трудничестве с СЗИУ РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ и привлечении выпускников 
и  студентов Института.

Выводы и результаты

Проведенное исследование позволило 
определить ключевые тенденции развития 
системы непрерывного образования взрос-
лых, которые следует принимать во внима-
ние с целью совершенствования менеджмен-
та в этой профессиональной сфере:

– инфраструктура информационных тех-
нологий, развитие персонала и менеджмент 
являются наиболее значимыми факторами 
для внедрения цифровых медиа в организа-
циях непрерывного образования взрослых;

– цифровые и мобильные технологии ста-
ли важными ресурсами, поддерживающи-
ми самостоятельное обучение специалистов 
в  различных профессиональных сферах;

– необходимость гибких форм образова-
тельных маршрутов для различных групп 
населения в условиях воздействия изме-
няющихся социальных факторов развития 
и  возникающих вызовов и угроз;

– развитие гибких форм обучения, в том 
числе за счет сочетания очного и дистан-
ционного обучения, индивидуализации 
образовательных маршрутов, создающих 
максимально комфортные условия для обу-
чения взрослой аудитории в течение всей 
жизни;

– дальнейшая профессионализация пер-
сонала во взрослом и непрерывном обра-
зовании;

– ориентированность программ обучения 
на потребности слушателей с учетом реги-
онального рынка труда;

– дальнейшая государственная поддерж-
ка профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
наиболее уязвимых категорий граждан.
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Аннотация

Цель. Провести анализ динамики развития операций платежных систем с использованием 
электронных денежных средств (ЭДС).

Задачи. Проанализировать основные показатели развития платежных систем с применением 
ЭДС; рассчитать коэффициент концентрации и индекс Херфиндаля — Хиршмана; определить 
степень конкуренции между операторами ЭДС.

Методология. Исследование проведено на основе анализа отчетности и статистических дан-
ных, представленных на сайте Банка России. Применены методы научного умозаключения, 
сравнения, абстрагирования, математического и статического анализа.

Результаты. На основе статистических данных проанализирована динамика развития опера-
ций платежных систем с использованием электронных денежных средств. Кроме того, рас-
считаны коэффициент рыночной концентрации и индекс Херфиндаля — Хиршмана, которые 
показали слабую степень конкуренции между операторами ЭДС.

Выводы. По итогам исследования стало очевидным, что динамика развития платежных си-
стем с применением ЭДС по многим показателям в последние годы носит нестабильный 
характер. В то же время «объём операций с использованием электронных средств платежа 
для перевода ЭДС» демонстрирует стабильный рост, что является положительной стороной. 
Проведенные расчеты коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля –Хиршмана про-
демонстрировали низкий уровень конкуренции между операторами ЭДС. Несмотря на это, 
ЭДС имеют перспективы развития.

Ключевые слова: электронные денежные средства, ЭДС, электронные средства платежа, оператор 
ЭДС, платежные системы, коэффициент концентрации, индекс Херфиндаля — Хиршмана
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On the development dynamics of payment system operations  
using electronic money

Firuza I. Aminova
St. Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg, Russia, firuza0386@mail.ru

Abstract

Aim. The presented study aims to analyze the development dynamics of payment system opera-
tions using electronic money (e-money).
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Tasks. The authors analyze the main indicators of the development of payment systems using 
e-money; calculate the concentration coefficient and the Herfindahl–Hirschman index; determine 
the degree of competition between e-money operators.

Methods. This study analyzes financial statements and statistics available on the Bank of Rus-
sia website and uses the methods of scientific inference, comparison, abstraction, mathematical 
and static analysis.

Results. On the basis of statistics, the authors analyze the development dynamics of payment 
system operations using electronic money and calculate the market concentration coefficient 
and the Herfindahl–Hirschman index, which show a low degree of competition between  
e-money operators.

Conclusions. The results of the study make it obvious that the development dynamics of pay-
ment systems using e-money in recent years has been unstable according to many indicators. 
That said, “the amount of operations using electronic means of payment to transfer e-money” 
shows stable growth, which is a positive sign. The calculated concentration coefficient and 
Herfindahl–Hirschman index indicate a low level of competition between e-money operators. 
Despite this, e-money has prospects for development.

Keywords: electronic money, e-money, electronic means of payment, e-money operator, payment systems, 
concentration coefficient, Herfindahl–Hirschman index

For citation: Aminova F.I. On the development dynamics of payment system operations using electronic 
money. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(7):646-654. (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2022-7-646-654

В последние четверть века развитие циф-
ровых технологий способствовало появле-
нию новой формы денег — электронных 
денежных средств (ЭДС) [1]. ЭДС стали 
предметом исследований многих ученых-
экономистов. Среди них — В. Л. Достов, 
Д. А. Кочергин, Н. В. Коротаева, В. А. Куз-
нецов, П.  М.  Шуст и др. [1; 2; 3; 4]. 

Исследования перечисленных авторов по-
священы разным аспектам развития ЭДС, 
в том числе происхождению, институци-
ональным основам, регулятивной дисци-
плине, платежным системам, анализу их 
современного состояния и перспективам ис-
пользования. Несмотря на множество работ 
специалистов, структурные трансформации 
экономики требуют постоянного изучения 
динамики развития платежных систем, ис-
пользующих ЭДС. В связи с этим анализ 
динамики развития их операций является 
актуальным и своевременным исследова-
нием.

В настоящее время ЭДС в основном при-
меняют для осуществления операций в сети 
Интернет. Под электронными денежными 
средствами понимают «денежные средства, 
которые предварительно предоставлены од-
ним лицом (лицом, предоставившим денеж-
ные средства) другому лицу, учитывающему 
информацию о размере предоставленных 
денежных средств без открытия банковского 
счета (обязанному лицу), для исполнения 
денежных обязательств лица, предоставив-

шего денежные средства, перед третьими 
лицами и в отношении которых лицо, предо-
ставившее денежные средства, имеет право 
передавать распоряжения исключительно 
с использованием электронных средств пла-
тежа» [5]. Для осуществления операций 
с использованием ЭДС создается платежная 
система, которая представляет собой «сово-
купность организаций, взаимодействующих 
по правилам платежной системы в целях 
осуществления перевода денежных средств, 
включающая оператора платежной системы, 
операторов услуг платежной инфраструкту-
ры и участников платежной системы» [5].

Важные особенности ЭДС состоят в том 
то, что они представляют собой цифровую 
валюту; хранятся и обращаются с исполь-
зованием электронных средств платежей 
(ЭСП), созданных специализированными 
кредитными организациями — операто-
рами ЭДС; используются для осуществле-
ния переводов и оплаты товаров и услуг. 
Операторы ЭДС включены в специальный 
перечень Банка России на основе «уведом-
ления о начале деятельности по переводу 
электронных денежных средств» [6].

По данным Банка России, на конец 
2021  г. в нашей стране функционировали 
69 операторов ЭДС, как видно из таблицы 1. 
Впервые 38 операторов ЭДС зарегистриро-
ваны в 2012 г.

Анализ данных таблицы 1 показывает, 
что, несмотря на сокращение количества 
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Таблица 1
Основные показатели развития платежных систем с использованием  

электронных денежных средств в 2013, 2015, 2020, 2021 гг., на конец года*
Table 1. Key indicators of the development of payment systems using  

electronic money in 2013, 2015, 2020, 2021, at year-end*

Показатели 2013 2015 2020 2021
2021, % к

2013 2015 2020
Количество операторов ЭДС, ед. 82 104 80 69 84,1 66,3 86,3

Количество ЭСП для перевода 
ЭДС, с использованием которых 
совершены операции с начала 
года, млн ед.

320,6 318,1 356,3 335,2 104,5 105,4 94,1

из них:

– персонифицированных ЭСП 
по переводу ЭДС

16,5 13,7 23,4 9,4 56,5 68,3 39,9

– неперсонифицированных 
ЭСП по переводу ЭДС

304,0 304,8 332,8 327,9 107,8 107,6 98,5

– корпоративных ЭСП  
по переводу ЭДС

0,012 0,008 0,002 0,001 7,9 11,8 62,5

Количество операций  
с использованием ЭСП  
для перевода ЭДС, млн ед.

594,7 1 152,4 3 118,7 3 276,5 550,9 284,3 105,1

из них с использованием:

– персонифицированных ЭСП 
по переводу ЭДС

– 122,7 733,4 622,9 – 507,7 84,9

– неперсонифицированных 
ЭСП по переводу ЭДС

– 1 026,7 2 374,8 2 645,6 – 257,7 111,4

– корпоративных ЭСП  
по переводу ЭДС

– 3,0 10,5 8,0 – 269,6 75,7

Объём операций с использова-
нием ЭСП для перевода ЭДС, 
млрд руб.

661,5 903,0 1 829,35 2 671,86 403,9 295,9 146,1

из них с использованием:

– персонифицированных ЭСП 
по переводу ЭДС

312,2 326,0 1 209,1 1 704,9 546,1 523,0 141,0

– неперсонифицированных 
ЭСП по переводу ЭДС

344,5 555,5 599,4 951,1 276,1 171,2 158,7

– корпоративных ЭСП  
по переводу ЭДС

4,8 21,5 20,9 15,8 328,4 73,7 75,9

* Составлено на основе данных Банка России [7].

операторов и количества электронных средств 
платежа в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 
13,7  % и 5,9  % соответственно, количество 
операций в целом стабильно растет, что отра-
жено на рисунке 1. Вместе с тем «количество 
операций с использованием персонифициро-
ванных ЭСП» остается небольшим по сравне-
нию с неперсонифицированными (622,9 млн 
ед. против 2  645,6 млн ед.). Аналогичная 
ситуация наблюдается относительно коли-
чества ЭСП, где персонифицированными 
являются только 9,4 млн ед., а неперсони-
фицированными  — 327,9 млн ед. Кроме 
того, низка доля всех показателей по кор-
поративным ЭСП. 

Более значим тот факт, что «объём опе-
раций с использованием ЭСП для перевода 
ЭДС» в 2021 г. по сравнению с 2020 г. возрос 
на  46,1  %, как показано на рисунке 2. Не-
которое снижение объёма операций в 2020 г. 
связано с пандемией коронавируса COVID-19. 
На  основе данных таблицы 1 можно заклю-
чить, что объём операций с использованием 
персонифицированных ЭСП в 1,79 раза боль-
ше, чем с использованием неперсонифициро-
ванных. Это во многом связано с ограниче-
нием суммы операций до 40  000 руб. с ис-
пользованием неперсонифицированных ЭСП.

В целях дальнейшего анализа динамики 
развития операций платежных систем с ис-
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Рис. 1. Количество операций с использованием электронных средств платежей  
для перевода электронных денежных средств в 2013–2021 гг., млн ед. 

Fig. 1. Number of operations using electronic means of payment to transfer  
electronic funds in 2013–2021, million 

Источник: составлено на основе данных Банка России [7].

Рис. 2. Объём операций с использованием электронных средств платежей для перевода  
электронных денежных средств в 2013–2021 гг., млрд руб.

Fig. 2. Amount of operations using electronic means of payment  
to transfer electronic money in 2013–2021, billion rubles

Источник: составлено на основе данных Банка России [7].

пользованием ЭДС предлагается рассчитать 
«коэффициент рыночной концентрации» 
и «индекс Херфиндаля — Хиршмана». Как 
пишут исследователи, «в большинстве слу-
чаев именно данные индексы используются 
для оценки уровня рыночной концентрации 
и степени монополизации рынка» [8, c. 233; 
9, c. 244]. Указанные индексы популярны 
во многих развитых странах, их применя-
ют для оценки уровня развития отраслевых 
рынков [8, c. 235]. В России данные индек-
сы также нашли недавно свое применение 
для оценки уровня отраслевого развития 
отдельных рынков [8, c. 235]. Целесообраз-
ным видится использование этих индексов 

в банковской сфере. Расчет и публикация их 
значения может осуществляться со стороны 
Банка России.

Вкратце дадим характеристику приведен-
ных индексов. По утверждению Н. М. Роза-
новой, «индекс концентрации определяется 
как сумма рыночных долей k крупнейших 

продавцов рынка по формуле: 
  1

k

k i
i

CR y » 

[8, c. 233]. Индекс может быть рассчитан 
с использованием разных показателей. 
Его значение обычно рассчитывается для 
трех или четырех крупнейших продавцов 
рынка. Н. М. Розанова обращает внима-
ние на следующее обстятельство: «Чем 
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выше значение индекса, тем значительнее 
рыночная власть крупнейших фирм, тем 
сильнее степень концентрации на рынке, 
и тем слабее конкуренция» [8, с. 234]. 
Если значение данного индекса для трех 
и   четырех крупнейших продавцов равня-
ется «CR3  <  45  % или CR4  <  45  %, рынок 
считается неконцентрированным, при 45 <  
< CR3 < 70 % или 45 < CR4 < 80 % — уме-
ренно концентрированным, при CR3 > 70 % 
или CR4 > 80 % — высококонцентрирован-
ным» [8, с. 234]. Данный индекс не всегда 
объективен. В связи с  этим рекомендуется 
дополнительно рассчитывать «индекс Хер-
финдаля  — Хиршмана».

Н. М. Розанова пишет: «Индекс Херфинда-
ля — Хиршмана (HHI) определяется как сум-
ма квадратов долей всех фирм, действующих 

на рынке: 2

1

N

i
i

HHI y » [8, c. 234]. Другие 

исследователи отмечают: «Иногда исполь-
зуется “частичный” индекс Херфиндаля — 
Хиршмана, как сумма квадратов рыночных 
долей k крупнейших продавцов рынка»  
[9, c. 244]. Согласно работе Н.  М.  Розано-
вой: «Если значение индекса HHI < 1 000, 
рынок считается неконцентрированным, 
при 1 000 < HHI < 2 000 или 1 000 < HHI < 
< 1800 — умеренно концентрированным, 
при 2  000 < HHI < 10  000 или 1  800 <  
< HHI < 10 000 — высококонцентрирован-
ным» [8, с. 235].

Для определения доли каждого опера-
тора ЭДС на рынке нами проведен анализ 
годовых отчетов за 2020 и 2021 гг. всех 
69 кредитных организаций, включенных 
в  «перечень операторов ЭДС» по состоя-
нию на конец 2021 г., на основе данных 
представленных в разделе «Информация 
о  кредитных организациях» на сайте Бан-
ка России [10]. В отчетах операторов выде-
лен такой показатель, как «Комиссионные 
и аналогичные доходы от осуществления 
переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств, гражданами (физически-
ми лицами) и физическими лицами — не-
резидентами»  [10]. 

Следует отметить, что в годовых отче-
тах всех операторов нет отдельной статьи, 
учитывающей операции только с ЭДС. Дан-
ные по комиссионным доходам от опера-
ций с физическими лицами таких операто-
ров, как ООО НКО «МОБИ.Деньги» и ООО 
НКО «ЮМани», взяты из пояснительной 
информации к годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности с допущением о том, 
что данные организации преимущественно 
работают с ЭДС. Информация в отчетности 
указанных организаций за 2021 г. на  мо-
мент проведения расчетов представлена 
лишь за девять месяцев. Ограничение выбо-
ра операций только с физическими лицами 
обусловлено тем, что, во-первых, доля кор-
поративных ЭСП очень низка; во-вторых, не 
все операторы ЭДС работают с юридически-
ми лицами и индивидуальными предприни-
мателями (ИП). Судя по изученной отчет-
ности, операции с юридическими лицами и 
ИП осуществляют лишь такие операторы, 
как ООО НКО «ПэйПал РУ», ООО НКО «Рас-
четные Решения», АО  «БАНК СГБ», ООО 
РНКО «Платежный Центр» и   АО «Банк 
ГПБ». 

В результате все полученные сведения об-
работаны, доли каждой кредитной организа-
ции на рынке рассчитаны. Из-за ограничен-
ности объёма настоящей статьи в таблице 2 
представлены данные только 16 кредитных 
организаций, которые на конец 2020 г. за-
нимают 95,03  % рынка по комиссионным 
доходам от осуществления переводов де-
нежных средств без открытия банковских 
счетов, в том числе ЭДС, и на конец 2021 г. 
с некоторыми допущениями — 95,5 % рын-
ка. Доля остальных 53 кредитных организа-
ций по этому показателю на конец 2020  г. 
составляет 4,97 %, на конец 2021 г. — 4,5 % 
доли рынка.

На основе сведений, представленных 
в таб лице 2, рассчитаны «коэффициент ры-
ночной концентрации» и «индекс Херфин-
даля — Хиршмана». Коэффициент рыноч-
ной концентрации для трех крупных опера-
торов составил 57,99 % в 2020 г. и 58,26 % 
в 2021 г., что находится в интервале 45 % < 
< CR < 70  % и характеризует рынок как 
умеренно концентрированный. Значение 
индекса Херфиндаля — Хиршмана (1  447 
в 2020 г. и 1 491 в 2021 г.) находится в ин-
тервале 1 000 < HHI < 2 000 и означает, что 
рынок «в целом» является умеренно концен-
трированным. Если из анализа исключить 
данные ООО НКО «МОБИ.Деньги» и ООО 
НКО «ЮМани», то коэффициент концентра-
ции составит 66,35  % в 2020 г. и 65,40  % 
в 2021 г., что также находится в интерва-
ле 45  % < CR < 70  %. Значение индекса 
Херфиндаля — Хиршмана составит 1  850 
в 2020 г. и 1  825 в 2021 г., что находится 
в интервале 1  000 < HHI < 2  000. Таким 
образом, проведенные расчеты показали, 
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Таблица 2
Комиссионные и аналогичные доходы операторов ЭДС от осуществления переводов  

денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами — нерезидентами*

Table 2. Commission and similar income of e-money operators from making  
money transfers without opening bank accounts, including electronic 

 money, by citizens (individuals) and non-resident individuals*

№ Наименование кредитной  
организации — оператора ЭДС

Регистрационный 
номер

2020, 
тыс. руб.

Доля  
рынка, %

2021, 
тыс. руб.

Доля  
рынка, %

1 АО «КИВИ Банк» 2  241 7  265  343 22,67 10  730  342 28,22

2 ПАО «Сбербанк» 1  481 8  096  674 25,26 7  993  906 21,03

3 ООО РНКО «Платежный Центр» 3  166-К 3  223  394 10,06 3  425  445 9,01

4 ООО НКО «МОБИ.Деньги» 3  523-К 1  198  913** 3,74 2  306  807** 6,07

5 ООО НКО «Расчетные Решения» 3  524-К 1  008  840 3,15 1  973  606 5,19

6 ООО НКО «ПэйПал РУ» 3  517-К 1  731  777 5,40 1  943  106 5,11

7 ООО НКО «ЮМани» 3  510-К 2  765  844** 8,63 1  768  831** 4,65

8 ООО НКО «МОНЕТА» 3  508-К 1  072  211 3,35 1  403  868 3,69

9 АО «Тинькофф Банк» 2  673 429  536 1,34 1  106  088 2,91

10 АО КБ «ЮНИСТРИМ» 3  467 1  272  144 3,97 1  057  985 2,78

11 АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» 3  314-К 906  172 2,83 860  290 2,26

12 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 203  501 0,63 449  909 1,18

13 ООО «Банк Раунд» 2  506 440  356 1,37 393  641 1,04

14 ПАО АКБ «АВАНГАРД» 2  879 369  634 1,15 374  657 0,99

15 АО «Банк ГПБ» 354 304  996 0,95 262  857 0,69

16 АО НКО «Платежи и Расчеты» 3324-Р 168  998 0,53 258  037 0,68

* Составлено на основе данных операторов ЭДС, представленных в разделе «Информация о кредитных 
организациях на сайте Банка России [10].

** Данные за девять месяцев 2021 г.

что для этого рынка характерен высокий 
барьер ко входу. Существуют ограничения 
по осуществлению операций, и рынок имеет 
тенденцию к олигополии.

Однако выполненный анализ является 
недостаточным. Целесообразно проана-
лизировать дополнительные показатели. 
В  контексте исследования проведен ана-
лиз «Пояснительной информации к про-
межуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» всех 69 кредитных организа-
ций — операторов ЭДС, представленных 
на сайте Банка России [10]. В ходе этого 
анализа в отчетности некоторых из них 
выявлен такой показатель, как «Остаток 
электронных денежных средств физических 
лиц». Последний отражен в отчетности не 
всех операторов, что несколько снизило 
качество анализа. Кроме того, данные 
представлены только на начало 2021 г., 
поскольку данные на момент проведения 
расчетов на начало 2022 г. отсутствуют. 
Результаты обработки данных за три года 
даны в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, остаток ЭДС фи-
зических лиц за последние три года, по име-
ющимся данным, имеет положительную ди-
намику практически по всем операторам 
ЭДС, кроме трех. Анализ свидетельствует 
и о том, что, согласно приведенным дан-
ным, индекс концентрации трех крупных 
операторов на 1 января 2021 г. составляет 
75,86  %, что больше 70  %. Это означает, 
что рынок считается высококонцентриро-
ванным. «Частичный» индекс Херфинда-
ля — Хиршмана равен 2 115, что также ха-
рактеризует высокую концентрацию рынка, 
которая, в свою очередь, говорит о низкой 
степени конкуренции между операторами 
ЭДС. 

Анализ показал, что платежные системы 
с использованием ЭДС в целом развиваются. 
Вместе с тем детализированные отчетные 
данные по показателям деятельности опе-
раторов, связанных только с ЭДС, отсут-
ствуют, что затрудняет проведение анализа. 
В связи с этим проведенные расчеты явля-
ются неокончательными. Они могут быть 
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Таблица 3
Остаток электронных денежных средств физических лиц на счетах операторов ЭДС  

в 2019–2021 гг. (по состоянию на начало года), тыс. руб.*
Table 3. Balance of electronic money kept by individuals on the accounts of e-money operators  

in 2019–2021 (at the start of the year), thousand rubles*

Наименование кредитной организации — 
оператора ЭДС

Остаток электронных денежных средств 
физических лиц на 1 января 2021 г., % к

2019 2020 2021 2019 2020

АО «КИВИ Банк» 5  960  185 6  062  134 5  532  815 92,8 91,3

ООО НКО «ПэйПал РУ» 2  924  959 3  237  305 5  316 864 181,8 164,2

ООО НКО «ЮМани» 3  999  855 4  486  344 5  282  057 132,1 117,7

ООО РНКО «Платежный Центр» 2  118  000 1  833  000 2  667  781 126,0 145,5

ООО НКО «МОБИ.Деньги» 163  443 701  117 944  173 577,7 134,7

ООО НКО «Расчетные Решения» 458  627 533  026 779  585 170,0 146,3

ООО РНКО «Единая касса» 266  076 355  033 455  828 171,3 128,4

ООО РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» 32  923 58  050 116  225 353,0 200,2

АО НКО «Платежи и Расчеты» 82  340 165  030 103  690 125,9 62,8

ООО НКО «Мобильная карта» 9  298 33  118 40  480 435,4 122,2

ООО НКО «МОНЕТА» 18  982 18  982 21  569 113,6 113,6

АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» 9  728 1  363 1  035 10,6 75,9

ООО ПНКО «ИНЭКО» 955 398 622 65,1 156,3

* Составлено на основе данных операторов ЭДС, представленных в разделе «Информация о кредитных 
организациях на сайте Банка России [10].

уточнены по мере обеспечения полноты дан-
ных и появления отдельных видов показате-
лей по всем операторам ЭДС. В дальнейшем 
такой вид анализа представляется возмож-
ным провести по другим показателям, ха-
рактеризующим деятельность операторов 
ЭДС (объёму операций с использованием 
ЭСП по переводу ЭДС, чистой прибыли, ко-
миссионным расходам и т. д.). Кроме того, 
полнота данных позволит рассчитать до-
полнительные индексы, характеризующие 
динамику развития операций платежных 
систем с использованием ЭДС. В дополнение 
к этому можно указать на тот факт, что, 
наряду с эмиссированными ЭДС, офици-
ально зарегистрированными операторами, 
в анализе не учтены активно используемые 
гражданами другие виды ЭДС (например, 
WebMoney, Bitcoin). Их учет может из-
менить результаты анализа, но, как нам 
кажется, уровень конкуренции изменится 
незначительно.

На основании проведенных расчетов мож-
но предположить, что участники платежных 
систем имеют низкую заинтересованность 
в  развитии ЭДС. Это во многом связано 
с тем, что транзакции в основном осущест-
вляются на незначительные суммы, маржа 
по таким операциям низкая, остатки ЭДС 

небольшие, с ограниченными возможностя-
ми их использования и т. д. В то же вре-
мя это — зрелая отрасль, где присутствуют 
долго работающие игроки, операторы могут 
работать по упрощенной лицензии, активно 
развиваются сеть Интернет и электронная 
коммерция, расширяется перечень элек-
тронных товаров и услуг. Следовательно, 
востребованность ЭДС со временем будет 
только возрастать. 

Динамика развития операций платежных 
систем требует особого внимания, поскольку 
ЭДС сами по себе пользуются большой по-
пулярностью у миллионов пользователей. 
Сегодня в России представлено множество 
видов платежных систем, использующих 
ЭДС. Возможно, вскоре ЭДС станут одним 
из разновидностей мировых денег. По край-
ней мере, у них есть для этого необходимый 
потенциал. Вероятно, Центральные банки 
начнут эмиссию ЭДС, как и в настоящее 
время осуществляют эмиссию наличных де-
нег. В частности, Банк России планирует 
эмиссию цифрового рубля [11].

Подводя итоги исследования, отметим, 
что платежные системы с использованием 
ЭДС, несмотря на ужесточение регулятив-
ной дисциплины и слабую степень конку-
ренции, развиваются. И в ближайшие го-
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ды следует ожидать дальнейшего развития. 
Вместе с тем проведенное исследование по-
казало, что отсутствие детализированных 
данных о деятельности операторов ЭДС 
не  позволяет сделать однозначный вывод 
о динамике развития операций платежных 

систем. Исходя из этого становится очевид-
ным, что требуется конкретизация данных 
о состоянии развития платежных систем 
в целом и деятельности операторов ЭДС 
в  частности, на основе которых будет воз-
можным проведение более точного анализа.
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Аннотация

Цель. Разработка научно обоснованного метода, позволяющего получить количественные 
показатели по кадровому обеспечению приоритетных направлений за счет подготовки кадров 
высшей научной квалификации. 

Задачи. Создать методику сопоставления тематики диссертационных исследований (научных 
специальностей и тем диссертаций) с формулировками приоритетных направлений Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации (НТР РФ); провести опрос канди-
датов наук в целях получения оценок респондентов о соответствии тематики диссертационных 
исследований приоритетным направлениям Стратегии НТР РФ, а также установления особен-
ностей профессионального развития кандидатов наук после защиты диссертации; проанали-
зировать обеспеченность приоритетных направлений Стратегии НТР РФ за счет подготовки 
кадров высшей научной квалификации (ВНК) на основе результатов опроса и разработанной 
методики соответствия тематики диссертации тематике приоритетных направлений Стратегии 
НТР РФ и «закрепляемость» подготовленных кадров ВНК в научно-технологической сфере, 
соответствующей таким приоритетным направлениям; выявить Центры компетенций подго-
товки кадров ВНК для кадрового обеспечения приоритетных направлений Стратегии НТР РФ.

Методология. Разработана методика поэтапного соотнесения диссертационных исследований 
и приоритетных направлений по критериям «научная специальность» и «наименование дис-
сертации» с использованием трех подходов: экспертного, подхода на основе ключевых слов 
и подхода на основе эмбеддингов. Для получения количественных показателей проведен 
социологический опрос с участием 8  402 респондентов — кандидатов наук. 

Результаты. Установлено, что только каждый третий кандидат наук, защитившийся по тому 
или иному приоритетному направлению, после защиты продолжает заниматься научной дея-
тельностью по тематике своей диссертации. Более половины кандидатов наук (около 60  %), 
тема диссертации которых соответствует приоритетам Стратегии НТР РФ, продолжают научную 
деятельность по тематике своего диссертационного исследования периодически. Около 12  % 
кандидатов наук после защиты диссертации прекратили развивать темы своих исследований. 

Выводы. Потенциал подготовленных кадров ВНК по тематике приоритетных направлений 
используется не в полной мере. Объёмы кадров ВНК, которые «закрепились» по тематикам 
приоритетных направлений Стратегии НТР РФ, могут послужить ориентиром для формиро-
вания индикаторов результативности кадрового обеспечения приоритетных направлений 
развития науки и технологий.

Ключевые слова: Стратегия научно-технологического развития, кадровое обеспечение приоритетных 
направлений, нейронные сети, кандидаты наук, Центры компетенций
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Abstract

Aim. The presented study aims to develop a scientifically based method of obtaining quantita-
tive indicators for the staffing of priority areas through the training of highly qualified scien-
tific personnel.

Tasks. The authors create a methodology for comparing the topics of dissertation research 
(scientific specialties and dissertation topics) with the priority areas formulated in the Strat-
egy for the Scientific and Technological Development of the Russian Federation (STD RF); 
conduct a survey of candidates of sciences to learn their assessment of the compliance of 
dissertation research topics with the priority areas of the STD RF strategy and to identify 
the peculiarities of the professional development of candidates of sciences after the defense 
of their dissertations; analyze the staffing of the priority areas of the STD RF strategy 
through the training of highly qualified personnel (HQP) based on the results of the survey 
and the developed methodology for matching the topic of the dissertation with the topics of 
the priority areas of the STD RF strategy and the retention of the trained HQP in the sci-
entific and technological field corresponding to such priority areas; identify Competence 
Centers for the training of HQP for the staffing of the priority directions of the STD RF 
strategy.

Methods. A methodology of step-by-step matching of dissertation research and priority areas 
according to the criteria of "scientific specialty" and "dissertation title" is developed using 
three approaches: expert, keyword-based, and embedding-based. A sociological survey of 8,402 
candidates of sciences was conducted to obtain quantitative indicators.

Results. It is found that only one out of three candidates of sciences who defended a dis-
sertation in one of the priority areas continues to engage in scientific activity on the subject 
of his dissertation after the defense. Over half of the candidates of sciences (around 60%) 
whose dissertation topic corresponds to the priorities of the STD RF strategy occasionally 
engage in scientific activities on the subject of their dissertation research. Around 12% of 
candidates of sciences stopped developing their research topics after defending their dis-
sertations.

Conclusions. The potential of HQP trained in the subject of priority areas is not fully realized. 
The number of HQP that remain focused on the topics of the priority areas of the STD RF 
strategy can serve as a benchmark for the formation of indicators of staffing efficiency in the 
priority areas of scientific and technological development.

Keywords: Strategy for the Scientific and Technological Development, staffing of priority areas, neural  
networks, candidates of sciences, Competence Centers
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Введение

В перечне российских документов страте-
гического планирования Стратегия науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации (далее — Стратегия НТР РФ) 
занимает важное место, поскольку в этом 
документе на период до 2030 г. определены 
главные направления научно-технологиче-
ского развития России, которые в   первую 
очередь планируется обеспечить кадровы-
ми, инфраструктурными, информационными 
и  финансовыми ресурсами. В соответствии 
с базовыми тенденциями мировой эконо-
мики в России поставлена задача «пере-
хода к  новому технологическому укладу, 
ядро которого включает информатизацию 
и  цифровизацию экономических процессов 
во всех сферах хозяйственной деятельности» 
[1, с. 76]. В качестве ключевых направлений 
в Стратегии НТР РФ выделено семь при-
оритетных направлений «а–ж»1, связанных 
с цифровизацией, экологией, использовани-
ем сырьевых ресурсов, развитием медицины, 
хозяйственной деятельностью, преодолением 
угроз и  ответов на «большие вызовы»2. 

Одно из условий развития экономики 
инновационного типа — наличие высоко-
квалифицированных кадров, обладающих 
компетенциями в сфере современных до-
стижений науки и техники. Экономически 
развитые страны с высоким уровнем вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) на душу 
населения при формировании направлений 
развития государств акцентируют внима-
ние на необходимости вложений в челове-
ческий капитал, поскольку талантливые 
и  квалифицированные специалисты игра-
ют огромную роль в  будущем процветании 
государств [2, с. 148]. С помощью идеи 
финансово-экономического анализа фондо-
вых рынков установлено наличие баланса 
между риском вложений в человеческий ка-
питал и доходностью. При этом риск связан 
не только с продолжительностью обучения, 
но  и  с типом образования [3]. У. Пауэлл  
и К. Снеллман [4, p. 201] подтверждают факт 

1 О Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации: указ Президента 
РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 (с изм. и доп. 
от 15 марта 2021 г.) // Гарант.ру: информаци-
онно-правовой портал. URL: https://base.garant.
ru/71551998/ (дата обращения: 20.05.2022). 

2 Ввиду подробных описаний, формулировок при-
оритетных направлений их полное наименование 
приведено однократно в таблице 1. Далее в статье 
будем применять буквенные обозначения.

ускорения экономического развития за счет 
наукоемких мероприятий, дополняя, что 
ключевые компоненты экономики знаний 
включают в себя большую зависимость от 
интеллектуальных возможностей, чем от фи-
зических или природных ресурсов. Создание 
и использование знаний в экономической 
деятельности создает товары и услуги с бо-
лее высокой добавленной стоимостью, тем 
самым увеличивая шансы на экономический 
успех, формируя глобальную конкуренто-
способность на мировом рынке [5, p. 11].

Вследствие противоречия между необхо-
димостью формирования поколения моло-
дых ученых, которые способны обеспечить 
инновационные научные и технологические 
результаты, и отсутствием в России целост-
ной системы устойчивого воспроизводства, 
сохранения и привлечения кадров для на-
учно-технологического развития страны 
[6,  с.  182] реализуемая в настоящее время 
государственная политика ориентирована 
на выявление, поддержку и привлечение 
кадров. В рамках реализации националь-
ного проекта «Наука» предусмотрен проект 
федерального уровня «Развитие кадрового 
потенциала в сфере исследований и разра-
боток», направленный на увеличение чис-
ленности исследователей в России, в том 
числе путем поддержки молодых ученых3. 

Проблема кадрового обеспечения прио-
ритетных направлений Стратегии НТР РФ 
заключается в том, что в тексте Стратегии 
НТР РФ и других нормативно-правовых 
документах не только не определены ко-
личественные объёмы требуемой подготов-
ки кадров высшей научной квалификации 
(далее — ВНК) по областям науки, но и не 
конкретизировано, по каким группам науч-
ных специальностей требуются такие кадры 
для достижения обеспеченности приоритет-
ных направлений. Связано это и с тем, что 
приоритетные направления Стратегии НТР 
РФ сформулированы широко и недостаточ-
но конкретизированы. Данная проблема 
является общей для многих федеральных 
и  отраслевых документов, для которых ха-
рактерны размытые формулировки содер-
жания целей и еще более неопределенные 
формулировки приоритетов [7, с. 125].

3  Паспорт национального проекта «Наука»: утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). URL: https://
aviatp.ru/files/nationalproject/Nauka_project.pdf 
(дата обращения: 20.05.2022). 



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

658 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2022 • 28 (7) • 655–672

Стоит отметить, что существует некая не-
определенность в трактовке термина «боль-
шие вызовы» Стратегии НТР РФ. Исследо-
ватель Н. П. Любушин и ряд других авторов 
пишут о происхождении данного понятия, 
результатах проведенного библиометриче-
ского анализа научных источников, содер-
жащих термины “grand challenge” и  «вы-
зов», и делают вывод о том, что «основная 
проблема в мониторинге и управлении боль-
шими вызовами — количественная оценка 
показателей, позволяющая отнести вызов 
к большим» [8, с. 78, 80].

Стратегия НТР РФ отличается и тем, что 
в ней не идет речь о ключевых технологи-
ях, необходимых для развития реального 
сектора экономики, она не обеспечивает 
комплексного решения проблемы техноло-
гической независимости России, которая 
определяет ее безопасность [9, с. 132]. В фе-
деральных проектах, обеспечивающих реали-
зацию Стратегии НТР РФ, сохраняется отрыв 
целей развития науки от экономических по-
требностей страны и преобладает ориентация 
на разнообразные рейтинги [10,  с.  9].

Обзор научных публикаций, в том чис-
ле посвященных стратегическому разви-
тию России, с опорой на программные до-
кументы, показывает, что в основном они 
направлены на обсуждение Стратегии НТР 
РФ с позиций выявления достоинств и недо-
статков данного документа, а также общих 
характеристик научно-технологического раз-
вития страны. Например, определены роль 
и место высоких технологий на современном 
этапе общественного развития, раскрыты 
роль и  значение инноваций в повышении 
технологического уровня национальной эко-
номики [11]. Указано, что главная проблема 
развития высоких технологий кроется в не-
достаточно высоком качестве имеющихся 
кадровых ресурсов и  крайне слабой реали-
зации имеющегося потенциала. Е. В. Гарин 
и Р.  В.  Мещеряков [12] предложили инди-
катор, характеризующий качественный уро-
вень развития науки региона, — количество 
научных открытий. Они полагают, что мини-
мизация рисков финансирования научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) достигается путем приорите-
та в финансировании коллективов, в которых 
состоят авторы научных открытий. Вместе 
с тем проблема развития инновационной де-
ятельности в России заключается в сложно-
сти прохождения этапа коммерциализации, 
поскольку для успешного экономического 

развития страны факт изобретения оказыва-
ется не настолько значимым по сравнению 
с коммерциализацией инновации [13, с. 78]. 
И. Е. Ильина и другие авторы [14] провели 
исследование, результатом которого стала 
разработка показателей мониторинга реали-
зации Стратегии НТР РФ, включающих в се-
бя показатели формирования высокопрофес-
сионального кадрового потенциала. В ряде 
работ [15; 16] проанализированы основные 
положения Стратегии НТР РФ, рассмотрены 
ее недостатки, препятствующие реализации 
потенциала фундаментальной науки, пред-
ставлены предложения по формированию 
целостной инновационной системы. 

Объектом исследований в статье В. В. Де-
ментьева и С. Н. Слободяник [17] выступают 
государственные программы как инструмент 
реализации Стратегии НТР РФ, в статье рас-
смотрены государственные расходы на науку, 
изменения структуры бюджетного финанси-
рования. С. Н. Кузнецова, М. И. Егорова, 
А.  С. Пасечник в статье пишут о том, что 
одним из главных направлений, входящих 
в  Стратегию НТР РФ, считается цифровая 
экономика, и что полноценная последова-
тельная цифровизация российской эконо-
мики будет представлять собой платформу 
для качественного изменения ее структуры 
и долгосрочных возможностей [18, с. 288]. 
Среди главных задач развития отрасли — соз-
дание информационно-аналитической базы 
для этой цели, развитие системы подготовки 
и повышения квалификации специалистов.

Об оценке количественных значений ряда 
достигнутых показателей Стратегии НТР 
РФ, анализе их динамики речь идет лишь 
в нескольких работах. В докладе1, подго-
товленном Информационно-аналитическим 
центром «Наука» РАН при участии Инсти-
тута проблем развития науки РАН, постав-
лен вопрос об институциональной структу-
ре и ресурсном обеспечении сферы науки 
и  технологий. При этом подчеркивается, 
что одним из важнейших и, возможно, са-
мых проблемных ресурсов являются объёмы 
подготовки и профессионально-квалифика-
ционная структура кадров ВНК. В докла-

1 Доклад о реализации государственной научно-
технической политики в Российской Федерации 
и важнейших научных достижениях, полученных 
российскими учеными в 2020 году // Научно-
технологическое развитие РФ. 2021. 19 июля. URL: 
https://нтр.рф/events/doklad-o-realizatsii-gosudar-
stvennoy-nauchno-tekhnicheskoy-politiki-v-rossiyskoy-
federatsii-i-vazhne/ (дата обращения: 20.05.2022). 
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де приведена численность исследователей 
с учеными степенями, численность аспиран-
тов, прием, выпуск из аспирантуры, в  том 
числе с защитой диссертации, охарактеризо-
вана возрастная структура исследователей, 
говорится об их распределении, в том чис-
ле кандидатов и докторов, по возрастным 
группам и областям науки. В. В. Лапоч-
кина и другие [19] представили результаты 
мониторинга показателей Стратегии НТР 
РФ. Они проанализировали место России 
в рейтинге стран по публикационной ак-
тивности по приоритетным направлениям 
научно-технологического развития в 2016 
и 2019 гг., показали динамику патентных 
заявок российских заявителей по областям, 
определяемым приоритетами научно-техно-
логического развития в 2017–2019 гг., чис-
ленность исследователей и долю молодых 
исследователей в возрасте до 39 лет сре-
ди них. Тем не менее описанные авторами 
инструменты мониторинга не раскрывают 
методику отнесения публикаций и патентов 
к приоритетным направлениям Стратегии 
НТР РФ. Свою методику соотнесения ко-
личества публикаций в журналах, индек-
сируемых в базах данных Web of Science 
и Scopus, с приоритетами Стратегии НТР 
РФ, основанную на составлении таблицы 
перекодировки уровней международных по-
литематических классификаторов в уровни 
приоритетов Стратегии НТР РФ предложи-
ли С. Л. Парфенова и другие авторы моно-
графии [20]. В статье [21] охарактеризовано 
состояние сектора исследований и разрабо-
ток в России на рубеже перехода от перво-
го ко второму этапу реализации Стратегии 
НТР РФ, проанализирован комплекс мер 
государственной научно-технической поли-
тики, обеспечивающий дальнейшее научно-
технологическое развитие России. Из коли-
чественных показателей приведены только 
доля внутренних затрат на исследования 
и разработки и ВВП, а также в общем виде 
описана структура публикаций и патентных 
заявок по научным направлениям. 

В зарубежной практике существует боль-
шой опыт формирования программ научных 
исследований и технологического развития. 
В настоящее время Horizon Europe1 — это 

1  Horizon Europe Strategic Plan (2021–2024). 
Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2021. 101 p. // European Commission. URL: 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/hori-
zon_europe_strategic_plan_2021-2024.pdf (дата об-
ращения: 11.07.2022).

ключевая программа Европейского союза 
(ЕС) по финансированию исследований 
и  инноваций. Данная программа, а  также 
предшествующая ей (Horizon 2020) явля-
ются самыми масштабными в истории ЕС 
и обсуждаются во многих источниках, в том 
числе в обзоре по проблеме доступности 
энергии [22, p. 11, 13], работах об  этиче-
ских стандартах исследований и инноваций 
[23; 24, p. 210], ряде других исследований 
[25; 26]. Второй раздел программы — Гло-
бальные вызовы — нацелен на  решение 
мировых социальных проблем и включа-
ет в  себя шесть кластеров или приоритет-
ных областей: здравоохранение; культу-
ру, творчество и инклюзивное общество; 
гражданскую безопасность для общества; 
цифровизацию промышленности; климат, 
энергетику и мобильность; продовольствие 
и природные ресурсы.

В контексте проблемы подготовки науч-
ных кадров для приоритетов научно-техно-
логического развития РФ следует отметить, 
что на данном этапе разработаны модели 
оценки численности лиц с учеными степе-
нями для решения задач прогнозирования 
в сфере развития наукоемких технологий 
[27], а также методология оценки потреб-
ности экономики в кадрах ВНК, на основе 
которой рассчитаны количественные по-
казатели ежегодной дополнительной по-
требности в кандидатах и докторах наук 
для различных секторов экономики [28]. 
Вместе с тем в российских научных кру-
гах отсутствуют публикации, посвященные 
исследованиям о количественных объёмах 
подготовки кадров ВНК, необходимых для 
реализации приоритетных направлений 
Стратегии НТР РФ. С учетом изложенного 
нами предпринята попытка разработки на-
учно обоснованного метода, позволяющего 
получить количественные показатели для 
оценки обеспечения приоритетных направ-
лений Стратегии НТР РФ кадрами ВНК, 
что находит отражение в настоящей статье.

Методология исследования

Недостаток информации о качественных ха-
рактеристиках кадров ВНК, реализующих 
исследования по приоритетным направлени-
ям Стратегии НТР РФ, обусловливает необ-
ходимость сочетания методов социологиче-
ской, экономической и математической наук 
в исследовании как общих, так и частных 
аспектов научной проблемы. 
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Основным методом сбора информации 
о  кандидатах наук, защитивших диссерта-
ции по приоритетным направлениям Стра-
тегии НТР РФ, послужил социологический 
опрос, проведенный с участием кандидатов 
наук, успешно защитивших диссертации 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2020 г. 
Для оценки подготовки кадров ВНК, чьи 
компетенции соответствуют тематике при-
оритетных направлений Стратегии НТР РФ, 
необходимо было определить соответствие 
тем диссертационных исследований, про-
веденных кандидатами наук, приоритетным 
направлениям научно-технологического 
развития. Данная задача решена поэтап-
но, с  использованием метода классифика-
ции: на первом этапе оценено соответствие 
приоритетам Стратегии НТР РФ научной 
специальности, по которой защищена кан-
дидатская диссертация, на втором — из по-
лученного массива диссертационных иссле-
дований сформирована выборка по темам 
диссертационных работ. Для формирования 
матрицы соответствия научных специально-
стей приоритетным направлениям Страте-
гии НТР РФ применены экспертный подход, 
подход на основе ключевых слов и подход 
на основе эмбеддингов [29].

На первом этапе методики в результате со-
поставления научных специальностей и при-
оритетных направлений Стратегии НТР РФ 
экспертным путем отобрано 303 уникаль-
ных научных специальности из 431 научной 
специальности Номенклатуры 2017 г.1 Да-
лее результаты уточнены с помощью методов 
машинного обучения. В качестве исходных 
данных для работы алгоритмов использованы 
тексты паспортов научных специальностей. 

Подход на основе ключевых слов базиру-
ется на предположении о том, что в паспорте 
научной специальности содержится набор 
слов, характеризующий то или иное при-
оритетное направление Стратегии НТР РФ. 
Список таких ключевых слов для каждого 
приоритетного направления сформирован 
экспертным путем. 

Алгоритм отбора научной специальности 
состоит в поиске ключевых слов в тексте 

1 Об утверждении номенклатуры научных спе-
циальностей, по которым присуждаются ученые 
степени: приказ Министерства образования и науки 
РФ от 23 октября 2017 г. № 1027 (с изм., внесен-
ными приказом Минобрнауки России от 23 марта 
2018 г. № 209) // Министерство науки и высшего 
образования РФ. URL: https://minobrnauki.gov.ru 
(дата обращения: 30.06.2022).

паспорта научной специальности в разделах 
«Формула специальности» и «Области ис-
следований». Решение о принадлежности 
научной специальности к приоритетному 
направлению Стратегии НТР РФ принима-
лось в случае нахождения не менее двух 
ключевых слов из приведенного списка для 
соответствующего направления.

Подход на основе эмбеддингов опирается 
на числовое представление семантики двух 
документов и расчет близости этих двух 
представлений. Под эмбеддингом понимает-
ся числовой вектор, соответствующий слову 
на естественном языке. Для достижения це-
ли исследования выбран метод построения 
эмбеддингов с помощью нейронных сетей, 
которые строят векторы, удовлетворяю-
щие свойствам математического векторно-
го пространства, что позволяет выполнять 
над ними операции сложения, умножения 
на  число, определить расстояния между 
векторами. 

На втором этапе методики полученный 
массив диссертационных исследований, 
отнесенных к приоритетам Стратегии НТР 
РФ по критерию «научная специальность», 
уточнен путем дальнейшего отбора только 
тех соискателей, наименования тем дис-
сертаций которых соответствуют приори-
тетному направлению (критерий «наимено-
вание диссертации»). В качестве критерия 
использовано самостоятельно выполнен-
ное отнесение темы диссертации к при-
оритетным направлениям Стратегии 
НТР РФ кандидатами наук, принявшими 
участие в опросе. Исследование базируется 
на данных социологического опроса «Про-
фессиональное развитие кандидатов наук 
в  России», проведенного Центром бюджет-
ного мониторинга Петрозаводского государ-
ственного университета (ПетрГУ) в  июле-
сентябре 2021 г. по поручению Минобрнауки 
России. Территориальный охват — субъек-
ты РФ, в которых в 2016–2020 гг. функци-
онировали диссертационные советы.

Реализация двухэтапной методики показа-
ла, что из общего количества респондентов 
(8  402 человека) темы диссертаций 6  062 
кандидатов наук соответствуют приоритетам 
Стратегии НТР РФ по критерию «научная 
специальность». Из этого числа отобраны 
анкеты 5  213 респондентов, тематики дис-
сертационных работ которых, по их мнению, 
относятся к приоритетным направлениям 
Стратегии НТР РФ. Достоверность опроса 
составляет 95 % при ошибке выборки в 5 %. 
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Таблица 1 
Количество научных специальностей, отнесенных к приоритетным направлениям  

Стратегии НТР РФ
Table 1. Number of scientific specialties related to the priority areas of the STD RF strategy

Наименование приоритетного 
направления Стратегии НТР РФ

Экспертный 
подход

Подход 
на основе 
ключевых 

слов

Подход 
на основе  

эмбеддингов

Экспертно- 
машинный подход

(комбинированный)

а) переход к передовым цифровым, интеллек-
туальным производственным технологиям,  
роботизированным системам, новым матери-
алам и способам конструирования, создание 
систем обработки больших объемов данных, 
машинного обучения и искусственного ин-
теллекта

57 98 153 89

б) переход к экологически чистой и ресурсо-
сберегающей энергетике, повышение эффек-
тивности добычи и глубокой переработки 
углеводородного сырья, формирование новых 
источников, способов транспортировки и хра-
нения энергии

22 54 4 30

в) переход к персонализированной медици-
не, высокотехнологичному здравоохранению 
и  технологиям здоровьесбережения, в том 
числе за счет рационального применения 
лекарственных препаратов (прежде всего 
антибактериальных)

93 18 13 97

г) переход к высокопродуктивному и экологи-
чески чистому агро- и аквахозяйству, раз-
работка и внедрение систем рационального 
применения средств химической и биологиче-
ской защиты сельскохозяйственных растений 
и животных, хранение и эффективная пере-
работка сельскохозяйственной продукции, 
создание безопасных и качественных, в том 
числе функциональных, продуктов питания

49 43 146 49

д) противодействие техногенным, биогенным, 
социокультурным угрозам, терроризму и  иде-
ологическому экстремизму, а   также кибер-
угрозам и иным источникам опасности  
для общества, экономики и государства

117 18 1 134

е) связанность территории РФ за счет созда-
ния интеллектуальных транспортных и теле-
коммуникационных систем, а также занятия 
и удержания лидерских позиций в создании 
международных транспортно-логистических 
систем, освоении и использовании космиче-
ского и воздушного пространства, Мирового 
океана, Арктики и Антарктики

40 42 30 45

ж) возможность эффективного ответа россий-
ского общества на большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и природы, чело-
века и технологий, социальных институтов 
на современном этапе глобального развития, 
в  том числе с применением методов гумани-
тарных и  социальных наук

68 0 31 87

Всего научных специальностей 446 273 378 531

В том числе уникальных научных  
специальностей

303 197 248 320
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Таблица 2 
Количество кандидатов наук (КН), успешно защитивших диссертации  

с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2020 г., включенных в выборочную совокупность исследования
Table 2. Number of candidates of sciences who successfully defended dissertations  

from January 1, 2016 to December 31, 2020 among the study population

Области науки1

Кол-во КН, 
защитивших 
диссертацию, 

чел.2

Кол-во КН, 
принявших 

участие  
в опросе, 

чел.

Структура  
защитивших-

ся КН 
по областям 

науки, %

Структура 
опрошенных 
КН по обла-
стям науки, 

%

Кол-во  
диссертационных 
работ КН, отне-

сенных к приори-
тетам Стратегии 

НТР РФ, чел.

Структура  
диссертационных 

работ КН, от-
несенных к при-
оритетам Страте-
гии НТР РФ, %

Естественные 
науки

9  404 1  965 21 23,4 1  610 30,9

Технические 
науки

9  582 1  797 21,4 21,4 1  407 27,0

Медицинские 
науки

8  158 1 236 18,2 14,7 1  130 21,7

Сельскохозяй-
ственные науки

1  610 276 3,6 3,3 248 4,8

Общественные 
(социальные) 
науки

11  420 2  183 25,5 26 785 15,1

Гуманитарные 
науки

4  651 945 10,4 11,2 33 0,6

Всего 44  825 8  402 100 100 5  213 100

1 Области науки включают в себя научные отрасли: к естественным наукам отнесены физико-матема-
тические, химические, биологические, геолого-минералогические, географические отрасли; к техниче-
ским — технические, архитектура; к сельскохозяйственным — сельскохозяйственные, ветеринарные; 
к медицинским — медицинские, фармацевтические; к общественным (социальным) — экономические, 
юридические, педагогические, исторические, психологические, социологические, политические; к гума-
нитарным — философские, филологические, искусствоведение, культурология.
2 Обзор деятельности сети диссертационных советов в 2020 году: аналитический доклад / под ред. С. И. Па-
хомова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2021. 102 с.

Выборочная совокупность исследования ха-
рактеризуется как квотная двухступенчатая, 
на последнем этапе случайная.

Количество респондентов (5 213 человек) 
по году защиты диссертации распределе-
но следующим образом: среди тех, кто за-
щитил диссертацию в 2020 г., для анализа 
отобраны анкеты 1  161 человека (22,3  % 
от общего количества респондентов), сре-
ди защитившихся в 2019 г. — 1  247 чело-
век (23,9  %), в  2018 г. — 1  063 человека 
(20,4 %), в 2017 г. — 910 человек (17,5 %) 
и в 2016 г. — 832 человека (16  %).

Таким образом, на первом этапе методики 
проведено сегментирование научных специ-
альностей присуждения ученых степеней 
по приоритетным направлениям Стратегии 
НТР РФ. Затем, на втором этапе, произ-
веден отбор единиц наблюдения внутри 
каждой научной специальности, согласно 
самостоятельной оценке респондентами кан-
дидатской диссертации, с целью выявления 
соответствия приоритетным направлениям 
Стратегии НТР РФ. 

Результаты исследования

В таблице 1 в сравнении показано количе-
ство научных специальностей, отнесенных 
к приоритетным направлениям с исполь-
зованием трех описанных выше подходов. 
Приведено также итоговое число научных 
специальностей по каждому приоритетному 
направлению Стратегии НТР РФ, получен-
ное путем сопоставления результатов трех 
подходов. Следует отметить, что одна и та же 
научная специальность может относиться 
к нескольким приоритетным направлениям, 
из-за чего возникает дублирование специ-
альностей, поэтому уникальное число спе-
циальностей в  таблице 1 не равно их сумме 
по соответствующему столбцу. Например, 
специальность 02.00.02 «Аналитическая 
химия» относится к максимальному числу 
(пяти) приоритетов Стратегии НТР РФ.

Число научных специальностей для трех 
подходов заметно различается, оно макси-
мально для направления «а)» в результатах, 
полученных программным анализом текстов, 
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и направления «д)» при экспертном подходе. 
Каждый из указанных подходов имеет досто-
инства и недостатки. С помощью машинно-
го анализа текстов можно в короткие сроки 
получить результат, но проблема полной се-
мантики остается нерешенной. Экспертный 
подход видится более трудоемким, однако 
в понимании естественного языка эксперт 
незаменим. Комбинирование рассмотренных 
подходов позволило сформировать матрицу 
соответствия 320 уникальных научных спе-
циальностей, относящихся к 49 группам на-
учных специальностей, и семь приоритетных 
направлений Стратегии НТР РФ.

В рамках опроса охвачены все семь при-
оритетных направлений Стратегии НТР РФ, 
по которым защищены кандидатские диссер-
тации, пропорционально числу защищенных 
кандидатских диссертаций за пятилетний пе-
риод в генеральной совокупности. Для ана-
лиза соответствия выборки и генеральной 
совокупности использованы соотношения ко-
личества кандидатов наук по областям науки, 
по которым присуждается ученая степень. 

Соответствие между параметрами выбор-
ки и структурой генеральной совокупности 
представлено в таблице 2. Выборочная со-
вокупность репрезентует генеральную сово-
купность по критерию количества кандида-
тов наук / респондентов по областям науки. 

Обсуждение результатов

1. Кандидатские диссертации по тематике 
приоритетных направлений Стратегии НТР РФ 

Всего с 2016 по 2020 г. количество защитив-
шихся кандидатов наук составляет 44  825 

человек. Из них — 29  212 человек защи-
тили кандидатскую диссертацию по науч-
ной специальности, отнесенной к приори-
тетным направлениям Стратегии НТР РФ, 
(по критерию «научная специальность»). 
Из этого массива по наименованию темы 
диссертации к приоритетным направлени-
ям отнесено 15  731 диссертационное ис-
следование (по  критерию «наименование 
диссертации»). 

Каждое второе диссертационное исследо-
вание в общей совокупности защищенных 
кандидатских диссертаций за пятилетний 
период относится к приоритетным направ-
лениям «д» (54 %), «ж» (51 %) и «в» (44 %), 
каждое третье — к «а» (30 %) и «е» (27 %). 
К приоритетным направлениям «г» и «б» 
причислены 18 % и 15 % диссертационных 
исследований соответственно.

По результатам опроса кандидатов наук, 
научная специальность и тематика диссер-
тационных исследований которых относят-
ся к тому или иному приоритетному на-
правлению Стратегии НТР РФ (N = 5 213), 
установлена принадлежность этих исследо-
ваний к той или иной области науки. Каж-
дое третье диссертационное исследование, 
относящееся к приоритетам Стратегии НТР 
РФ, выполнено по естественным (30,9  %) 
и  техническим (27  %) наукам, каждое пя-
тое — по медицинским наукам (21,7  %), 
как видно из таблицы 3.

Практически в равных долях прослежи-
вается соотношение между естественными 
и техническими науками по приоритетному 
направлению «б», связанному с энергети-
кой и экологией. В контексте ответов Рос-
сии на  «большие вызовы», взаимодействия 

Таблица 3 
Распределение тематики кандидатских диссертаций, соответствующих  

приоритетным направлениям Стратегии НТР РФ, по областям науки,  
% по приоритетному направлению (N = 5 213)

Table 3. Distribution of the topics of candidate dissertations corresponding to the priority  
areas of the STD RF strategy by field of science, % by priority area (N = 5 213)

Области науки
Приоритетные направления 

Стратегии НТР РФ, %
Всего 

по областям 
науки, %а б в г д е ж

Естественные науки 39 45,8 23,4 32,6 19,1 26,6 20,1 30,9

Технические науки 46,9 49,7 2,5 23,8 28,9 55,3 4,4 27

Медицинские науки 3,6 0,4 71,8 0,8 2,3 0,5 2,2 21,7

Сельскохозяйственные науки 1,6 0,8 1,0 38,1 0 0 1,4 4,8

Общественные (социальные) науки 8,6 3,3 1,4 4,7 46,6 17,6 68,6 15,1

Гуманитарные науки 0,2 0 0 0 3 0 3,4 0,6

Всего по приоритетным направлениям 32,1 9,4 27,8 9,8 5,7 3,8 11,4 100
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Рис. 1. Отнесение тематики диссертационного исследования к приоритетным направлениям  
Стратегии НТР РФ, % (N = 5 213)

Fig. 1. Attribution of the topic of dissertation research to the priority areas  
of the STD RF strategy, % (N = 5,213)

человека и природы, его жизнедеятельности 
(приоритетное направление «ж») 68,6 % со-
ставляют исследования, проводимые в рам-
ках общественных (социальных) наук. При-
оритетное направление в  сфере медицины 
(«в») ожидаемо связано в большей степени 
с медицинскими науками (71,8 %), при этом 
практически каждое пятое проводимое иссле-
дование по данному приоритетному направ-
лению относится к естественным и техниче-
ским наукам. Представительность областей 
науки в  различном долевом соотношении 
в рамках всех приоритетных направлений 
Стратегии НТР РФ свидетельствует о меж-
дисциплинарности, переплетении методов и 
подходов к изучению, способствующих си-
стемному взгляду на предмет исследования. 

Важный аспект анализа подготовки ка-
дров ВНК для приоритетных направлений 
Стратегии НТР РФ — субъективная оцен-
ка респондентами соответствия тематики 
диссертационного исследования и текущей 
(постзащитной) профессиональной деятель-
ности этим приоритетам. Оценки респонден-
тов по данным вопросам не имеют принци-
пиальных различий в аспекте приоритет-
ных направлений. Поэтому на рисунке 1 
отражено только распределение тематики 
диссертаций по приоритетам. Тематика 
каждого третьего диссертационного иссле-
дования и направление профессиональной 
деятельности кандидатов наук, по данным 
опроса, отнесены к приоритетам «а» и «в», 
а каждого десятого — к приоритетам «б», 
«г» и «ж». В данном вопросе респонденты 
могли выбрать лишь один вариант ответа.

Оценивая соответствие тематики профес-
сиональной деятельности приоритетному 
направлению Стратегии НТР РФ, лишь 
6,1  % респондентов отметили, что они 
полностью совпадают; 45,5 % указали, что 
тематика «скорее совпадает, чем не совпа-
дает» и 48,4 % выбрали вариант «скорее не 
совпадает, чем совпадает». 

Анализируя профессиональную деятель-
ность кандидатов наук, обратим внимание 
на то, что в российских вузах доминирует 
модель воспроизводства собственного кадро-
вого потенциала: 75  % выпускников, про-
должающих научную карьеру после оконча-
ния аспирантуры, работают в университетах, 
в которых они обучались и готовили диссер-
тации [30, с. 20]. Как показали результаты 
опроса, у 63,7 % респондентов, защитивших 
диссертацию по приоритетным направлени-
ям Стратегии НТР РФ, место работы сов-
падает с местом выполнения исследования, 
у  65,8  % — совпадают также организации 
места выполнения и защиты диссертации. 

2. Научная деятельность кандидатов наук 
после защиты диссертации по приоритетным 
направлениям Стратегии НТР РФ

Каждый третий кандидат наук, защитив-
шийся по тому или иному приоритетному 
направлению, после защиты диссертации 
продолжает заниматься научной деятельно-
стью по тематике приоритетного направле-
ния (N = 5  213). Большинство кандидатов 
наук (около 60  %) продолжают научную 
деятельность по тематике своего диссерта-
ционного исследования время от времени. 
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Лишь около 12 % кандидатов наук после за-
щиты диссертации прекратили заниматься 
научной проблемой, связанной с диссерта-
ционной работой, как видно на рисунке 2.

Несмотря на то, что процент кандидатов 
наук, продолживших научные исследова-
ния по тематике диссертационной работы, 
согласно самооценкам, низок, научную де-
ятельность кандидатов наук, защитивших 
диссертацию по приоритетным направле-
ниям Стратегии НТР РФ, можно охарак-
теризовать как активную. Более половины 
кандидатов наук являются участниками 
научно-исследовательского коллектива по 
реализации научных проектов, в рамках 
которых проводятся фундаментальные 
и прикладные исследования, что отражено 
на рисунке 3. Практически каждый третий 
кандидат наук после защиты диссертации 
принимал участие или участвует сегодня 
в  проведении исследований по заказу ор-
ганов власти. Практически каждый третий 
защитившийся по приоритетным направ-
лениям «е» и «б» участвует в выполнении 
исследований по заказу бизнеса. Каждый 
четвертый кандидат наук (24,3  %) после 
защиты диссертации подавал заявки на фи-
нансирование исследований в фонды, под-
держивающие фундаментальные и приклад-
ные исследования (например, РНФ, РФФИ, 
др.) и получал финансирование своих ис-

следований. Еще 26,3  % также подавали 
заявки, но финансирования заявленных 
проектов пока не получили. 

Публикационная активность служит эле-
ментом транслирования полученных научных 
результатов широкой научной общественно-
сти. Так, 72,4  % кандидатов наук после за-
щиты диссертации публиковали результаты 
исследований в журналах из перечня Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК), 65,1  % — 
в научных журналах, индексируемых в меж-
дународных базах данных Scopus или Web of 
Science, еще 14,6 % выпускали монографии. 
Каждый четвертый кандидат наук (26,2 % от 
общего количества респондентов) после за-
щиты диссертации регистрировал результаты 
интеллектуальной деятельности и авторские 
права. Кроме того, кандидаты наук активно 
принимают участие в научных мероприяти-
ях регионального и всероссийского уровней 
(около 70 % респондентов). В международных 
научных мероприятиях, проводимых за рубе-
жом, в том числе дистанционно, участвовали 
лишь 28,5  % кандидатов наук. 

3. Центры компетенций кадров высшей научной 
квалификации по приоритетным направлениям 
Стратегии НТР РФ

Диссертационные исследования выполня-
ются на базе научных и образовательных 
организаций. Тематика каждого из них, 

Рис. 2. Структура ответов на вопрос «Развиваете ли Вы в настоящее время тематику и научную 
проблему исследования, по которому защищена кандидатская диссертация?», % по приоритетному 

направлению Стратегии НТР РФ
Fig. 2. Structure of answers to the question "Are you currently developing the subject and scientific  

problem of the research of you candidate dissertation?", % according to the priority 
area of the STD RF strategy
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Рис. 3. Доля кандидатов наук, защитивших диссертацию по приоритетным направлениям  
Стратегии НТР РФ, участвующих в реализации научных проектов,  

% по каждому приоритетному направлению
Fig. 3. Share of candidates of sciences who defended their dissertation on the priority areas  

of the STD RF strategy and participate in the implementation of scientific projects,  
% in each priority area

как правило, связана с тематикой научных 
исследований, проводимых научными кол-
лективами этих организаций. Тем самым 
на основе тематики диссертационных ис-
следований условно можно определить те-
матику исследований организации и далее 
связать ее с приоритетными направлени-
ями Стратегии НТР РФ. По наибольшему 
количеству диссертационных исследований 
можно выделить так называемые Центры 
компетенций по подготовке кадров ВНК 
для приоритетных направлений Стратегии 
НТР РФ. Назовем Центрами компетенций 
по приоритетным направлениям научные 
и образовательные организации, в которых 
выполнено наибольшее количество диссерта-
ционных работ, защищенных на соискание 
ученой степени кандидата наук, отнесенных 
к приоритетам «а» — «ж» Стратегии НТР 
РФ, как показано в таблице 4.  

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова входит в  первую 
пятерку Центров компетенций по всем при-
оритетным направлениям Стратегии НТР 
РФ, Санкт-Петербургский государственный 
университет — в пятерку Центров компе-
тенций по приоритетным направлениям 
«а», «д» и «ж». В сфере медицины (при-
оритетное направление «в») лидером явля-

ется Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. Се-
ченова, в сельском хозяйстве (приоритетное 
направление «г») лидирует Российский го-
сударственный аграрный университет — 
Московская сельскохозяйственная академия 
имени К.  А.  Тимирязева. 

Указанные научные и образовательные 
организации входят в перечни организаций, 
участвующих в создании научных центров 
мирового уровня (НЦМУ), выполняющих 
исследования и разработки по приоритетам 
научно-технологического развития, опреде-
ленным п.  20 Стратегии НТР РФ. НЦМУ 
сформированы, согласно п. 17 з) постанов-
ления Правительства РФ от 17 января 2018 г. 
№ 16, Советами по приоритетам на основе экс-
пертной оценки проектов, представленных на 
конкурс по предоставлению грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета на осу-
ществление государственной поддержки соз-
дания и развития таких научных центров1.4.1

1 Доклад о реализации государственной научно-
технической политики в Российской Федерации 
и важнейших научных достижениях, полученных 
российскими учеными в 2020 году // Научно-техно-
логическое развитие РФ. 2021. 19 июля. URL: https://
нтр.рф/events/doklad-o-realizatsii-gosudarstvennoy-
nauchno-tekhnicheskoy-politiki-v-rossiyskoy-federatsii-
i-vazhne/ (дата обращения: 20.05.2022).
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Таблица 4 
Количество защит кандидатских диссертаций в Центрах компетенций по приоритетным 

направлениям Стратегии НТР РФ, 2012–2020 гг.
Table 4. Number of candidate dissertations defended in ten educational and scientific organizations  

in the priority areas of the STD RF strategy, 2012–2020

Наименование организации места выполнения 
диссертации / приоритетное направление 

Стратегии НТР РФ
а б в г д е ж

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова

268 98 270 134 521 165 504

Первый Московский государственный  
медицинский университет  
имени И. М. Сеченова 

    386        

Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет

    350   374 359 431

Санкт-Петербургский государственный 
университет

142       324   290

Санкт-Петербургский горный университет   213     213    

Российский государственный аграрный 
университет — Московская сельскохозяй-
ственная академия имени К. А. Тимирязева

      178      

Российский университет дружбы народов     195 61 298   357

Государственный университет управления     213   240 222 307

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ

    156   213   289

Южный федеральный университет 167       266 116 273

Всего по приоритетному направлению 
Стратегии НТР РФ 11  860 5  822 19  406 6  992 23  821 13  267 23  399

Заключение

В настоящем исследовании разработана 
поэтапная методика соотнесения тематики 
кандидатских диссертаций с приоритет-
ными направлениями Стратегии НТР РФ. 
На первом этапе происходило формирование 
соответствия научной специальности, по 
которой защищена кандидатская диссерта-
ция, приоритетным направлениям Страте-
гии НТР РФ с применением трех подходов: 
экспертного, подхода на основе ключевых 
слов и подхода на основе эмбеддингов. Сопо-
ставление результатов таких подходов и их 
объединение в виде экспертно-машинного 
подхода позволило выделить 320 уникаль-
ных научных специальностей, относящих-
ся к 49 группам научных специальностей, 
соответствующих семи приоритетным на-
правлениям Стратегии НТР РФ. На втором 
этапе из сформированного массива диссер-
таций респондентов по этим 320 научным 
специальностям отобраны диссертационные 
работы, соответствующие, по самооценкам 
респондентов, формулировкам приоритет-
ных направлений Стратегии НТР РФ.

Для получения количественных данных, 
необходимых для использования в разра-
ботанной поэтапной методике, был прове-
ден опрос кандидатов наук, защитивших 
диссертации с 2016 по 2020 г. Число опро-
шенных кандидатов наук составило 8  402 
человека, то есть 20 % от общего числа лиц, 
защитивших кандидатские диссертации за 
пять лет. Из этой совокупности, согласно 
разработанной методике, отобраны анкеты 
5  213 респондентов, чьи диссертационные 
работы относятся к приоритетам Стратегии 
НТР РФ.

Проведенный анализ наименований дис-
сертаций, отнесенных к тематике приори-
тетов Стратегии НТР РФ (5  213 наимено-
ваний), показал, что максимальная доля 
диссертаций (с учетом того, что тема одной 
диссертации по разным критериям может 
относиться к нескольким приоритетным 
направлениям) соответствует приоритету 
а) «Переход к передовым цифровым, интел-
лектуальным производственным технологи-
ям…» (32  %) и направлению в) «Переход  
к персонализированной медицине, высо-
котехнологичному здравоохранению и тех-
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нологиям здоровьесбережения…» (27,8  %). 
Минимальные значения принадлежат на-
правлениям е) «Связанность территории 
Российской Федерации за счет создания 
интеллектуальных транспортных и  теле-
коммуникационных систем...»  — 3,8  % 
и  д) «Противодействие техногенным, био-
генным, социокультурным угрозам…» — 
5,7  %. По отраслевой структуре лидиру-
ющие темы диссертаций относятся к есте-
ственным наукам (30,9  %), техническим 
(27,0  %) и медицинским (21,7 %). 

Потенциал подготовленных кадров ВНК 
по тематике приоритетных направлений ис-
пользуется недостаточно, поскольку только 
каждый третий кандидат наук, защитив-
шийся по тому или иному приоритетному 
направлению, после защиты продолжает за-
ниматься научной деятельностью по темати-
ке защищенной диссертации. Большинство 
кандидатов наук (около 60 %), тема диссер-
тации которых соответствует приоритетам 
Стратегии НТР РФ, продолжают научную 
деятельность по тематике своего диссерта-
ционного исследования время от  времени. 
Около 12  % кандидатов наук после защи-
ты диссертации прекратили развивать тему 
своего исследования. Таким образом, систе-
ма аттестации готовит кадры ВНК для при-
оритетных направлений Стратегии НТР РФ 
в достаточном объёме, однако большинство 
из них не востребованы сферой экономи-
ки в области приоритетов. Это может быть 
связано с тем, что: 

1) кандидаты наук не нужны в указанной 
сфере в том объёме, который предлагает си-
стема подготовки и аттестации кадров ВНК;

2) потребность в кандидатах наук суще-
ствует, но структурно по территориальному 
признаку она распределена неравномерно, 
а  значит, кандидаты наук не могут в пол-
ной мере реализовать научный потенциал 
в месте проживания;

3) кандидаты наук не заинтересованы 
в продолжении своей научной деятельности 
в  рамках тематики приоритетных направ-
лений Стратегии НТР РФ.

Вместе с тем 72,4  % кандидатов наук 
после защиты диссертаций публиковали ре-

зультаты исследований в журналах из  пе-
речня ВАК, 65,1 % — в научных журналах, 
индексируемых в международных базах 
данных Scopus или Web of Science, еще 
14,6  % выпускали монографии. Каждый 
четвертый кандидат наук (26,2 % от обще-
го количества респондентов) после защиты 
диссертации регистрировал результаты ин-
теллектуальной деятельности и авторские 
права.

Анализ перечня научных и образова-
тельных организаций, в которых с 2012 
по  2020  г. выполнено наибольшее количе-
ство диссертационных работ, защищенных 
на соискание ученой степени кандидата 
наук, отнесенных к приоритетным направ-
лениям Стратегии НТР РФ, позволил вы-
делить по каждому приоритетному направ-
лению «а» — «ж» организации — Центры 
компетенций. В топ-10 вошли общеизвест-
ные российские университеты. Поскольку 
Минобрнауки России в 2022 г. проводит 
работу в аспекте уточнения порядка раз-
работки и корректировки прогноза научно-
технологического развития РФ, указанные 
Центры компетенций потенциально могут 
обеспечить содержательную часть этой ра-
боты, в том числе в вопросах формирова-
ния текущих и плановых количественных 
показателей, индикаторов для каждого из 
приоритетных направлений.

В свою очередь, разработанная методика 
отнесения диссертационных исследований 
к приоритетным направлениям Стратегии 
НТР РФ может стать основой для форми-
рования совокупности тематики каждого 
из будущих диссертационных исследова-
ний, актуальных для приоритетных на-
правлений Стратегии НТР РФ, а  также 
ориентиром для разработки планов ис-
следований для научных руководителей 
и диссертационных советов. Объёмы ка-
дров ВНК, которые уже «закрепились» 
по тематикам приоритетных направлений 
Стратегии НТР РФ, могут послужить ори-
ентиром для формирования индикаторов 
результативности кадрового обеспечения 
приоритетных направлений развития на-
уки и технологий.
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Профессиональный социальный рейтинг — 
инновационный инструмент снижения потерь  
в экономике водного транспорта
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Аннотация

Цель. На основании исследования статистики аварийности на водном транспорте выяснить 
наиболее распространенную ее причину и предложить инновационное решение проблемы.

Задачи. Исследовать частоту аварий на водном транспорте в 2017–2021 гг.; систематизиро-
вать их причины и выявить наиболее распространенную; изучить нормативно-правовое ре-
гулирование и надзор за состоянием водного транспорта; определить его слабые места и пред-
ложить нетривиальное решение проблемы регулирования, надзора на водном транспорте, 
которое возможно назвать инновационным.

Методология. Методологической базой исследования служат общенаучные методы познания: 
анализ, синтез, обобщение, визуализация и прогнозирование. В частности, проведен анализ 
данных об авариях на водном транспорте с 2017 по 2021 г., выявлены причинно-следствен-
ные связи аварийности, сделан прогноз динамики отдельных его показателей.

Результаты. Представлены группировка данных об аварийности морского транспорта, ран-
жирование причин аварий на речных и морских судах, спрогнозирован тренд изменений 
аварийности (с поправкой на пандемию коронавируса COVID-19). Авторами предложена 
идея борьбы с основной причиной большинства катастроф на воде — «человеческим фак-
тором».

Выводы. В условиях, если «человеческий фактор» становится причиной 74 % аварий на вод-
ном транспорте, а текущие методы надзора и контроля оказываются недостаточно действен-
ными, необходимо вводить профессиональный социальный рейтинг работников и служащих 
на водном транспорте, его инфраструктуры. Это облегчит процедуру найма персонала су-
довладельцам, контрольно-надзорные процедуры, расследование инцидентов, повысит мо-
тивацию персонала к добросовестному исполнению обязанностей, уровень безопасности 
и  экономической эффективности предприятий водного транспорта и их инфраструктуры. 
Предложение представляется целесообразным в контексте национального проекта «Цифро-
вая экономика». 

Ключевые слова: инновация, инновационная экономика, водный транспорт, авария, профессиональный 
социальный рейтинг, цифровая экономика
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Professional social rating as an innovative tool for reducing losses  
in the water transport economy
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Abstract

Aim. The presented study aims to analyze the statistics of water transport accidents to iden-
tify the most common cause of such accidents and to propose an innovative solution to this 
problem.

Tasks. The authors investigate the frequency of water transport accidents in 2017–2021; sys-
tematize their causes and identify the most common ones; examine the statutory regulation and 
supervision of water transport; identify its drawbacks and propose an unconventional solution 
to the problem of regulation and supervision of water transport, which can be considered as 
innovative.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition: analysis, synthesis, generali-
zation, visualization, and forecasting to analyze data on water transport accidents in 2017–2021, 
establish cause-and-effect relationships of accidents, and predict the dynamics of individual 
indicators.

Results. Data on water transport accidents are grouped, the causes of accidents on river and 
sea vessels are ranked, and the vector of changes in the accident rate is predicted (adjusted for 
the COVID-19 coronavirus pandemic). The authors propose the idea of combating the main cause 
of most water accidents – the human factor.

Conclusions. The human factor causes 74% of water transport accidents, and existing methods 
of supervision and control are not effective enough. Therefore, it is necessary to introduce a 
professional social rating for workers and employees in water transport and its infrastructure. 
This will make it easier for shipowners to hire personnel, improve control and supervisory 
procedures and investigation of incidents, and increase the motivation of personnel to perform 
their duties diligently, while also positively affecting the level of safety and economic effi-
ciency of water transport enterprises and their infrastructure. This proposal seems appropriate 
in the context of the national project “Digital Economy”.

Keywords: innovation, innovative economy, water transport, accident, professional social rating, digital 
economy

For citation: Neustupova A.S., Konyagina M.N. Professional social rating as an innovative tool for reducing 
losses in the water transport economy. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(7): 
673-683. (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-7-673-683

Введение

Одним из функциональных направлений на-
циональной морской политики Российской 
Федерации (РФ), определенной в Морской 
доктрине [1] и Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г., 
является поддержание флота и портовой 
инфраструктуры на уровне, гарантирующем 
экономическую независимость и националь-
ную безопасность государства. Достижение 
этих целей обеспечивается высоким уровнем 
технической эксплуатации флота, организа-
цией грамотного управления, качественной 
подготовкой плавсостава, иными фактора-
ми. Поэтому работа над снижением потерь 

в экономике водного транспорта, особенно 
связанная со снижением аварийности, при-
обретает сегодня особую актуальность.

Краткий обзор литературы 

Литература последних нескольких лет со-
держит интересные публикации, которые 
мы в  контексте настоящей статьи разделим 
на несколько групп. Во-первых, работы 
О.  В.  Домниной [2], Е. А. Батаниной и  со-
авторов [3], а также других исследователей, 
связанные с анализом аварийности на во-
дном транспорте и последствий этого яв-
ления. В них содержится немало полезной 
информации для классификации водных 



Н
Е

У
С

Т
У

П
О

В
А

 А
. 

С
.,

 К
О

Н
Я

Г
И

Н
А

 М
. 

Н
. 

П
р

о
ф

е
с

с
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 р
е

й
т

и
н

г
 –

 и
н

н
о

в
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 и

н
с

т
р

у
м

е
н

т
 с

н
и

ж
е

н
и

я
 п

о
т

е
р

ь
 в

 э
к

о
н

о
м

и
к

е
 в

о
д

н
о

г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
а 

 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (7) • 673–683 675

инцидентов и выяснения причинно-след-
ственных связей. Во-вторых, исследования, 
посвященные расследованиям происшествий 
на  воде и  ответственности за них (работы 
В.  А. Ротова [4], С. В. Крепак [5]), а также 
контрольно-надзорной деятельности в этой 
области (работы Д.  И.  Кудрявцева и соав-
торов [6], Ю.  Д. Корневой [7]). В-третьих, 
вопросы цифровизации в   области водного 
транспорта и инфраструктуры многократ-
но освещены в  периодической литературе, 
но  чаще связаны либо с логистикой и  кон-
тролем передвижения и поставок, либо 
со  связью. Поэтому можно утверждать, что 
И. И. Ганчеренок и соавторы [8] справедли-
во рассматривают процесс цифровизации на 
море существенно шире, оставляя авторам 
настоящей статьи поле для выдвижения идеи 
профессионального социального рейтинга.

К последней, самой обширной группе 
публикаций относятся статьи, в которых 
изучены этические аспекты социального 
рейтинга [9; 10], его исторические предпо-
сылки внедрения и развития [11], процессы 
и результаты внедрения социального рей-
тинга в Китае [12; 13], где особый интерес 
представляет исследование В. Чжан [14]. 
При этом о профессиональных социальных 
рейтингах в экономике водного транспорта 
и его инфраструктуры нам не удалось найти 
печатные работы, что позволяет рассматри-
вать предложение, опубликованное в на-
стоящей статье, в качестве инновационной 
идеи в контексте национального проекта 
«Цифровая экономика».

Результаты и обсуждение

Надзор за техническим состоянием мор-
ского транспорта осуществляет Российский 
морской регистр судоходства (далее — Ре-
гистр), который фиксирует его техническое 
состояние в специальных документах, что 
закреплено в ст. 24 Кодекса торгового мо-
реплавания РФ. Основной вид деятельно-
сти Регистра — техническое наблюдение 
за судами при постройке и эксплуатации. 
В классе Регистра находится 37  % судов 
для перевозки генеральных грузов, 19  % 
составляют балкеры, 14  % — танкеры, 
11 % — рыболовные суда [15, с. 144–158]. 
Техническое состояние судна имеет чрезвы-
чайно важное значение не только с точки 
зрения организации логистики и экологии, 
но и для отраслевой экономики, а также для 
транспортных предприятий и организаций, 

финансовый результат деятельности кото-
рых определяет благосостояние региона их 
функционирования и собственников данных 
юридических лиц. Это особенно значимо для 
создания благоприятного инвестиционного 
климата.

Своевременное техническое обслуживание 
судов предотвращает потери судовладель-
цев и нанимателей, повышает надежность 
поставщика транспортных услуг, преумно-
жая число контрагентов. При этом аварии, 
независимо от причин, повышают издерж-
ки судовладельца и заказчика. Штрафы, 
потери судна и груза, репутационные из-
держки — вот лишь некоторые последствия 
инцидентов на воде.

Техническое состояние судна регламен-
тируется такими нормативными докумен-
тами, как «Правила классификационных 
освидетельствований судов в эксплуата-
ции», РД 31.20.01-97 «Правила техниче-
ской эксплуатации морских судов. Основное 
руководство», РД 31.28.30-88 «Комплекс-
ная система технического обслуживания 
и ремонта судов», РД 31.21.30-97 «Пра-
вила технической эксплуатации судовых 
технических средств и конструкций», РД 
34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний 
электрооборудования» и др. Однако даже 
при применении указанных документов экс-
плуатационная надежность оборудования 
судов остается низкой, что подтверждается 
высокой аварийностью [15, c. 144–158].

При определении вида аварийных мор-
ских случаев (АМС) за основу принима-
ют его первопричину, независимо от по-
следствий. АМС можно классифицировать 
по  группам причин возникновения, как 
видно из таблицы 1.

Следует установить, насколько именно 
техническое состояние судов, о котором 
много дискутируют в связи с существующи-
ми проблемами, сегодня является весомым 
фактором, обусловливающим аварийность 
водного транспорта. Приведем статистику 
аварийности по видам возникновения таких 
случаев на море в 2017–2021 гг., представ-
ленную в таблице 2.

Статистика по видам аварийности на мор-
ском транспорте в 2017–2021 гг. харак-
теризуется тенденцией к снижению ава-
рийных случаев по видам: с 84 случаев 
в 2017  г. до  60 случаев в 2020 г. Вместе 
с  тем в  2018  г. наблюдается существенный 
рост (на 30  %) аварийных случаев по всем 
видам по сравнению с другими анализи-
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Таблица 1 
Классификация аварийных случаев на море

Table 1. Classification of accidents at sea

Группа 
АМС Причины аварийных морских случаев

Н
ав

иг
ац

ио
нн

ы
е 

А
М

С

Столкновение
Посадка судна на грунт
Навал
Контакт судна со средствами навигационного оборудования (СНО)
Потеря остойчивости, плавучести, невосстанавливающегося аварийного крена или дифферен-
та, опрокидывание, затопление
Штормовые повреждения корпуса, механизмов, устройств и систем судна в результате  
влияния штормового ветра или волнения
Ледовые повреждения корпуса, систем и устройств при плавании судна в ледовых условиях
Наматывание троса или сетей на гребной винт
Другие повреждения и материальные убытки по причинам, связанным с судовождением  
и влиянием внешних условий, которые не перечислены выше

Те
хн

ич
ес

ки
е 

А
М

С

Повреждение главного двигателя, повреждения механизмов, которые обеспечивают движение 
судна (главная судовая энергетическая установка, системы, посты управления, электрообору-
дование и др.)
Повреждение валопроводов и винторулевого комплекса
Повреждение судовых вспомогательных механизмов — повреждение механизмов, обеспечи-
вающих нормальную эксплуатацию судна, судовых электростанций, других вспомогательных 
механизмов и систем, соответствующего электрооборудования; повреждение корпуса судна  
и его элементов в результате внешнего влияния коррозии, физического износа и т. д.
Повреждение судовых устройств — якорного, шлюпочного, грузового, других судовых 
устройств и электрооборудования; другие технические повреждения

В
зр

ы
вы

, 
по

ж
ар

ы
, 

 
др

уг
ие

 п
ов

ре
ж

де
ни

я

Взрыв — разрушение корпуса судна и/или судовых помещений в результате расширения 
сильно нагретого газа с очень большим давлением, что вызывает возгорание взрывоопасных 
веществ во время искрообразования, разрядов статического и атмосферного электричества, 
ударов и др. 
Пожар — неконтролируемый процесс горения судовых помещений, судового имущества,  
груза, багажа, а также судна в целом; 
повреждение корпуса, механизмов, систем, устройств и др. элементов судна, а также  
затопление судовых помещений в результате применения различных орудий пожаротушения
Повреждения по иным причинам

 Источник: составлено авторами на основе [15].

руемыми периодами. Анализ наступления 
аварийных случаев в аспекте видов также 
характеризуется тенденцией к снижению 
навигационных аварийных случаев (с 2017 
по 2020 г. с 23 до 15 случаев, с некоторым 
повышением в 2021 г.) и снижению ава-
рий по причине технического характера: 
с 2017 по 2020 г. с 45 до 30 случаев (с 50 % 
в  2017  г. до 40  % в 2021 г.).

Проведенный экспертами детальный ана-
лиз факторов, повлиявших на наступление 
аварийных случаев, показал, что основные 
навигационные аварии связаны с несоблю-
дением общепринятых приемов и способов 
управления судном, ненадлежащей органи-
зацией безопасной ходовой навигационной 
вахты и недооценкой гидрометеорологиче-
ских условий плавания и стоянки судов на 
якоре. К главным техническим причинам 

аварийности относятся несоблюдение Пра-
вил технической эксплуатации морских 
судов (ПТЭ), Правил технической эксплу-
атации судовых технических средств и кон-
струкций (ПТЭ СТСиК), Правил пожарной 
безопасности (ППБ) [17]. 

Аналогичная тенденция прослеживается 
и при международных перевозках. В обзо-
ре Европейского агентства по безопасности 
на море (EMSA) отражена последняя стати-
стика по происшествиям на море за период 
с 2014 по 2020 г., «сведения, о которых 
предоставляются странами Европейского 
Союза в базу Европейской информацион-
ной платформы о морских происшествиях 
(EMCIP)» [18]. Судя по данным обзора, 
общее количество происшествий в 2020 г. 
сократилось по сравнению с 2019 г. на 18 %. 
В пояснении к результатам указано, что 
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Таблица 2 
Статистика аварийных случаев на море по видам возникновения, 2017–2021 гг.

Table 2. Statistics of sea accidents by type, 2017–2021

Виды аварийных случаев 2017 2018 2019 2020 9 месяцев 
2021 

А 1 2 3 4 5
1. Навигационные АМС, всего, 
из них

23 41 19 15 18

– навал 4 10 4 2 3
– посадка на мель 10 17 12 3 8
– столкновение 6 9 2 7 5
– столкновение 
с притопленным предметом

3 2 1 2 2

– ледовое повреждение 0 2 0 1 0
– повреждение объектов  
морской инфраструктуры

0 1 0 0 0

2. Технические АМС, всего,
из них основные

45 46 31 30 20

– повреждение судовых 
устройств и механизмов

32 30 20 20 15

– потеря остойчивости,  
плавучести

3 6 3 4 1

– взрывы, пожары 7 9 4 4 2
– повреждение корпуса судна 3 1 4 2 1
3. Потеря буксируемого  
объекта

2 0 2 1 1

4. Гибель человека, случаев 9 12 14 11 14
5. Получение тяжких  
телесных повреждений

5 4 1 3 2

Всего погибших человек 22 40 14 11 Нет данных
Всего получивших ТТП, при-
чиненных здоровью в прямой 
связи с эксплуатацией судна

6 4 2 3 Нет данных

Итого аварийных случаев 84 103 67 60 55

Источник: составлено на основе данных официального сайта Госморречнадзора [16].

положительный сдвиг следует рассматри-
вать в контексте пандемии коронавируса 
COVID-19, которая повлияла на интенсив-
ность глобальных морских перевозок. При 
этом наибольшие положительные сдвиги вы-
явлены в отношении количества погибших 
(снижение на 48 % в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г.) и количества травмированных (со-
кращение на 36 %). Как отмечают в EMSA, 
с 2019 по 2020 г. сократилось количество 
аварий с участием всех типов судов, ли-
дируют по данному показателю грузовые 
(15  %) и пассажирские суда (44  %). 

Тем не менее количество рыболовных су-
дов, попавших в морские аварии в 2020 г., 
осталось на прежнем уровне, поскольку 
пандемия, видимо, в гораздо меньшей сте-
пени отразилась на рыболовном секторе. 
Навигационные аварии — столкновения, 
посадки на мель и касания — составили 

наибольшую часть инцидентов, в результате 
которых погибли суда (43 %). Наблюдается 
снижение на 15  % количества аварий, за-
кончившихся гибелью судов. Несчастные 
случаи с людьми составили 37 % всех мор-
ских аварий. По сравнению с 2019 г. отме-
чено падение их числа на 28 %. Жертвами 
морских аварий в 2020 г. стали семь судов, 
из которых пять — рыболовные. Количе-
ство инцидентов, связанных с загрязнением 
окружающей среды в результате морских 
аварий, продолжило снижаться в 2020 г. 
Фактически с 2014 г. количество подобных 
инцидентов сократилось в целом на 68  %. 
В последние шесть лет следственные органы 
государств  — членов Европейского союза 
(ЕС) инициировали 923 расследования, 757 
из них уже завершены. В 2020 г. были воз-
буждены дела и в настоящее время прово-
дится 74 расследования.
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Рис. 1. Причины аварий на речных и морских судах
Fig. 1. Causes of accidents on river and sea vessels

Источник: составлено авторами на основе [19].

Общая статистика основных причин ава-
рий на судах и ее обобщение дают интерес-
ный результат, как показано на рисунке 1.

Несмотря на снижение аварийности в це-
лом и относительно отдельных факторов, 
по-прежнему сохраняются риски возник-
новения транспортных происшествий с тя-
желыми последствиями на морском транс-
порте. Одними из таких факторов являются 
технические неисправности и  общее старе-
ние мирового флота. Статистика свидетель-
ствует о  том, что более 30 лет сохраняется 
тенденция старения мирового флота. Так, 
если в   1978  г. средний возраст составлял 
13 лет, в 2009 г. он превысил 24 года, 
то в 2020 г. он уже составлял более 30 лет. 
Однако с 2002 г. мировой флот медленно на-
чал обновляться и молодеть. Похожая тен-
денция прослеживается и  в  России. В  по-
следние 20 лет в нашей стране построено 
или куплено 450 грузовых судов смешанно-
го, внутреннего и морского ограниченного 
района плавания [20]. 

Считается, что основные последствия ста-
рения судна отражаются на его техническом 
состоянии и обусловливают снижение безо-
пасности, эффективности его эксплуатации. 
Физический износ корпуса судна приводит к 

увеличению трудоемкости и продолжитель-
ности ремонта судна, сокращению эксплуа-
тационного периода, снижению технической 
скорости судов. Старение судна, обусловлен-
ное износом судовой энергетической уста-
новки (СЭУ), связано с увеличением рас-
хода топлива и масла, ростом потребности 
в техническом обслуживании и ремонте, 
увеличением числа аварий и повышением 
частоты отказов главного двигателя. Уро-
вень аварийности флота может возрастать 
или уменьшаться в результате изменений 
в возрастной структуре, в зависимости от 
следующих причин: старения судов, вхо-
дящих в состав флота, в том числе в связи 
с износом СЭУ; исключения из состава фло-
та судов с высоким физическим износом и 
отправления их на скрап; пополнения флота 
новыми судами [21, c. 14].

Однако проведенные исследования и дан-
ные статистики наступления аварийных си-
туаций не дают основания утверждать, что 
«существует прямая зависимость между ве-
роятностью возникновения аварий и возрас-
том морских судов. На основе данных Реги-
стровой книги судов Российского морского 
регистра судоходства [22] и данных с сайта 
Госморречнадзора [16] по анализу и состо-
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янию аварийности, возрастная структура 
судов, потерпевших аварии, не  совпадает 
с возрастной структурой флота в  целом» 
[21, c. 10–17]. Аналогичные выводы пред-
ставлены и в исследованиях других авторов 
[23; 24].

К сожалению, информационная база 
и статистика расследования аварийных си-
туаций по показателям аварийности также 
не раскрывает первопричину происшествий. 
Суммирование показателей по категори-
ям приводит к ошибочным и недостовер-
ным результатам. Например, повреждение 
главного двигателя может сопровождаться 
взрывом или пожаром, навал или столкно-
вение  — повреждением корпуса [23; 24]. 
С  2014 г. произошли существенные изме-
нения правил расследования морских ава-
рий [25; 26], а Региональные управления 
государственного морского надзора (Госмор-
надзора) проводят систематический мони-
торинг ведомственных информационных 
систем. Результаты мониторинга показа-
ли, что предпосылками аварийных случаев 
во  многих происшествиях послужили на-
рушения (действия или бездействия) судо-
вым персоналом обязательных нормативных 
требований при управлении судном и экс-
плуатации технических средств [27]. 

По разным данным, 60–70 % всех аварий 
судов происходит по вине человека, а 80 % 
аварийных ситуаций являются следствием 
необоснованных действий берегового персо-
нала. Ежегодно гибнет один из двух тысяч 
моряков, и не только вследствие прямых по-
терь, но и из-за плохой организации спаса-
тельных операций. На высоком уровне среди 
моряков остается и производственный трав-
матизм [27]. Таким образом, можно уверен-
но утверждать, что причиной большей части 
потерь на водном транспорте становится че-
ловек. К этому приводит отсутствие прямого 
административного контроля со стороны ра-
ботодателя, сложность доказательства вины 
конкретного человека, легкость избежания 
ответственности за ошибки, невозможность 
тщательной объективной проверки трудовой 
репутации человека при найме на работу.

Заключение

Проведенный анализ данных свидетель-
ствует о том, что применяемые в настоящее 
время меры по снижению аварийности на 
морском транспорте недостаточно эффек-
тивны, а большинство из аварий связано 

с действиями или бездействием человека. 
Поэтому представляется перспективным 
введение дополнительных мер администра-
тивного характера, применяемых в отноше-
нии причастных к аварийным ситуациям 
лиц, и создание постоянно действующего 
ведомственного информационного ресурса 
обратной связи между нарушителями нор-
мативных требований и несоблюдением экс-
плуатации судов и технических средств. 

Инструментом такого контроля может 
стать профессиональный социальный рей-
тинг работников и служащих на водном 
транспорте, его инфраструктурных объек-
тах, который бы формировался под контро-
лем камер и настроенного по критериаль-
ным требованиям искусственного интеллек-
та и служил бы дополнением к сведениям 
судового журнала в случае происшествий. 
Формирующийся рейтинг каждого служа-
щего и работника, а также база данных в це-
лом может храниться в специальном бюро, 
учредителем которого могут стать на доле-
вой основе крупные судовладельцы и порты 
ввиду их заинтересованности либо Госмор-
речнадзор, либо Министерство транспорта 
РФ, либо иная организация, обладающая 
достаточными средствами, финансовыми 
и  человеческими ресурсами для организа-
ции этой важной структуры. По аналогии 
с уже многими созданными организациями, 
собирающими данные о конкретных группах 
физических и юридических лиц, услуги по 
предоставлению сведений из такого бюро 
могут быть платными и предусматривать 
гибкую ценовую политику.

Это позволит судовладельцам получать не-
обходимую информацию при найме экипажа 
и в процессе его работы, и прежде всего — 
капитана судна. Каждое отклонение от при-
нятых стандартов и нарушение нормативных 
требований при эксплуатации судов выраже-
но в дополнительных сутках простоя судна 
и реальной потере прибыли судовладель-
цами. Тем более что последняя резолюция 
IMO А.741 (18) Международного кодекса по 
управлению безопасной эксплуатацией су-
дов и предотвращением загрязнений (МКУБ) 
определила основные требования безопас-
ности судоходства, в  частности безопасное 
управление каждым судном, независимо 
от  его национальной принадлежности.

Следует признать, что так называемый 
социальный рейтинг гражданина, который 
успешно внедрен в странах Востока, вероят-
нее всего, не приживется и будет отвергнут 
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российским обществом. Однако професси-
ональный социальный рейтинг в такой от-
ветственной сфере, как водный транспорт 
и его инфраструктура, где резонанс аварий 
очень велик, а условия работы исключи-
тельно экстремальные и требуют не про-
сто профессионализма, но и высокой ответ-
ственности, будет положительно оценен как 
судовладельцами, так и контролирующими 

органами. Социальный профессиональный 
рейтинг не только полностью вписывается 
в национальный проект России «Цифро-
вая экономика», но и делает сферу найма 
персонала более прозрачной, конкурентной, 
а значит, более эффективной как для судов-
ладельцев, так и для экономик регионов, 
обеспечивающих функционирование отече-
ственного водного транспорта.
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Формирование структуры экосистем с позиции 
конфигурации взаимодействий субъектов

Сергей Александрович Неганов1, Валентина Петровна Неганова2

1, 2 Уральский государственный университет путей сообщений, Екатеринбург, Россия
2 Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
1 sa-neganov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0483-0605
2 vp-neganova@yandex.ru , https://orcid.org/0000-0003-3208-474X

Аннотация

Цель. Предложить комплексный подход к формированию структуры экосистем в условиях 
современных реалий. 

Задачи. Проанализировать и оценить существующие исследовательские подходы к формиро-
ванию структуры экосистемы; предложить ее основные компоненты с точки зрения взаимо-
действий субъектов, а также кратко сформулировать выводы, актуальные для практическо-
го руководства менеджеров компаний-организаторов платформ.

Методология. Для решения поставленных задач авторами использованы методологии ком-
плементарности и маркетинга взаимоотношений, применены методы поиска причинно-след-
ственных связей и описательные исследования, находит отражение исследовательский  
и исторический дизайн.

Результаты. Анализ теоретических разработок и бизнес-практик показал, что структуру 
экосистем составляют не только совместно создающие ценность субъекты с определенным 
статусом, ролями и вкладом каждого из участников платформы. В концептуализации кон-
структа важна взаимозависимость между компаниями и видами их деятельности с учетом 
множества нелинейных взаимодействий, которые иногда приводят к неожиданным, непро-
порциональным последствиям. Определены структурные компоненты экосистемы в двух 
аспектах: в контексте ее понимания как набора интегрированных субъектов и с позиций 
конфигурации их взаимодействий. Предложен спектр новых исследовательских вопросов 
для будущих исследований.

Выводы. Стремительная платформизация отраслей российской экономики, переход от дуаль-
ных рыночных отношений к многосторонним, причем с синергетическим эффектом, дают 
основания считать формирование оптимальной архитектоники экосистем одной из ключевых 
составляющих, которую нужно изучать и понимать, если речь идет о глобальной и нацио-
нальной цифровой трансформации. Развивающиеся бизнес-практики компаний в данном 
контексте опережают их научное и методическое обоснование. Существенной задачей стано-
вится исследование и научное подкрепление происходящих в контенте процессов. Краткие 
выводы служат основанием для принятия правильных управленческих решений по выбору 
оптимальных вариантов структуры конкретной экосистемы. 

Ключевые слова: структура экосистем, конфигурация взаимодействий, ценностное предложение, 
цифровые технологии, платформы
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Abstract

Aim. The presented study aims to propose an integrated approach to ecosystem structure for-
mation in modern realities.

Tasks. The authors analyze and assess existing research approaches to the formation of ecosys-
tem structure; propose its major components from the perspective of interaction between sub-
jects; briefly formulate conclusions relevant to practical guidance for the managers of platform 
holders.

Methods. This study uses the methodology of complementarity and relationship marketing, as 
well as methods for identifying cause-effect relationships, descriptive research, research and 
historical design.

Results. An analysis of theoretical developments and business practices shows that ecosys-
tem structure is composed not only of entities jointly creating value and having a certain 
status, role, and contribution of each platform participant. The conceptualization of the 
construct should consider the interdependence between companies and their activities, mak-
ing allowance for the many nonlinear interactions that sometimes lead to unexpected, dis-
proportionate consequences. The structural components of an ecosystem are defined in two 
aspects: in the context of its understanding as a set of integrated entities and from the 
perspective of the configuration of their interactions. A pool of new questions for future 
research is proposed.

Conclusions. The rapid platformization of the sectors of the Russian economy and the tran-
sition from dual to multilateral market relations with a synergetic effect make it possible 
to consider the formation of optimal ecosystem architectonics as a key component that needs 
to be studied and understood in the context of global and national digital transformation. 
In this regard, the developing business practices of companies are ahead of their scientific 
and methodological justification. Thus, it is important to study and scientifically substan-
tiate processes that content undergoes. Brief conclusions serve as a basis for making the 
right management decisions to choose the optimal structure options for a particular eco-
system.

Keywords: ecosystem structure, interaction configuration, value proposition, digital technologies, platforms

For citation: Neganov S.A., Neganova V.P. Forming ecosystem structure from the perspective of configu-
ration. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(7):684-693. (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2022-7-684-693

Введение

Проблемное поле настоящего исследования 
определяется тем, что в условиях нараста-
ющей контекстуальной сложности бизнес-
сред разного уровня российские компании 
всё чаще принимают и реализуют идею 
формирования совместных динамичных 
экосистем как нового способа организации 
экономической и управленческой деятель-
ности [1; 2; 3; 4; 5]. Экосистемы способству-
ют большей гибкости, позволяя компаниям 
влиять на развитие других компаний и от-
раслей в целом под воздействием множества 

нелинейных взаимодействий, которые ино-
гда приводят к неожиданным, непропор-
циональным последствиям. Формирование 
экосистем связано и с тем, что в последнее 
десятилетие актуализируется вопрос о пере-
оценке роли компаний в развитии экономи-
ки за счет интеграции со стейкхолдерами 
в процессе совместного создания ценности 
[3; 6]. 

Это расширение концептуализации со-
создания ценности выводит понимание биз-
нес-среды за рамки традиционной структу-
ры дуальных отношений, имеющих целью 
получение прибыли или удовлетворение 



М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

 О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

И

686 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2022 • 28 (7) • 684–693

потребностей клиентов, и дает возможность 
рассматривать ее с точки зрения экоси-
стемного формата [7] и общей ценности [6]. 
Наконец, экспоненциально растущие объ-
ёмы цифровых данных, поддерживаемые 
более совершенной аналитикой, известной 
как искусственный интеллект, позволяют 
фирмам перейти от описательной к пред-
сказательной, а затем к предписывающей 
аналитике, где аналитические модели опре-
деляют оптимальное будущее поведение 
и  действия [1]. 

Итак, разрыв между тем, как ученые 
и  практики рассматривают бизнес-среду 
компании через призму традиционного рын-
ка, и новой бизнес-реальностью в форме эко-
систем и платформ, требует переориентации 
исследовательских усилий на более сложные 
контексты создания ценности, стремления 
к управленчески релевантным результатам 
исследований [8].

Ряд исследовательских направлений фраг-
ментарно связаны с проблемами сложных 
бизнес-сред, опираются на различные дис-
циплины: теорию поля, экосистемы и  биз-
нес-сети [3; 6; 9]. Результаты их анализа по 
целям, формам и методам радикального из-
менения окружающей среды компании, по 
конструктам и инструментам воздействия на 
процессы платформизации позволили систе-
матизировать научные позиции, отражен-
ные в научной литературе, в два взаимосвя-
занных подхода. Последние содержат более 
значительный потенциал для адекватного 
отражения трансформации бизнес-среды, 
чем традиционный подход: а)  экосистема 
как сообщество ассоциированных субъек-
тов, определяемое их принадлежностью 
к платформам [2; 4]; б) экосистема как 
конфигурация взаимодействий субъектов, 
определяемая ключевым ценностным пред-
ложением [10].

Второй аспект носит часто декларативный 
характер и преимущественно остается вне 
поля зрения исследователей, несмотря на 
то, что существенно отличается от других 
стратегических конструктов, поскольку ак-
центирует внимание на взаимодействиях 
субъектов по реализации поставленной це-
ли. В этой связи он ставит множество новых 
исследовательских и уточняющих вопро-
сов, прежде всего относительно структуры 
экосистем.

Начав с четкого определения «экосисте-
мы» как согласованной структуры компле-
ментарного набора партнеров, которым не-

обходимо взаимодействовать на платфор-
ме для реализации ключевого ценностного 
предложения, важно четко изложить его 
значение, границы и взаимосвязь с альтер-
нативными перспективами. Особого внима-
ния заслуживают проблемы организации са-
мой экосистемы, в частности формирования 
ее структуры, в отношении которых до сих 
пор в научной литературе нет консенсуса 
[3; 4; 9; 10; 11]. Тем самым мы определя-
ем концептуальное «белое пятно», которое 
обу словливает потребность в более глубоком 
исследовании экосистемы как структуры 
взаимодействий интегрированных субъ-
ектов. В данном контексте иного подхода 
требуют и основные компоненты структуры 
экосистемы: правила согласования действий 
(функций) каждого из участников, подбора 
участников в соответствии с указанными 
функциями, определение позиций на плат-
форме и связей.

Компоненты архитектоники экосистемы 
иллюстрируют набор комплементарных 
взаимодействий, которые можно описать 
только со ссылкой на конкретную структуру 
платформы. Следовательно, подход на ба-
зе конфигурации деятельности участников 
предлагает более объёмный контекст, в ко-
тором можно проиллюстрировать главные 
принципы деятельностного подхода к осно-
вам структурирования экосистем, а также 
возможность представить альтернативные 
конструкции взаимодействия компаний, 
интегрированных в платформу.

В качестве подхода к распределению ре-
сурсов в контексте взаимодействия данная 
концепция экосистемы как структуры раз-
нообразных видов деятельности выдвигает 
на первый план согласование интересов 
и  действий компаний в качестве критиче-
ской стратегической задачи, которая вво-
дит новый аспект в трактовку традиционной 
стратегии. В совокупности характеристики 
структуры экосистемы, рассматриваемые 
таким образом, позволяют предположить, 
что концепт экосистемы на базе конфигу-
рации взаимодействий интегрированных 
субъектов является существенным допол-
нением к традиционным подходам иссле-
дования проблем платформизации отраслей 
российской экономики.

Далее в статье в соответствии с постав-
ленными задачами настоящего исследо-
вания представлен используемый мето-
дологический аппарат; описаны получен-
ные с помощью данного инструментария 



Н
Е

Г
А

Н
О

В
 С

. 
А

.,
 Н

Е
Г

А
Н

О
В

А
 В

. 
П

. 
Ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 с

т
р

у
к

т
у

р
ы

 э
к

о
с

и
с

т
е

м
 с

 п
о

з
и

ц
и

и
 к

о
н

ф
и

гу
р

а
ц

и
и

 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (7) • 684–693 687

результаты, которые интерпретированы 
в контексте наиболее значимых научных 
публикаций, посвященных проблеме ис-
следования; сформулированы краткие вы-
воды.

Методология

Цель настоящего исследования — предло-
жить комплексный подход к формированию 
структуры экосистем в условиях современ-
ных реалий, который составляет основу 
выбора оптимальной структуры платфор-
мы. Формирование экосистем в различных 
сферах отечественной экономики дает ос-
нования считать его ведущей концепцией 
в процессе организации платформ, которую 
менеджерам нужно знать и понимать, если 
речь идет о выборе оптимального варианта 
структуры.

Для достижения поставленной цели и ре-
шения задач исследования в контексте 
методологий комплементарности и марке-
тинга взаимоотношений [3; 11] применены 
классические методы. Нельзя не обратить 
внимание на то, что в изучаемой области 
накоплено еще мало данных, проведено 
недостаточное количество теоретических 
и  практико-ориентированных изысканий. 
Поэтому выводы о взаимозависимостях 
факторов трудно делать вследствие мно-
жества посторонних переменных, суще-
ствующих в  экономической, социальной 
макро- и микросреде, а также культурных 
императивов.

Результаты

Согласно изученным вопросам, сформули-
рованным в контексте темы исследования, 
с применением необходимых материалов и 
методов получены следующие результаты 
как определенный вклад в теорию и прак-
тику организации экосистем в аспекте фор-
мирования их структур.

В современной цифровой, взаимосвязан-
ной и сетевой среде конкурентные преи-
мущества компаний возникают в процессе 
совместного управления отношениями и ре-
сурсами. Экосистемы и платформы счита-
ются всё более значимыми среди эффектив-
ных видов сотрудничества, направленных 
на совместное создание ценности. Однако до 
сих пор нет исследовательского консенсуса 
относительно принципиальных вопросов об 
их структуре, что влечет за собой невозмож-

ность использования потенциала платформ 
в полной мере.

Анализ и оценка результатов научных 
исследований, проведенных в связи с ин-
тересующим вопросом, дают основание 
утверждать, что изначально суть экоси-
стемы определялась как экономическое 
сообщество, поддерживаемое фондом вза-
имодействующих организаций и отдельных 
лиц — участников делового мира [10]. Это 
экономическое сообщество производит опре-
деленные ценности в форме товаров и услуг 
для потребителей, которые ассоциированы 
в экосистемы. Членами интегрированного 
сообщества также являются поставщики, 
ключевые производители, посредники, кон-
куренты, банки, иные заинтересованные 
стороны. Постепенно они повышают свой 
потенциал и изменяют роли, стремятся 
соответствовать направлению, заданному 
одной или несколькими центральными 
компаниями вектору. Компании, выпол-
няющие руководящие роли, могут также со 
временем изменяться, но  функция лидера 
экосистемы особенно ценится ассоцииро-
ванным сообществом, поскольку она по-
зволяет участникам двигаться к общему 
видению решения проблем, согласовывать 
свои инвестиции и  находить синергетиче-
ские результаты.

Следовательно, экосистема, будучи со-
обществом интегрированных субъектов, де-
лает акцент на разрушении традиционных 
отраслевых границ, а также границ ком-
пании, на росте взаимозависимости и  по-
тенциале симбиотических отношений в от-
раслевых и  продуктовых экосистемах. Она 
фокусируется на увеличении числа взаимо-
зависимых, взаимосвязанных по функциям 
участников, которые связаны с централь-
ным действующим лицом, компанией или 
платформой, повышая их «центральность» 
и ожидаемый потенциал. Увеличивая коли-
чество и интенсивность участников в  эко-
системе, центральная компания повышает 
свою мобилизующую силу, стоимость си-
стемы за счет прямых и косвенных сетевых 
внешних эффектов, вероятность случайных 
взаимодействий между партнерами, кото-
рые могут открыть новые аспекты взаимо-
действия и комбинации. Последние, в свою 
очередь, увеличивают общую ценность си-
стемы.

Экосистема как сообщество ассоции-
рованных субъектов предлагает простую 
в  применении форму и описание взаимо-
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действий компаний на макроуровне. Од-
нако сложно отделить ее характеристики 
и рекомендации от характеристик и реко-
мендаций других форм организации и вза-
имодействия (например, сетей, платформ, 
сложных рынков). Более того, агрегиро-
ванное сообщество имеет тенденцию со-
средотачиваться на общем управлении и 
развитии сообществ с ограниченным по-
ниманием специфики создания стоимости 
отдельной компанией. Концепт данной 
структуры экосистемы не учитывает важ-
ность взаимозависимости между компани-
ями и видами их деятельности с учетом 
множества нелинейных взаимодействий, 
которые иногда приводят к неожиданным, 
непропорциональным последствиям.

Иной подход, который условно можно 
назвать «экосистема как конфигурация 
взаимодействий участников платформы», 
представляет собой существенное дополне-
ние к традиционной трактовке экосистемы 
как сообществу ассоциированных субъек-
тов, сформированному для взаимозави-
симого создания ценности на платформе. 
Он начинается с идеи совместного созда-
ния ценности и направлен на определение 
множества субъектов, которым необходи-
мо взаимодействовать, чтобы реализовать 
эту цель. В данном контексте можно дать 
следующую трактовку понятия: экосисте-
ма определяется структурой согласования 
интересов комплементарного состава ком-
паний, с которым необходимо взаимодей-
ствовать, чтобы главное ценностное пред-
ложение было реализовано. Приведенное 
определение указывает на наиболее и наи-
менее актуальные компоненты конструкта 
взаимодействий, а также на суть четырех 
его ключевых элементов и их значение: 
структуру согласования, комплементарное 
взаимодействие, набор компаний и ценност-
ное предложение.

Суть первой компоненты заключается 
в  том, что в процессе интеграции участни-
ки экосистемы определяют позиции каж-
дого, а  также содержание, векторы и  силу 
потоков активности между ними. Согласо-
вание  — это степень взаимного согласия 
между участниками относительно этих 
позиций и  потоков. У разных участников 
может быть обнаружено разное понимание 
конечных результатов, что свидетельствует 
о различии между участием и согласован-
ностью. Успешной будет экосистема, в ко-
торой все участники удовлетворены своим 

положением (которая достигает, по крайней 
мере временно, равновесия).

Таким образом, согласованность отно-
сится не только к совместимым стимулам 
и  мотивам, но и ставит вопрос о понима-
нии субъектом конфигурации и алгорит-
ма своей деятельности в данной системе 
с учетом определенной роли. В контекстах, 
где другие участники не нуждаются в со-
гласовании  — либо потому, что партнеры 
не нужны для создания ценности основной 
компании, либо потому, что они уже со-
гласованы и  не  нуждаются в изменениях 
(например, в случае внедрения дополни-
тельного продукта в существующую цепочку 
поставок; в случае двустороннего обмена, 
где роли покупателя и поставщика ясны 
и  приняты)  — отсутствует необходимость 
в использовании логики экосистемы. Ины-
ми словами, если экосистема является ла-
тентной, как в  большинстве классических 
примеров конкурентной стратегии, осно-
ванной на продуктах, ее можно игнориро-
вать до тех пор, пока условия не изменятся 
и  согласование участников (новых или су-
ществующих) снова не станет проблемой.

Суть второй ключевой компоненты — 
«комплементарное взаимодействие» — 
определяется тем, что экосистема по сво-
ей сущности является многосторонней 
и комплементарной. Это означает наличие 
не только множества разнообразных участ-
ников, но и набора взаимодополняющих от-
ношений и взаимодействий, которые нельзя 
разложить на совокупность двусторонних 
взаимодействий. В научной литературе на-
коплена богатая лексика для обсуждения 
двусторонних отношений, от  рыночных 
и  иерархических решений, лежащих в ос-
нове экономики транзакционных издержек, 
до современных уточнений относительно 
реляционных контрактов. Многосторон-
ность, которую можно разложить по ли-
ниям прямых и косвенных связей, также 
не требует экосистемного подхода. Чтобы 
конструкция экосистемы имела определен-
ную ценность, необходимо, чтобы между 
компаниями и отношениями происходило 
критическое взаимодействие (пересечение). 
Многосторонняя взаимозависимость, ко-
торую можно разложить на  совокупность 
двусторонних отношений, не требует новой 
конструкции.

Сущность третьей компоненты — «набор 
партнеров» — предусматривает то, что со-
став ассоциированных субъектов экосисте-
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мы должен быть необходимым и достаточ-
ным, он четко определен и ограничен по-
ставленной целью, задачами и ценностным 
предложением. У разных участников могут 
быть разные планы и представления от-
носительно этого вопроса. Таким образом, 
определение не означает нечто полное, не-
изменное или неоспоримое; скорее, оно оз-
начает, что участвующие субъекты на плат-
форме преследуют общие цели по созданию 
ценности с учетом их индивидуальности. 
В итоге цель может быть и достигнута, и не 
достигнута. Определяющим признаком для 
компаний служит то, что они являются 
участниками, от вклада каждого из кото-
рых зависит реализация общего и  одно-
временно индивидуального ценностного 
предложения, независимо от  того, имеют 
они прямые связи с основной компанией 
или не имеют.

Суть четвертой компоненты — «условия 
реализации ценностного предложения» — 
проявляется в том, что одним из базовых 
элементов определения экосистемы как кон-
фигурации взаимодействий ассоциирован-
ных субъектов служит ценностное предло-
жение, и проблема заключается в выполне-
нии комплекса действий, необходимых для 
его реализации. Сосредоточение внимания 
на ценностном предложении, то есть обе-
щанной выгоде, которую должна получить 
компания, в отличие от того, что она должна 
предоставить экосистеме, естественным об-
разом расширяет границы анализа и вклю-
чает в себя партнеров. Акцент на формах 
и методах реализации поставленной цели 
требует от партнеров достижения высокого 
уровня координации взаимодействий.

В обратном порядке это позволяет рас-
смотреть степень расхождения в том, как 
экосистема может поддерживать и обеспе-
чивать обещанную ценность. Поскольку раз-
ные участники могут иметь разные взгляды 
на результаты реализации поставленной це-
ли, анализ экосистемы должен учитывать не 
только расхождение в интересах (традици-
онные представления о конкуренции и рас-
пределении ценности), но и расхождение 
во взглядах (ожидания создания ценности 
и распределения ценности между ними). 
Это определение ставит ценностное пред-
ложение в основу экосистемы, поскольку 
оно определяет ее эндогенные границы. 
В  определении отведена центральная роль 
структуре согласования: один и тот же на-
бор участников, структурированный в двух 

разных конфигурациях, составляет две раз-
ные экосистемы.

Итак, фундамент деятельностного под-
хода к структуре экосистем составляют 
четыре базовых элемента. В совокупности 
они характеризуют конфигурацию действий 
и  участников платформы, необходимых 
и  достаточных для реализации ценностно-
го предложения:

– основные виды деятельности, опреде-
ляющие отдельные двусторонние взаимо-
действия, которые необходимо предпринять 
для реализации сформированного ценност-
ного предложения;

– интегрированные на платформе субъек-
ты (отдельные компании, сети, союзы и дру-
гие объединения). При этом один субъект 
может выполнять несколько строго опре-
деленных действий; и наоборот, несколько 
участников могут выполнять одно действие;

– позиции, которые определяют роль 
и  место каждого участника в потоке взаи-
модействий на платформе, характеризуют 
содержание и последовательность, алгоритм 
этих взаимодействий;

– правила, которые определяют принци-
пы, формы и виды взаимоотношений между 
компаниями на платформе. Их содержатель-
ный спектр широк: относительно матери-
альных средств, обмена информацией, от-
носительно сфер влияния, обмена опытом, 
денежных средств и др. Эти взаимодействия 
не обязательно должны иметь прямую связь 
с лидирующей компанией.

Ввиду разных исходных позиций иссле-
дователей [2; 3; 4; 10] экосистема, сфоку-
сированная на ассоциированных субъектах, 
и экосистема, сфокусированная на взаимос-
вязанных функциях, их деятельности, раз-
личаются в подходе к пониманию смысла 
указанных четырех элементов. В контексте 
подхода аффилированности к экосистеме 
ключевые позиции выведены из ссылок на 
то, что приводит к таким формам органи-
зации экономической деятельности, как 
платформы, сети, сложные рынки. Для де-
ятельностного подхода взаимосвязи следу-
ют из требований согласования комплемен-
тарных взаимодействий, которые приводят 
к  пониманию позиций каждого участника 
в  общей схеме создания стоимости.

Изложенные две точки зрения следуют 
противоположным направлениям страте-
гического построения: подход экосистемы 
как аффилированности начинается с субъ-
ектов (обычно определяемых их связями 
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с центральной компанией), рассматривает 
связи между ними и заканчивается воз-
можными ценностными предложениями, 
которые экосистема может генерировать. 
В отличие от этого, взгляд на экосистему как 
конфигурацию взаимодействий начинается 
с ценностного предложения, рассматривает 
действия, необходимые для его реализации, 
и заканчивается участниками, для которых 
важно согласовать цели, задачи, мотивы, 
ожидания и действия, чтобы достичь по-
ставленной цели посредством синергетиче-
ского эффекта.

От поставленной цели зависит, какой 
подход будет более целесообразным для 
конкретной платформы. Однако следует от-
метить, что подход аффилированности, при-
надлежности компаний к платформе, ори-
ентирован преимущественно на их прямую, 
непосредственную взаимосвязь с целевой, 
центральной компанией платформы. Про-
цессный, функциональный подход к пони-
манию экосистемы как системы взаимодей-
ствий, расширяет стратегический взгляд на 
спектр субъектов и их видов деятельности, 
которые только опосредованно координиру-
ются компанией-организатором платформы.

Описанные четыре компоненты характери-
зуют и стратегию ожидаемого создания цен-
ности в комплементарном сотрудничестве, 
которое является экосистемой. В  традици-
онных отраслях экономики большая часть 
экосистемы в течение продолжительного 
периода находится в скрытом состоянии. 
Действия, действующие лица, позиции и 
связи стабильны; если и происходят незна-
чительные изменения, то они наблюдаются 
на уровне отдельных участников или диад 
(например, новые продукты, запускаемые по 
установленным каналам; соперничество меж-
ду участниками, занимающими одни и  те 
же позиции), и не влияют на структурное 
согласование многосторонних позиций. В та-
ких условиях экосистема воспринимается 
как стабильная, рутинно функционирующая 
система. В случае, если инновации требу-
ют изменения конфигурации этих элемен-
тов, экосистема становится нестабильной, 
а рассмотрение ее динамики  — критически 
важным для разработки и понимания пер-
спектив дальнейшего развития.

Обсуждение

Цифровизация современной экономики 
дает возможность кардинального преоб-

разования всех ее сфер и отраслей [3; 7; 
10; 11]. Основной бизнес-моделью новой 
организации экономической деятельности 
выступает их платформизация, интеграция 
компаний в экосистемы [2; 3; 4]. В теории 
и практике управления модели платформ 
приоритеты в процессе их структурирова-
ния всё еще находятся на ранней стадии 
обсуждения и  систематизации [3; 4; 10]. 
Результаты нашего исследования, то есть 
вклад в развитие существующих, часто аль-
тернативных подходов [3; 4; 10], отвечают 
на вопрос о выборе оптимальной структуры 
платформ с учетом разных точек зрения, 
сфокусированных на различных аспектах, 
и подтверждают, что концептуальный про-
бел в этой области может помочь закрыть 
признание и применение концепта экоси-
стем, сформированного на базе конфигу-
рации взаимодействий ассоциированных 
субъектов. Это позволит исследователям 
[3; 4; 6; 8] и бизнес-практикам [1; 7; 9; 11] 
внести определенную ясность в  ряд про-
блем структурирования платформ. 

Выводы

В настоящем исследовании в соответствии 
с поставленными целью и задачами по-
средством анализа и оценки существую-
щих подходов к структуре экосистем пред-
ставлен концепт экосистемы как конфи-
гурации взаимодействий ее участников. 
Предложены его основные компоненты 
с точки зрения взаимодействий субъектов, 
а также кратко сформулированы выводы, 
необходимые для выявления потенциаль-
ных прорывных инновационных возмож-
ностей организаторов платформ в  этой 
сфере.

В отличие от предшествующих подхо-
дов к конструкту экосистем как сообще-
ству ассоциированных субъектов, который 
является фундаментом функционирования 
существующих компаний, секторов и от-
раслей экономики за счет совершенство-
вания операционных и рыночных показа-
телей предсказуемыми путями, трактовка 
экосистемы как конфигурации взаимодей-
ствий участников позволяет формировать 
новые бизнес-модели, трансформировать 
конкурентные стратегии, сосредоточить 
внимание на ценностно ориентированных 
ключевых компетенциях компаний, сниже-
нии сложности и цены цепочки создания 
стоимости.
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Практическая значимость исследования 
заключается и в том, что в большинстве 
секторов и отраслей российской экономики 
произошел или происходит переход к циф-
ровым технологиям с глубокими послед-
ствиями для их собственников, менедже-
ров и  персонала. И, благодаря экосисте-
мам, компании обладают преимуществом 
рекомбинировать свои ресурсы, а также 
развивать динамические возможности, 
адаптируясь к  новой экономической ре-
альности.

Исследование системы взаимодействий, 
составляющей основание деятельности ас-
социированных субъектов по созданию об-
щих ценностей, дает возможность рассма-
тривать новые исследовательские вопросы 
в сравнении с результатами ранее прове-
денных исследований [2; 3; 4; 5; 10]. Они 
варьируются от макроуровня, позволяя 
определять границы отрасли и экосисте-
мы, варианты консолидации конкурентной 
динамики на нескольких уровнях взаимо-
действия, до микроуровня, где становится 
возможным определить, как на восприятие 
риска влияет появление новых партнеров; 
как осуществление полномочий компаний 
изменяется в условиях, если внутренние 
партнеры (в  рамках организационной ие-
рархии) взаимодействуют с внешними (вне 
формального контроля).

Ограниченный, но множественный и ком-
плементарный набор участников, составля-
ющих экосистему, порождает новые компро-
миссы, влияющие на характер ее стратегии. 
Такие компромиссы относятся не только 
к  взаимоотношениям центральной компа-
нии и ее прямых партнеров (традиционным 
дуальным отношениям), но и к взаимоотно-
шениям второго, третьего уровня, прямых 
партнеров и их собственных партнеров, 
с которыми центральная компания может не 
иметь прямых отношений. Это значительно 
расширяет границы рассмотрения вопро-
са о создании и внутреннем распределении 
стоимости до проблемы распределения стои-
мости в более широкой многоуровневой эко-
системе, и о том, в какой мере компромисс 
может быть рассмотрен как стратегический 
рычаг в построении и функционировании 
экосистемы.

Признание и применение концепта при-
оритетности конфигурации взаимодействий 
ассоциированных субъектов с учетом их со-
гласованности ставит новые вопросы, даже 
если сосредоточить внимание на дуальных 
отношениях. Один из перспективных ис-
следовательских вопросов, существующий 
в контексте сравнения с имеющимися ре-
зультатами исследований, — управление 
компаниями в рамках платформы не только 
с точки зрения лидера, но и с точки зрения 
последователя. На сетевом уровне выявле-
ны наиболее значимые открытые вопросы 
о координации и логике управления эко-
системой.

Помимо новых теоретических вопросов, 
выбор оптимального конструкта экосистемы 
открывает новые эмпирические возможно-
сти. Множество отношений внутри взаимо-
зависимых структур порождает множество 
подходов к уточнению характеристик из-
мерения основных элементов конструктов, 
таких как производительность, инвестиции 
и потенциал. Одновременно они актуализи-
руют проблему сбора и обработки данных 
о более широком, многоуровневом наборе 
участников, чем в традиционных стратеги-
ческих исследованиях. Кроме того, понима-
ние сложной структуры экосистем может по-
требовать более глубокого знания контекста. 
Однако эти инвестиционные потребности 
уравновешиваются перспективной возмож-
ностью для развития новых идей и продук-
тивного пересмотра устоявшихся мнений.

Экосистемы, как механизмы совместного 
создания ценностей на платформах, будут 
стремительно распространяться и в даль-
нейшем. Но определить, в каких случаях 
экосистемный подход приносит ценность, 
позволяет ясность в том, в каких случаях он 
не приносит ценности. Решающее значение 
при этом имеет прежде всего четкий набор 
определений, концепций, взаимоотношений 
и ограничений. Представленные элементы 
подхода, реализуемого в виде «экосистемы 
как конфигурации взаимодействий субъ-
ектов», вносят существенный вклад в до-
стижение в дальнейшем прогресса в такой 
важной конструкции, где возможности для 
дальнейших исследований в этом направле-
нии не ограничены.
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Аннотация

Цель. На основе разработанных положений общетеоретического характера сформировать 
практические рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности предприятий 
ресторанного бизнеса Республики Крым.

Задачи. С учетом анализа существующих трактовок сформулировать авторское определение 
конкурентоспособности предприятия ресторанного бизнеса, выявив его ключевые характе-
ристики; изучить факторы, воздействующие на уровень конкурентоспособности предприятий 
исследуемой сферы деятельности; разработать теоретико-методические положения оценки 
комплексного показателя; провести апробацию разработанной модели оценки на примере 
предприятий ресторанного бизнеса Республики Крым.

Методология. В процессе исследования использован широкий спектр таких общенаучных 
методов, как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналитический метод, метод экспертных 
оценок, группировка, сравнительный анализ, моделирование и абстрагирование.

Результаты. Конкурентоспособность предприятий ресторанного бизнеса представляет собой 
относительную характеристику, находящуюся в зависимости от конкурентоспособности пре-
доставляемой услуги и конкурентного потенциала ресторана, обозначающую его способность 
выдерживать конкуренцию без ущерба для окружения в рамках определенного сегмента 
рынка и времени. На исследуемый комплексный показатель наиболее весомое влияние ока-
зывают следующие группы факторов внешнего воздействия: экономические, политико-право-
вые, технологические, социокультурные, экологические, санитарно-эпидемиологическая си-
туация. Преимущественно негативное воздействие в анализируемом периоде данных факто-
ров может быть нейтрализовано действенной системой управления конкурентоспособностью 
организаций, базирующейся на определенной модели оценки достигнутого уровня конкурен-
тоспособности. Автором статьи представлен алгоритм оценки и методика расчета уровня 
конкурентоспособности, установлена градация конкурентного статуса предприятий ресторан-
ного бизнеса в зависимости от числового значения искомого комплексного показателя. На при-
мере функционирующих предприятий Республики Крым проведена оценка уровня конкурен-
тоспособности и сформулирован комплекс предложений по укреплению текущего конкурент-
ного статуса на рынке услуг общественного питания.

Выводы. К критериям конкурентоспособности современных организаций ресторанного бизне-
са можно отнести несколько основных компонентов: качество предоставляемых услуг, эффек-
тивность осуществляемой маркетинговой деятельности, финансовое положение организации, 
характеристики рыночного положения ресторана. Поскольку наибольшее воздействие на зна-
чение итогового комплексного показателя оказывают качественные параметры деятельности 
предприятий ресторанного бизнеса, основополагающим направлением повышения конкурен-
тоспособности выступает нивелирование так называемого потребительского расхождения. При 
этом перечень мероприятий для того или иного предприятия можно установить по итогам 
комплексной оценки уровня конкурентоспособности путем анализа значений его составляющих.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, предприятия ресторанного бизнеса, управление, 
модель оценки, показатель, фактор
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Competitiveness of modern restaurant business enterprises

Alena А. Antonova
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia, antonova.alena0909@yandex.ru

Abstract
Aim. Based on the developed general theoretical provisions, the presented study aims to for-
mulate practical recommendations for increasing the competitiveness of restaurant business 
enterprises in the Republic of Crimea.

Tasks. Based on the analysis of existing interpretations, the author formulates an original 
definition of the competitiveness of a restaurant business enterprise and identifies its key char-
acteristics; investigates factors affecting the competitiveness of enterprises in the examined 
field; develops theoretical and methodological provisions for assessing the composite indicator; 
tests the developed assessment model on restaurant business enterprises in the Republic of 
Crimea.

Methods. This study uses a wide range of general scientific methods such as analysis and syn-
thesis, induction and deduction, analytical method, expert assessment method, grouping, com-
parative analysis, modeling, and abstractionn.

Results. The competitiveness of restaurant business enterprises is relative and depends on 
the competitiveness of the provided services and the competitive potential of the restaurant, 
indicating its ability to withstand competition without compromising the environment 
within a certain market segment and time. The following groups of external factors have 
the most significant effect on the examined composite indicator: economic, political and 
legal, technological, socio-cultural, environmental, sanitary and epidemiological situation. 
The predominantly negative impact of these factors during the analyzed period can be neu-
tralized by an effective organizational competitiveness management system based on a cer-
tain model for assessing the achieved level of competitiveness. The author proposes an as-
sessment algorithm and a methodology for calculating the level of competitiveness, defines 
a scale of the competitive status of restaurant business enterprises depending on the nu-
merical value of the target composite indicator. Through the example of enterprises operat-
ing in the Republic of Crimea, the level of competitiveness is assessed and several proposals 
to strengthen the current competitive status in the public catering services market are 
formulated.

Conclusions. The criteria of competitiveness of modern restaurant business organizations include 
the following major components: the quality of services, the effectiveness of marketing activi-
ties, the organization's financial state, and the restaurant's market position. Since the qualita-
tive parameters of the activities of restaurant business enterprises have the strongest impact 
on the final composite indicator, mitigating the so-called consumer discrepancy is the funda-
mental direction for increasing competitiveness. That said, a list of measures for a particular 
enterprise can be determined based on the results of a comprehensive assessment of the com-
petitiveness level by analyzing the values of its components.

Keywords: competition, competitiveness, restaurant business enterprises, management, assessment model, 
indicator, factor

For citation: Antonova A.A. Competitiveness of modern restaurant business enterprises. Ekonomika i up-
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С учетом особенностей развития современ-
ных рыночных отношений одной из главных 
характеристик, используемых для анализа 
эффективности деятельности хозяйствую-
щих субъектов, является достигнутый уро-
вень конкурентоспособности. Данный ком-
плексный показатель можно считать опре-
деляющим в рамках расширения масштабов 
хозяйственной деятельности, стабильного 
в динамике наращивания финансово-эко-

номических показателей и формирования 
устойчивого положения предприятия отно-
сительно его конкурентов. Произошедшая 
переориентация в отечественной экономике 
с преимущественно промышленного произ-
водства на сферу услуг в качестве важной 
сферы экономического развития и отрасли 
народного хозяйства выделяет общественное 
питание. Данная сфера относится к одной 
из наиболее привлекательных отраслей для 
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предпринимательской деятельности ввиду 
быстрой оборачиваемости капитала, высо-
кой рентабельности, что, в свою очередь, 
обу словливает усиление конкуренции меж-
ду предприятиями общепита [1, с. 54].

В допандемийный период рынок ресторан-
ных услуг развивался стремительными тем-
пами, наращивая как объёмы деятельности 
за счет растущего числа подобных заведений, 
так и сумму среднего чека. Тем не менее, 
как и многие другие отрасли отечественной 
экономики, «ресторанная индустрия сильно 
пострадала и пережила внезапный крах» [2, 
с. 109] в связи с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19. Несмотря на 
пагубное воздействие внешних факторов, 
предприятия общественного питания, рас-
полагающие устойчивыми конкурентными 
преимуществами, смогли преодолеть труд-
ности организационно-экономического ха-
рактера. Сложившейся ситуации на рынке 
услуг общественного питания свойственны 
такие особенности: выходят новые игроки, 
считающие, что кризис — это время воз-
можностей; рынок переформатируется, про-
исходит смешение форматов, конкуренция 
обостряется [3, с. 169].

В целях достижения весомых результа-
тов в конкурентной борьбе существенную 
роль для предприятий ресторанного бизнеса 
играет организация работы действенной си-
стемы управления конкурентоспособностью, 
построение модели оценки, представляю-
щей собой отправную точку исследований. 
Несмотря на наличие большого числа ра-
бот, рассматривающих различные аспекты 
управления конкурентоспособностью, до сих 
пор не выработано единого представления 
среди ученых-экономистов о сути этого эко-
номического термина. Понятие «конкурен-
тоспособность» применяется различными 
учеными как абстрактный аналог свойств 
качества, эффективности, экономической 
безопасности, ресурсообеспеченности. 

Четкое и однозначное определение конку-
ренции представлено в Федеральном законе 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О  защите 
конкуренции»: это — «соперничество хо-
зяйствующих субъектов, при котором само-
стоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возмож-
ность каждого в одностороннем порядке воз-
действовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рын-
ке» [4]. В отношении определения катего-
рии конкурентоспособности в отечественной 

литературе находят отражение две противо-
положные позиции: релятивистская и по-
веденческая. 

Первая позиция свидетельствует о том, 
что универсального определения конкурен-
тоспособности быть не может, поскольку 
в данном случае его содержание всецело 
зависит от так называемого носителя кон-
курентоспособности (объекта, субъекта, 
предмета). Речь идет об излишне широком 
толковании понятия конкурентоспособ-
ности, приводящем к его использованию 
не  по  своей сути [5, с. 18–19]. Действи-
тельно, в литературных источниках можно 
обнаружить определения конкурентоспособ-
ности, трактуемые по отношению к  норма-
тивно-правовым актам, культурам и идеям, 
стратегиям, компетенциям, программам 
и  т. д. Последователи релятивистской по-
зиции исследуют сущность конкурентоспо-
собности предприятия в обособленном виде 
по отношению к конкуренции как к опре-
деленной характеристике рынка.

Напротив, последователи поведенческого 
подхода представляют конкурентоспособ-
ность буквально, то есть как способность 
к конкуренции (без отождествления данных 
экономических терминов), четко обозначая 
суть данного понятия. Так, И. Ф. Емелья-
нова пишет, что конкуренция является дви-
жущей силой формирования конкурентных 
преимуществ предприятия, служит основой 
формирования и проявления конкуренто-
способности и конкурентоустойчивости 
предприятия [6, с. 79]. Таким образом, если 
исследователь не в состоянии определить 
тесную взаимосвязь конкурентоспособности 
анализируемого объекта с процессом кон-
куренции как таковым, то и нет оснований 
рассматривать предмет исследования в ка-
честве определения конкурентоспособности.

По отношению к трактовке конкурен-
тоспособности предприятий различных 
сфер деятельности в научной литературе 
получили распространение определения, 
акцентирующие внимание на нескольких 
альтернативных моментах: имеющихся 
характеристиках внутренней среды пред-
приятия, первоочередной необходимости 
удовлетворения потребностей клиентов, 
отождествлении понятия с конкурентоспо-
собностью продукции (услуги), сравнении 
с конкурентами. Отсутствие общепринятого 
подхода к трактовке конкурентоспособности 
предприятия не является следствием поис-
ка несуществующей способности, а говорит 
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о  многогранности и комплексности иссле-
дуемой экономической категории [7, с. 42].

Применительно к исследованию конку-
рентоспособности предприятий ресторанно-
го бизнеса нельзя не учитывать тот факт, 
что, согласно действующим нормативным 
документам, данные организации относятся 
к предприятиям общественного питания, 
«предоставляющим потребителю услуги 
по  организации питания и досуга или без 
досуга, с широким ассортиментом блюд 
сложного изготовления, включая фирмен-
ные блюда и изделия, алкогольных, про-
хладительных, горячих и других видов 
напитков, кондитерских и хлебобулочных 
изделий, покупных товаров» [8]. Трактовать 
конкурентоспособность при этом целесо-
образно как относительную характеристи-
ку, находящуюся в зависимости от конку-
рентоспособности предоставляемой услуги 
и конкурентного потенциала ресторана, 
в частности обозначающую его способность 
выдерживать конкуренцию без ущерба для 
окружения в рамках определенного сегмен-
та рынка и времени. 

Представленное определение имеет ряд 
преимуществ: объединяет характеристику 
результативности операционной деятель-
ности предприятия ресторанного бизнеса 
с учетом базового воздействия микроуровня 
(товарного уровня) конкурентоспособности; 
задает определенные «рамки» для обосно-
ванного повышения конкурентоспособности 
с учетом обязательности выполнения нор-
мативно-правовых, санитарно-эпидемиоло-
гических и иных требований; делает акцент 
на относительности получаемых результатов 
оценки конкурентоспособности конкретного 
предприятия ресторанного бизнеса; учиты-
вает параметр динамичности как один из 
главных составляющих сущности конкурен-
тоспособности.

Для повышения уровня конкуренто-
способности предприятиям ресторанного 
бизнеса необходимо достижение высоких 
конкурентных позиций за счет разработки 
действенного организационно-управленче-
ского механизма, способствующего разви-
тию всех аспектов деятельности организа-
ции. Если рассматривать процесс управле-
ния конкурентоспособностью предприятием 
ресторанного бизнеса упрощенно, можно 
выделить несколько ключевых компонен-
тов: проведение оценки достигнутого уров-
ня конкурентоспособности; выбор целевых 
ориентиров в управлении предприятием 

в  рамках повышения его конкурентоспо-
собности; разработка конкурентной стра-
тегии, учитывающей особенности внешней 
среды и  внутренней среды функциониро-
вания предприятия; разработка тактиче-
ских программ по отдельным направлениям 
развития конкурентных преимуществ пред-
приятия; реализация принятых решений 
по основным направлениям работы (к ним 
относятся планирование, организация, ко-
ординация, учет, контроль и т. д.).

Описанный процесс является цикличным, 
а в основе управления конкурентоспособ-
ностью находится соответствующая модель 
оценки достигнутого уровня конкурентоспо-
собности организации ресторанного бизнеса. 
Несмотря на исключительную значимость 
разработки подобного рода модели, как по-
казал проведенный анализ литературных 
источников, сегодня отсутствует общепри-
знанная модель оценки конкурентоспособ-
ности предприятий сферы общественного 
питания. Распространенным базисом оцен-
ки конкурентоспособности предприятий вы-
ступает расчет показателей эффективности 
использования ресурсов предприятия [9], 
оценка инвестиционной привлекательности 
[10], построение многоугольника конкурен-
тоспособности [11], применение SWOT-
анализа [12] либо использование сочета-
ния выше обозначенных компонент [13]. 
Становится очевидным, что при наличии 
разнообразных вариантов методик оценки 
и примеров апробации на базе предприятий 
различных сфер деятельности, недостаточно 
внимания уделено общетеоретическим по-
ложениям и алгоритму оценки конкурен-
тоспособности предприятия.

Основные элементы разработанной орга-
низационно-экономической модели оцен-
ки конкурентоспособности предприятия 
ресторанного бизнеса можно представить 
в виде последовательности выполняемых 
действий, как видно на рисунке 1. Отправ-
ной точкой настоящего исследования слу-
жит установление факторов, формирующих 
определенный уровень конкурентоспособ-
ности организации.

С учетом исследования тенденций раз-
вития отрасли можно утверждать, что на-
блюдается преимущественно негативное 
воздействие факторов внешнего окружения 
на уровень конкурентоспособности предпри-
ятий ресторанного бизнеса, как показано 
на рисунке 2. Решение данных проблем раз-
вития отрасли в большей степени зависит 
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Рис. 1. Организационно-экономическая модель оценки конкурентоспособности предприятия 
ресторанного бизнеса

Fig. 1. Organizational and economic model for assessing the competitiveness  
of a restaurant business enterprise

Источник: составлено автором.

от деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. Зада-
чей субъектов хозяйствования выступает 
формирование благоприятных факторов 
внутренней среды для развития конкурент-
ного потенциала. Обоснование высокого ли-
бо низкого уровня конкурентоспособности 
предприятий целесообразно искать в  их 
индивидуальных микрохарактеристиках 
[14, с. 333]. К последним можно отнести 
комплекс ресурсных, управленческих, ры-
ночных и структурных факторов конкурен-
тоспособности ресторанов [15, с. 80–81].

Первоочередная задача — обеспечение 
адаптивности деятельности, то есть способ-
ности оперативной реакции предприятия на 
изменения рыночной ситуации, основанной 
на качественной модели оценки фактиче-
ского уровня конкурентоспособности. Если 

учесть, что движущей силой исследования 
проблем управления конкурентоспособно-
стью служит выявление резервов повы-
шения данного относительного показателя 
в  рамках деятельности функционирующих 
предприятий, важной задачей выступает 
выбор базы сравнения. Так, для апробации 
предложенной качественной модели оценки 
конкурентоспособности нами выбраны три 
ресторана-конкурента, которые расположены 
в Севастополе: “The Дверь Cocktails & Food” 
(площадь Нахимова, д. 5), «Кьюбар» (ул. Ле-
нина, д. 8) и «Оранжерея» (ул. Очаковцев, 
д. 21). Все они — рестораны первого клас-
са, сопоставимы по масштабам деятельности 
и  специализируются в основном на блюдах 
европейской, итальянской и японской кухни.

Не менее значимым аспектом в рамках 
обеспечения объективности получаемых ре-
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Рис. 2. Ключевые факторы внешней среды, воздействующие на конкурентоспособность предприятия 
ресторанного бизнеса

Fig. 2. Key environmental factors affecting the competitiveness of a restaurant business enterprise

Источник: составлено автором на основе [1; 2; 3; 12; 14; 15].

зультатов оценки служит научно обоснован-
ный выбор частных показателей, определя-
ющих конкурентоспособность предприятий 
общественного питания. В данном случае 
отсутствует единство мнений ученых-эко-
номистов, занимающихся вышеуказанной 
проблематикой: в качестве основополагаю-
щих рассматривается перечень сугубо фи-
нансовых показателей [16, с. 104]; балльные 
оценки, характеризующие цены, качество 
продукции, интерьер, обслуживание [17, 
с.  41]; индексы удовлетворенности потре-
бителей, эффективности бизнес-процес-
сов и  стратегического позиционирования 
на  рынке [18, с. 37]. 

С точки зрения возможности практиче-
ской реализации, по нашему мнению, це-
лесообразно использовать метод эксперт-
ных оценок, ориентированный на получение 
приемлемо достоверных результатов за счет 
высокого уровня компетентности экспер-
тов. Безусловно, этому методу присущ ряд 
существенных недостатков (субъективизм 
оценок, сложность в обработке больших мас-
сивов информации и т. д.). Однако в случае 
проведения оценки конкурентоспособности 
предприятия экспертный метод является 
безальтернативным. Так, рассматриваемая 
проблема характеризуется высоким уровнем 
сложности, недостаточностью информации 
расчетного характера, невозможностью пол-

ной математической формализации процес-
са решения. Одним из наиболее простых 
и в то же время подходящих для оценки 
значимости отдельных показателей анали-
зируемой модели является способ непосред-
ственной балльной оценки. Представляется 
возможным не только ранжировать (упоря-
дочить) отдельные качественные и  количе-
ственные показатели конкурентоспособно-
сти, но и определить так называемый вес 
либо их весовую характеристику.

С целью выполнения требования обе-
спечения высокого уровня компетентности 
в качестве респондентов избраны высококва-
лифицированные специалисты экономиче-
ского профиля по исследуемой группе пред-
приятий ресторанного бизнеса. Экспертам 
предложено выбрать ключевые показатели 
конкурентоспособности и ранжировать их 
путем назначения бальной оценки. Итоговые 
результаты индивидуальной бальной оценки 
экспертов позволили составить перечень наи-
более значимых показателей по отношению 
к  конкурентоспособности предприятий ре-
сторанного бизнеса, как видно из таблицы 1. 

Уточним, что показатели блока, характе-
ризующего качество предоставляемых услуг, 
как и их численное значение, сформированы 
за счет использования метода экспертных 
оценок. Только в данном случае, наряду 
с сотрудниками ресторана, в анкетировании 
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Таблица 1
Результаты экспертного анализа показателей конкурентоспособности предприятий 

ресторанного бизнеса
Table 1. Results of expert analysis of the competitiveness indicators of restaurant business enterprises

Объекты ранжирования Общая сумма 
баллов

Результирующий  
ранг показателя

Весомость  
показателя

1. Комплексный показатель качества продукции  
и предоставляемых услуг

634 1 0,321

2. Показатели блока, характеризующего рыночное 
положение субъекта хозяйствования

517 – 0,262

2.1. Индекс уровня цен 262 2 0,133
2.2. Коэффициент занимаемой доли рынка 255 3 0,129
3. Показатели блока, характеризующего эффектив-
ность маркетинговой деятельности

500 – 0,253

3.1. Коэффициент имиджа ресторана 180 5 0,091
3.2. Коэффициент рентабельности продаж 174 6 0,088
3.3. Коэффициент эффективности рекламной  
деятельности

146 7 0,074

3. Показатели блока, характеризующие финансовое 
положение ресторана

324 – 0,164

3.1. Коэффициент абсолютной платежеспособности 182 4 0,092
3.2. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств

142 8 0,072

Источник: составлено автором.

принимали участие существующие и потен-
циальные клиенты. Наибольший удельный 
вес в общей структуре значимости получи-
ли ряд качественных показателей: качество 
приготовленных блюд, время обслуживания 
(скорость доставки), разнообразие меню, уро-
вень общения с клиентом, индивидуальное 
обслуживание, атмосфера (чистота, уют), 
дизайн ресторана, предоставляемая развле-
кательная программа. Объективность полу-
ченных данных подтверждается расчетными 
значениями коэффициента конкордации и 
критерия Пирсона, значительно превышаю-
щих установленные нормативные значения.

В соответствии с предложенным алго-
ритмом следующим этапом является про-
ведение комплексного анализа частных 
показателей конкурентоспособности. Име-
ется в виду определение основных блоков 
групповых показателей, характеризующих 
состояние различных подсистем в рамках 
осуществляемой хозяйственной деятельно-
сти предприятием ресторанного бизнеса. 
Исходя из полученных результатов эксперт-
ной оценки, обобщенно можно выделить две 
группы показателей, находящихся в единой 
системе, образующей общую цепочку взаи-
мосвязей и взаимозависимостей по отноше-
нию к конкурентоспособности предприятия 
ресторанного бизнеса: показатели, ориен-
тированные на эффективное использование 

внутреннего потенциала развития рестора-
на (блоки показателей, характеризующих 
качество предоставляемых услуг, эффек-
тивность осуществляемой маркетинговой 
деятельности и финансовое положение ор-
ганизации); группа показателей, характе-
ризующих внешнее воздействие на уровень 
конкурентоспособности (характеристики за-
нимаемого положения на рынке).

Таким образом, в составленной модели 
оценки каждый из анализируемых блоков 
представляет собой относительно обособлен-
ную систему качественных и количествен-
ных показателей, из которой, в свою оче-
редь, формируются синтетические показате-
ли. В результате представлена комплексная, 
обобщенная характеристика конкурентоспо-
собности предприятия общественного пита-
ния. Правильное определение причинно-
следственных связей аналитических и син-
тетических показателей позволяет выявлять 
«слабые места» функционирования, то есть 
резерв повышения конкурентоспособности 
предприятия ресторанного бизнеса.

Уровень конкурентоспособности (Кп) опре-
деляется по формуле: 

 

,   (1)
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Таблица 2
Определение конкурентного статуса организации ресторанного бизнеса в зависимости  

от числового значения показателя конкурентоспособности
Table 2. Determining the competitive status of a restaurant business organization depending  

on the numerical value of the competitiveness indicator

№ 
п/п Характеристика предприятия ресторанного бизнеса Диапазон расчетных значений уровня 

конкурентоспособности предприятия

1 Абсолютно конкурентоспособная организация 0,99–1,00
2 Конкурентоспособная организация ресторанного бизнеса  

в долгосрочном периоде
0,83–0,98

3 Конкурентоспособная организация в среднесрочном периоде 0,67–0,82
4 Относительно конкурентоспособное предприятие 0,51–0,66
5 Неконкурентоспособное предприятие ресторанного бизнеса менее 0,5

Источник: составлено автором.

где ИПКп — интегральный показатель кон-
курентоспособности рассматриваемого пред-
приятия;

ИПКэ.п — интегральный показатель кон-
курентоспособности по условно принятому 
предприятию-эталону;

ЕПКi
пр — приведенное значение i-го еди-

ничного показателя конкурентоспособности;
хi — коэффициент весомости i-го единич-

ного показателя, полученный при исполь-
зовании экспертного метода.

Данные об условном предприятии-эталоне 
моделируются путем выбора максимальных 
значений единичных показателей конкурен-
тоспособности из всех показателей в отно-
шении анализируемой группы ресторанов 
(при наличии прямо пропорциональной за-
висимости с уровнем конкурентоспособно-
сти). Если выявлена обратная зависимость 
уровня конкурентоспособности и единич-
ного показателя (как в случае с индексом 
уровня цен), то при формировании условно-
го ресторана-эталона необходимо выбирать 
минимальное значение соответствующего 
единичного показателя.

Из предложенной методики расчета следу-
ет, что максимально достижимое значение 
показателя конкурентоспособности пред-
приятия (то есть 1) будет возможным лишь 
в случае полного соответствия характери-
стикам условно принятого в целях оценки 
ресторана-эталона. При этом в зависимо-
сти от значения рассчитанного показателя 
конкурентоспособности предприятия можно 
определить конкурентный статус субъекта 
хозяйственной деятельности, как показано 
в таблице 2. 

В случае выявления такой характеристи-
ки предприятия ресторанного бизнеса, как 
«абсолютно конкурентоспособное», можно 
сделать вывод, что подобная организация 

максимально полно реализует ресурсные 
возможности, имеет наибольшее признание 
у покупателей, способна обеспечивать устой-
чивое развитие в сложившихся рыночных 
условиях. Если организация ресторанного 
сервиса характеризуется как конкуренто-
способное предприятие в долгосрочном пе-
риоде, это означает, что она имеет устойчи-
вую конкурентную позицию, позволяющую 
противостоять действующим конкурентным 
силам в сфере реализации собственных ин-
тересов в долгосрочном периоде. 

Далее, согласно принятой классифика-
ции, происходит снижение способности 
организации противостоять конкурентным 
силам, как при рассмотрении конкуренто-
способной организации в среднесрочном пе-
риоде и относительно конкурентоспособного 
предприятия. Последнее способно быть вос-
требованным со стороны клиентов и сохра-
нять рыночное положение лишь в рамках 
краткосрочного периода. Неконкурентоспо-
собное предприятие ресторанного бизнеса 
можно охарактеризовать как организацию 
с низким уровнем эффективности хозяй-
ственной деятельности, находящуюся в зоне 
существенного хозяйственного и коммерче-
ского риска, в целом не соответствующую 
требованиям рынка общественного питания 
и, как следствие, не имеющую реальных 
возможностей дальнейшего развития.

Как показали расчеты, стабильное лиди-
рующее конкурентное положение в 2020–
2021 гг. и статус конкурентоспособной ор-
ганизации в долгосрочном периоде присущи 
ресторану «Оранжерея», что отражено в та-
блице 3. Данный факт обусловлен наличием 
преобладающего числа показателей, прирав-
ниваемых к эталонным значениям именно 
у данного субъекта хозяйственной деятель-
ности. Изначально, в 2020 г., более конку-
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Таблица 3
Составляющие и общее значение интегрального показателя конкурентоспособности,  

2020–2021 гг.
Table 3. Components and the overall value of the integrated indicator of competitiveness, 2020–2021

Приведенные значения показателей  
конкурентоспособности с учетом весомости

Рестораны-конкуренты

“The Дверь 
Cocktails & Food” «Кьюбар» «Оранжерея»

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Индекс качества предоставляемых услуг 0,291 0,238 0,247 0,269 0,310 0,310

Индекс уровня цен 0,118 0,116 0,133 0,133 0,127 0,128

Коэффициент занимаемой доли рынка 0,111 0,097 0,092 0,081 0,129 0,129

Коэффициент имиджа ресторана 0,082 0,077 0,091 0,091 0,084 0,085

Коэффициент рентабельности продаж 0,083 0,068 0,074 0,080 0,088 0,088

Коэффициент эффективности рекламной деятельности 0,064 0,070 0,074 0,074 0,058 0,052

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,088 0,092 0,071 0,074 0,092 0,088

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,062 0,069 0,068 0,061 0,072 0,072

Интегральный показатель конкурентоспособности 0,899 0,827 0,851 0,862 0,960 0,953

Рейтинг предприятий 2 3 3 2 1 1

Источник: составлено автором.

рентоспособным по отношению к ресторану 
«Кьюбар» выступило заведение обществен-
ного питания “The Дверь Cocktails & Food”. 
Однако уже в 2021 г. с учетом существенно-
го снижения ряда показателей организации-
конкурента ресторан «Кьюбар» занял второе 
место в  рейтинге конкурентоспособности. 
Соответственно, организация общественного 
питания “The Дверь Cocktails & Food” пере-
шла из блока конкурентоспособных органи-
заций ресторанного бизнеса в долгосрочном 
периоде к конкурентоспособным предпри-
ятиям, но  уже в среднесрочном периоде.

Следующий этап, согласно разработанной 
последовательности действий в рамках каче-
ственной модели оценки, заключается в ана-
лизе полученных результатов, а именно: вы-
явлении причин, обусловивших изменение 
уровня конкурентоспособности ресторанов-
конкурентов. Приведенные значения пока-
зателей в общей структуре интегрального 
показателя конкурентоспособности сгруп-
пированы в блоки, рассмотренные ранее. 
Определено, что существенное снижение 
уровня конкурентоспособности ресторана 
“The Дверь Cocktails & Food” в основном 
обу словлено снижением значений группы по-
казателей, характеризующих качество пре-
доставляемых услуг. Напротив, укрепление 
конкурентных позиций ресторана «Кьюбар» 
преимущественно связано с ростом уровня 
качества предоставляемых услуг. Несуще-
ственное снижение уровня конкурентоспо-
собности ресторана «Оранжерея» (на 0,8 %) 
при условии гораздо более кардинальных 

преобразований в рамках остальных пред-
приятий-конкурентов не отразилось в целом 
на его конкурентном статусе.

На основе проведенных расчетов (с учетом 
весомости показателей) можно заключить, 
что краеугольным камнем в аспекте форми-
рования определенного уровня конкуренто-
способности анализируемой группы рестора-
нов-конкурентов является уровень качества 
предоставляемых услуг. Актуальным на-
правлением повышения конкурентоспособ-
ности для всех без исключения предприятий 
ресторанного бизнеса с учетом имеющейся 
специфики деятельности служит миними-
зация так называемого потребительского 
расхождения. Речь идет о  несовпадении 
потребительских ожиданий и восприятия 
клиента в итоге от предоставленной услуги 
предприятием ресторанного бизнеса. 

Итак, главной задачей исследуемых пред-
приятий с точки зрения повышения кон-
курентоспособности выступает максималь-
но возможное сокращение составляющих 
данного «расхождения». Подразумевается 
следующее:

– незнание потребительских ожиданий 
(например, руководство предприятия пред-
полагает, что посетителям понравится 
громкая эстрадная музыка, а между тем 
последним импонирует ненавязчивое фоно-
вое исполнение музыкальных композиций); 
недостаточная клиентоориентированность 
стандартов обслуживания (например, в часы 
пиковой загрузки ресторана работники кух-
ни не справляются своевременно со всеми 
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заказами); невыполнение установленных 
стандартов обслуживания клиентов (напри-
мер, недостаточный уровень квалификации 
официантов приводит к снижению качества 
предоставляемых услуг); несоответствие 
фактических действий заявленным клиен-
там характеристикам (например, при заказе 
новых блюд, указанных в рекламном бук-
лете, оказывается, что их нет в наличии).

Исходя из основных принципов данной 
модели, становится очевидным, что наибо-
лее общим и универсальным направлением 
по повышению конкурентного статуса пред-
приятий ресторанного бизнеса выступает 
применение новых технологий, основан-
ных на концепции всеобщего управления 
качеством и стандартах ISO серии 9000. 
Подразумевается возможность существенно 
повысить достигнутый уровень конкуренто-
способности рассматриваемой группы пред-
приятий посредством улучшения качества 
предоставляемых рестораном услуг (то есть 
применительно как к качеству продукции 
общественного питания, так и к качеству 
обслуживания посетителей). 

Таким образом, предприятия ресторан-
ного бизнеса при формировании стратегии 
и тактики развития всегда должны учиты-
вать предпочтения определенной целевой 
аудитории в отношении качественных ха-
рактеристик реализуемых блюд и напит-
ков, интерьера, обслуживания и т. д. Тем 
более данные положения актуальны для 
указанной группы ресторанов, поскольку, 
как свидетельствуют расчеты, именно по-
казатели качества продукции и предостав-
ляемых услуг влияют на изменение уровня 
конкурентоспособности этих предприятий.

Согласно данным качественной модели 
оценки конкурентоспособности ресторана 
“The Дверь Cocktails & Food”, это заведение 
общественного питания существенно усту-
пает по показателям качества блюд и  на-
питков группе конкурентов. Так, в  2020–
2021  гг. выявлена тенденция к снижению 
этого качественного показателя до шести 
баллов средней оценки клиентов, тем са-
мым получен наиболее низкий результат 
при совокупности предприятий. Как след-
ствие, в целях повышения конкурентоспо-
собности организации нужно ужесточить 
мероприятия контроля качества реализу-
емой продукции: приемочного (бракераж 
исходного сырья, соблюдение соответствия 
заявки и поставки на исходные компоненты 
отдельных блюд и др.), операционного (со-

блюдение оптимального режима тепловой 
обработки, рецептуры приготовления блюд 
и т. д.), входного контроля (правильность 
отпуска блюд, их оформление, качество вы-
пускаемой продукции в целом).

В свою очередь, залогом результативно-
сти предлагаемых мероприятий выступа-
ет четкое и недвусмысленное разделение 
функций и ответственности за качествен-
ные характеристики предлагаемых к реа-
лизации блюд и  напитков. Так, в рамках 
функционирующего ресторана должна быть 
создана регулярно действующая комиссия 
по контролю качества, состав которой опре-
деляется штатным расписанием субъекта 
хозяйственной деятельности. В связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 одна из ключевых задач службы 
контроля качества ресторана — проверка 
санитарных норм при приготовлении и по-
даче блюд и напитков (требования к сотруд-
никам, инвентарю, помещению).

Вместе с тем эффективность работы служ-
бы контроля качества ресторана будет на-
прямую зависеть от выбранных методов 
осуществления основных функций. Целе-
сообразно и применять метод так называ-
емой открытой проверки со стороны заве-
дующего производством либо шеф-повара, 
и прибегать к услугам «тайного клиента», 
нанимаемого администрацией ресторана. 
Последний, наряду с оценкой качественных 
параметров блюд, может оценить и уровень 
сервиса, и атмосферу предприятия ресторан-
ного бизнеса. В результате представленного 
комплекса мероприятий могут быть выяв-
лены ключевые причины и мероприятия по 
преодолению сложившейся ситуации: смена 
поставщиков исходного сырья; повышение 
квалификации имеющейся бригады поваров 
либо их замена новыми, более компетент-
ными сотрудниками; обновление матери-
альных ресурсов, используемых в процессе 
приготовления блюд. Приоритетное направ-
ление в контексте этого вопроса — действен-
ная система мотивации работников кухни.

Помимо контроля качества продукции, 
согласно построенной модели, «слабым 
местом» ресторана “The Дверь Cocktails & 
Food” является уровень общения с клиентом 
(получена минимальная оценка потребите-
лей по группе указанных предприятий — 
шесть баллов в 2021 г.). Таким образом, 
перед предприятием общественного питания 
одной из главных задач в рамках обеспе-
чения конкурентоспособности становится 



М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

 О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

И

704 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2022 • 28 (7) • 694–707

повышение культуры общения работника 
ресторана с гостями. Предполагается уме-
ние сотрудника ресторана быть гибким 
в  общении, знание психологических основ 
установления взаимопонимания с клиен-
том, способность выслушать каждого по-
сетителя, проявить необходимый уровень 
отзывчивости и сопереживания. Как след-
ствие, для ресторана “The Дверь Cocktails & 
Food” значимым направлением повышения 
уровня конкурентоспособности выступает 
ужесточение требований к подбору персо-
нала, формирование своеобразных четких 
правил общения официантов с клиентами, 
обеспечивающих доброжелательный кон-
такт с каждым посетителем.

Кроме того, в ходе анализа установлено, 
что все исследуемые предприятия ресто-
ранного бизнеса (“The Дверь Cocktails & 
Food”, «Кьюбар», «Оранжерея») не в пол-
ной мере удовлетворяют ожидания клиентов 
в  аспекте параметра времени на ожидание 
заказа. Наиболее низкая средняя оценка 
посетителей снова характерна для ресторана 
“The Дверь Cocktails & Food” (пять баллов). 
В  качестве мероприятий, способствующих 
решению указанной проблемы и  повыше-
нию уровня конкурентоспособности орга-
низации, может быть рассмотрено два ва-
рианта. Первый связан преимущественно 
с увеличением числа обслуживающего пер-
сонала, но к нему предприниматели при-
бегают крайне редко ввиду значительно 
увеличивающимися затратами на оплату 
труда и отчислениями в социальные фонды. 

Второй вариант с точки зрения эконо-
мии денежных средств более предпочтите-
лен и  связан с изменением схемы работы 
официантов (внедрением новой системы 
разделения труда) либо с применением со-
временных технологий, значительно повы-
шающих скорость обработки заказов. Так, 
существенного эффекта можно достигнуть, 
применяя специальные мобильные прило-
жения. Среди них — «Трактиръ: Гость», 
“Your Restaurant (Ваш Ресторан) App” и др. 
Подобные технологии служат мощным сред-
ством продвижения собственного бренда, 
поскольку оперативно оповещают клиен-
тов о действующих предложениях и акциях. 
С  помощью этих мобильных приложений 
посетители могут оперативно ознакомить-
ся с ассортиментом предлагаемых блюд, 
напитков, непосредственно оформить соб-
ственный заказ либо дозаказ, инициировать 
вызов официанта, заказать доставку с он-

лайн-оплатой и т. д. В качестве альтерна-
тивы выступает использование в ресторане 
электронного меню, демонстрируемого посе-
тителям на планшетах либо с применением 
мобильных телефонов.

В случае продолжительного времени до-
ставки при заказе еды администрации ре-
сторана стоит подумать о вариантах поис-
ка других контрагентов, осуществляющих 
доставку продуктов питания, либо орга-
низовать соответствующую службу в  рам-
ках собственного бизнеса. Рациональным 
видится сотрудничество с агрегаторами 
(«Крым.Еда», «Фуд Ап» и др.), поскольку 
потребителям удобнее заказывать на од-
ной платформе, где сразу представлена еда 
из многих заведений, а рестораны увеличи-
вают трафик без инвестиций в собственную 
службу доставки.

С учетом комплексного характера полу-
чаемых результатов анализа при исполь-
зовании предложенной модели оценки для 
повышения конкурентного статуса ресто-
рану “The Дверь Cocktails & Food”, поми-
мо качества продукции и услуг, следует 
сосредоточить внимание на применении 
гибкой ценовой политики. Цены в указан-
ной организации общественного питания 
в целом выше, нежели у рассматриваемых 
конкурентов. Рациональным решением для 
администрации ресторана в данном случае 
может служить внедрение гибкой системы 
скидок для постоянных клиентов, примене-
ние бонусных карт, проведение различных 
акций (например, 30 % скидка на заказ но-
вых позиций в меню).

Для ресторана «Кьюбар» с учетом выяв-
ленной позитивной тенденции к наращива-
нию отдельных показателей качества про-
дукции и услуг, исходя из представленной 
модели оценки, стратегически важной за-
дачей выступает расширение ассортимента 
предлагаемых блюд и напитков. Целесоо-
бразно ориентироваться на сегмент блюд 
японской кухни, стремительно наращива-
ющей обороты продаж. Помимо этого, со-
гласно анализу структурных блоков моде-
ли оценки, руководству ресторана «Кью-
бар» необходимо сосредоточить внимание 
на  укреплении рыночных позиций и нара-
щивании занимаемой доли рынка. Прием-
лем такой вариант, как аренда помещения 
большей площади с имеющейся парковкой 
и выгодным месторасположением. Тем бо-
лее что положительная динамика роста по-
казателей экономической эффективности, 
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длительное функционирование на рынке 
в сочетании с весомой долей постоянных 
клиентов способны обеспечить успех моде-
ли пространственного расширения бизнеса.

Ресторану «Кьюбар», как и “The Дверь 
Cocktails & Food”, следует ориентировать-
ся на достижения более успешного конку-
рента — ресторана «Оранжерея». В полной 
мере могут быть использованы преимуще-
ства такого метода управления конкурен-
тоспособностью, как бенчмаркинг. Регу-
лярно сравниваемые различные аспекты 
хозяйственной деятельности и ориентация 
на лидеров отрасли, определение «слабых 
мест», поиск новых, незаурядных подходов 
к внедрению улучшений становятся осно-
вой повышения уровня конкурентоспособ-
ности современных предпринимательских 
структур.

Задача ресторана «Оранжерея» в рам-
ках действующей стратегии состоит в со-
хранении и укреплении конкурентного по-
ложения. Опираясь на расчетные данные 
модели оценки, можно предположить, что 
слабой стороной деятельности этой орга-
низации общественного питания видится 
не качество предоставляемой продукции 
и услуг, а эффективность рекламной дея-
тельности. Можно использовать как наруж-
ную рекламу, так и привлечение средств 
массовой информации (рейтинговых изда-
ний, рекламы специальных предложений 
по радио), интернет-рассылку. По данным 
балльной характеристики показателей каче-
ства предоставляемых услуг, для рестора-
на «Оранжерея» существует определенный 
запас повышения конкурентоспособности 
за  счет использования разнообразных раз-
влекательных программ в период завер-
шения пандемии. Так, наряду с наличи-

ем живой музыки и работы по выходным 
диджеев можно организовывать стендапы, 
тематические праздничные мероприятия, 
интерактивные игры и лотерейные розы-
грыши.

Не менее весомую роль в процессе обе-
спечения высокого уровня конкурентоспо-
собности имеет механизм обеспечения об-
ратной связи с потребителями ресторанных 
услуг. В частности, получить оперативную 
оценку качественным характеристикам ра-
боты ресторана с точки зрения клиентов 
может помочь использование специальных 
мобильных приложений. Главным стиму-
лом при скачивании таких приложений для 
клиента выступает возможность открыть 
личный аккаунт с бонусным счетом, на 
котором происходит накопление скидки. 
Размер скидки целесообразно увеличивать 
в случае активной позиции гостя заведения: 
при выставлении оценок за обслуживание, 
атмосферу, качество блюд; написании ком-
ментариев. Тем самым администрация ре-
сторана получает возможность ежедневно 
и ежечасно контролировать уровень обслу-
живания клиентов даже в дистанционном 
формате, предоставлять обратную связь 
в виде ответов на комментарии посетителей.

В комплексе использование качествен-
ной модели оценки конкурентоспособности 
и применение мероприятий практической 
направленности обеспечат устойчивые кон-
курентные преимущества для предприятий 
ресторанного бизнеса. В итоге будет достиг-
нута главная задача в рамках управления 
конкурентоспособностью организаций ре-
сторанного сервиса: предложена большая 
воспринимаемая ценность как продукции, 
так и предоставляемых услуг для потреби-
телей.
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Направления налоговой политики по совершенствованию 
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Евгения Сергеевна Тищенко1, Юлия Александровна Клейменова2

1, 2 Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия
1 vip-evgeniya1201@mail.ru
2 20ulya1987@mail.ru

Аннотация

Цель. Предложить основные направления совершенствования налогообложения агропромыш-
ленного комплекса в новых санкционных условиях.

Задачи. Рассмотреть изменения и особенности налоговой политики в отношении практики 
применения единого сельскохозяйственного налога; проанализировать преимущества и не-
достатки применения налога на добавленную стоимость (НДС) сельхозтоваропроизводителя-
ми; предложить направления совершенствования налогового регулирования сельхозтоваро-
производителей.

Методология. На основе общих методов научного познания проанализированы ключевые 
изменения порядка уплаты единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

Результаты. Исходя из главных целей и задач государственной налоговой политики в раз-
витии аграрного сектора экономики, необходимо совершенствовать систему налогообложения 
сельхозтоваропроизводителей. Это позволит создать благоприятные экономические условия 
для развития отрасли.

Выводы. Для устойчивого и эффективного развития аграрного сектора экономики следует 
совершенствовать инструменты государственного налогового регулирования, способствующие 
обеспечению высоких экономических результатов и повышению инвестиционной привлека-
тельности отрасли в условиях риска и неопределенности, наличия санкций и ограничений.

Ключевые слова: налоговая политика, единый сельскохозяйственный налог, сельхозтоваропроизводители, 
налоговое регулирование, инвестиционное стимулирование, совершенствование 
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Tax policy directions for improving the taxation of agricultural producers
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1, 2 Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia
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Abstract

Aim. The presented study aims to propose major directions for improving the taxation of the 
agro-industrial complex in the context of new sanctions.
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Tasks. The authors consider the changes and peculiarities of tax policy in relation to the prac-
tice of applying the unified agricultural tax; analyze the pros and cons of value added tax (VAT) 
use by agricultural producers; propose ways to improve tax regulation of agricultural producers.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition to analyze key changes in the 
procedure for paying the unified agricultural tax (UAT).

Results. According to the major goals and objectives of state tax policy in the development of 
the agricultural sector, it is necessary to improve the system of taxation of agricultural produc-
ers. This will create favorable economic conditions for the development of the industry.

Conclusions. For the sustainable and efficient development of the agricultural sector, it is nec-
essary to improve the instruments of state tax regulation that help ensure high economic results 
and increase the investment attractiveness of the industry in the context of risks and uncer-
tainty under sanctions and restrictions.

Keywords: tax policy, unified agricultural tax, agricultural producers, tax regulation, investment incentives, 
improvement

For citation: Tishchenko E.S., Kleymenova Yu.A. Tax policy directions for improving the taxation of agri-
cultural producers. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(7):708-712. (In Russ.). 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-7-708-712

Динамика развития агропромышленного ком-
плекса (АПК) в ближайшие годы будет фор-
мироваться под воздействием разнонаправ-
ленных факторов. С одной стороны, скажутся 
меры по повышению устойчивости агропро-
мышленного производства, которые приняты 
в последние годы, с другой — сохранится 
сложная макроэкономическая обстановка  
в связи с последствиями санкций, введенных 
против России. Это усиливает вероятность ре-
ализации рисков для устойчивого и динамич-
ного развития аграрного сектора экономики.

В сложных экономических и санкционных 
условиях необходимо применять меры госу-
дарственной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. К основным ме-
рам государственной поддержки аграрного 
сектора экономики можно отнести льготное 
кредитование; льготный лизинг в системе 
«Росагролизинга»; субсидию на возмещение 
части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам, взятым до 1 января 2017 г.; 
компенсацию части прямых понесенных за-
трат на создание или модернизацию объ-
ектов АПК; специальный инвестиционный 
контракт (СПИК 2.0); полугодовую отсроч-
ку платежей по льготным инвестиционным 
кредитам, срок договоров по которым ис-
текает в 2022 г.; продление на год кратко-
срочных льготных займов, срок по которым 
истекает в 2022 г.; отсрочку платежа по 
льготным инвестиционным кредитам со сро-
ком договоров до конца 2022 г.; продление 
краткосрочного льготного займа на год; пре-
доставление производителям и переработчи-
кам сельскохозяйственной продукции займа 

по ставке 5 % и др. [1]. Перечисленные меры 
государственной поддержки актуализирова-
ны в 2022 г. с учетом новых санкционных 
вызовов и понимания руководством страны 
роли сельского хозяйства для экономики 
и  национальной безопасности. 

Не менее значимы и меры налогового 
регулирования, стимулирования развития 
сельского хозяйства. В России налоговая по-
литика в отношении сельскохозяйственной 
отрасли носит стимулирующий характер 
и  предполагает наличие специальных на-
логовых режимов в рамках текущего законо-
дательства. По утверждению ряда авторов, 
«в основе налоговой политики России, как 
на ближайшую, так и на более отдаленную 
перспективу, лежит принципиальное поло-
жение о том, что сложившаяся в настоящее 
время налоговая система не должна претер-
петь коренных преобразований» [2, с. 1170]. 

Государственная налоговая политика, по на-
шему мнению, должна быть направлена на 
поддержку и создание благоприятных условий 
для развития АПК и достижения целей по-
литики импортозамещения, а также обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. 
Следует минимизировать неопределенности 
в системе налогообложения для сельхозтова-
ропроизводителей, чтобы не создавать риски 
уклонения от уплаты налогов. Применение 
тех или иных инструментов налоговой поли-
тики оказывает непосредственное влияние на 
величину доходов сельхозтоваропроизводите-
лей и, соответственно, на величину уплачи-
ваемых ими налогов и сборов в бюджет. Как 
отмечают Т. В. Зырянова и А. О. Загурский, 
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«оптимально установленные налоги являются 
инструментом государства по развитию дело-
вой активности, перераспределению доходов 
и расходов между сферами экономической 
деятельности, стимулированию научно-тех-
нического прогресса» [3, c. 75].

Для сельхозтоваропроизводителей разра-
ботан специальный налоговый режим — еди-
ный сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 
Его могут применять организации и инди-
видуальные предприниматели, которые про-
изводят сельскохозяйственную продукцию, 
а также оказывают услуги сельхозтоваро-
производителям в области растениеводства 
и животноводства. Применение данного на-
лога освобождает сельхозтоваропроизводите-
лей от уплаты налога на прибыль и налога 
на имущество организаций. Однако не все 
сельхозтоваропроизводители, оказывающие 
сельскохозяйственные услуги, могут при-
менять ЕСХН. Важно соблюдать следующие 
условия: доля дохода, полученного от реали-
зации сельскохозяйственных услуг по итогам 
работы за календарный год, предшествую-
щий календарному году, в котором налого-
плательщик подает уведомление о переходе 
на уплату ЕСХН, составит не менее 70  %. 

К тому же в налоговое законодатель-
ство внесены изменения в отношении по-
рядка уплаты ЕСХН. С 2020 г. организа-
ции и  индивидуальные предприниматели 
должны уплачивать данный налог в бюджет 
того региона, в котором они фактически 
осуществляют сельскохозяйственную дея-
тельность. Таким образом, новый порядок 
уплаты ЕСХН направлен на увеличение до-
ходной части бюджетов тех муниципальных 
образований, чьи земельные ресурсы ис-
пользуются для производства сельскохозяй-
ственной продукции, что в результате укре-
пит их финансовую независимость и  будет 
способствовать более широкому вовлечению 
органов местного самоуправления в процесс 
налогового администрирования. 

Одним из основных нововведений в сфере 
налогообложения сельхозтоваропроизводите-
лей является то, что с 1 января 2019 г. у сель-
хозпроизводителей, находящихся на спецре-
жиме, появилась обязанность уплачивать 
в бюджет налог на добавленную стоимость 
(НДС) [4, с. 169]. При уплате НДС сельхоз-
товаропроизводителями существуют как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. 

С одной стороны, сельхозтоваропроизво-
дители работают со многими предприяти-
ями, которые находятся на общем режиме 

налогообложения. Соответственно, покупа-
телям продукции выгодно приобретать това-
ры у тех, кто является плательщиком НДС, 
чтобы можно было претендовать на получе-
ние налоговых вычетов. Известны случаи, 
когда многие переработчики сельскохозяй-
ственной продукции отказывались работать 
с сельхозпредприятиями только потому, 
что последние не являлись плательщиками 
НДС. В результате приходилось снижать це-
ну закупки продукции у сельхозтоваропро-
изводителей, чтобы компенсировать размер 
уплаченного в бюджет налога. 

Предполагается, что внесенные измене-
ния приведут к повышению спроса на сель-
скохозяйственную продукцию, что, в свою 
очередь, позволит увеличить доходы сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 
Увеличение доходов расширит возможности 
аграриев при проведении технической и тех-
нологической модернизации производства, 
будет способствовать наращиванию объемов 
производства. 

С другой стороны, уплата сельхозтова-
ропроизводителями еще одного налога — 
дополнительная налоговая нагрузка [5, 
с.  1986]. Появляются дополнительные за-
траты, связанные с составлением счетов-
фактур, заполнением деклараций по НДС, 
организацией электронного документообо-
рота. Кроме того, могут возникнуть риски 
не получить налоговый вычет. Появление 
обязанности уплачивать новый налог оз-
начает также дополнительный контроль 
со  стороны налоговой службы.

При этом у сельскохозяйственных товаро-
производителей существует возможность по-
лучить освобождение от уплаты НДС, по при 
соблюдении ряда условий: право на  осво-
бождение от уплаты НДС и переход на упла-
ту ЕСХН реализуется налогоплательщиком 
в одном и том же календарном году [6]; если 
за предшествующий налоговый период по 
ЕСХН сумма дохода, полученного при осу-
ществлении предпринимательской деятель-
ности (в отношении которой применяется 
ЕСХН без учета НДС) не превысит в 2022 г. 
60 млн рублей в год [6]. Пороговая величина 
дохода, полученного сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в целях освобожде-
ния от уплаты НДС в 2023–2025  гг. также 
составляет 60 млн рублей [7].

Следует учитывать, что если сельхозто-
варопроизводитель планирует отказаться 
от уплаты НДС, то он должен направить 
соответствующее уведомление в налоговый 
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орган до 20 числа того месяца, в котором 
он не планирует платить НДС. Законода-
тельством предусмотрены и случаи, когда 
сельхозтоваропроизводители не могут пре-
тендовать на получение освобождения от 
уплаты НДС: если в течение периода, в ко-
тором сельхозтоваропроизводители исполь-
зуют право на  освобождение, они осущест-
вляли реализацию подакцизной продукции; 
если в течение периода, в котором сельхоз-
товаропроизводители используют право на 
освобождение, сумма выручки от реализа-
ции товаров (работ, услуг) без учета налога 
за каждые три последовательных календар-
ных месяца превысила два млн рублей [8].

Для принятия решения об уплате НДС сель-
хозтоваропроизводители должны учитывать 
все достоинства и недостатки данного нало-
га. Считаем, что законодательством должны 
быть минимизированы бюрократические про-
волочки, связанные с заявительным харак-
тером освобождения от уплаты НДС. Кроме 
того, необходимо установить четкие критерии 
применения НДС сельскохозяйственными то-
варопроизводителями во  избежание рисков, 
связанных с  возможностью получения на-
логовых льгот и  вычетов. 

В качестве приоритетных направлений 
совершенствования налогообложения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
предлагаем следующие: 

– выбор оптимального режима налогоо-
бложения для предприятий сельскохозяй-
ственной отрасли. Выбор того или иного 
режима налогообложения непосредствен-
но влияет на величину налоговой нагрузки 
организации. Высокая налоговая нагрузка 
может негативно отразиться как на текущих 
показателях деятельности организации, так 
и сократить инвестиционные возможности;

– расширить область применения ЕСХН 
для организаций, производящих сельскохо-

зяйственную продукцию и осуществляющих 
ее заготовку и переработку;

– ранжировать условия применения 
ЕСХН, учитывая, что сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители осуществляют 
деятельность в различных природно-кли-
матических условиях; 

– выбор оптимальной системы налого-
обложения осуществлять только после про-
ведения соответствующих расчетов приня-
тием взвешенного управленческого решения 
[4, с. 170]. Нельзя не учитывать, что, напри-
мер, уплата НДС может как положительно, 
так и отрицательно отразиться на финансо-
вых результатах деятельности организации. 

Аграрный сектор экономики включает 
в  себя не только производство сельхозпро-
дукции, но и смежные отрасли (например, 
перерабатывающий или обрабатывающий 
сектора), между которыми устанавливают-
ся тесные экономические связи. Они могут 
быть реализованы в создании самостоятель-
ных аграрных кластеров. Поэтому инстру-
менты государственного регулирования 
должны быть направлены на поддержку 
и стимулирование интеграционных процес-
сов в аграрном секторе. Полагаем, что не-
обходимо предусмотреть налоговые льготы 
в отношении организаций, которые не про-
изводят сельскохозяйственную продукцию, 
а осуществляют ее переработку. 

Перечисленные направления совершен-
ствования налогового регулирования сель-
хозтоваропроизводителей направлены на по-
вышение устойчивости предприятий сель-
скохозяйственной отрасли и повышение их 
конкурентоспособности, особенно в слож-
ных экономических условиях, связанных 
с введенными санкциями, которые привели 
к определенным сложностям в поставках ма-
териально-технических ресурсов, инноваци-
онных технологий и логистике. 
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Аннотация

Цель. Теоретическое изучение развития финансового мониторинга в мировой и российской 
практике, разработка тенденций и вывода о развитии финансового мониторинга и влияния 
на него экономических процессов.

Задачи. Проанализировать развитие финансового мониторинга в мировой и российской 
практике, рассмотреть эволюцию объекта в категориях метода «Порядок следования целей» 
и возможности влияния финансового мониторинга на деятельность промышленного пред-
приятия, изучить базовое состояние финансового мониторинга.

Методология. Автор использует методы обобщения, сравнения, критического анализа, таб-
личный метод, а также категориальный метод «Порядок следования целей».

Результаты. Сформулирован вывод об эволюционном развитии финансового мониторинга. 
Разработан перечень тенденций развития финансового мониторинга в мировой и российской 
практике, сделан вывод об изменении финансового мониторинга; даны рекомендации по даль-
нейшему изучению финансового мониторинга для использования в промышленном секторе 
экономики.

Выводы. Проведенное исследование показывает, что развитие финансового мониторинга 
можно сопоставлять с изменением финансового менеджмента. Эволюция финансового мони-
торинга зависела от увеличения сложности финансовых процессов и требуемых оценок дея-
тельности организации. Полученные результаты исследования будут способствовать даль-
нейшему изучению финансового мониторинга.

Ключевые слова:  порядок следования целей, тенденции, финансовый контроль, финансовый мониторинг
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Abstract

Aim. Theoretical study of the development of financial monitoring in world and Russian prac-
tice, development of trends and conclusions about the development of financial monitoring and 
the impact of economic processes on it.
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Tasks. To analyze the development of financial monitoring in world and Russian practice, to 
consider the evolution of the object in the categories of the method “The order of goals”, to 
consider the possibilities of the impact of financial monitoring on the activities of an indus-
trial enterprise, to study the basic state of financial monitoring.

Methods. In the work, the author uses methods of generalization, comparison, critical analysis, 
tabular, categorical method — “The order of goals”.

Results. The conclusion about the evolutionary development of financial monitoring is formu-
lated. A list of trends in the development of financial monitoring in world and Russian practice 
has been developed, a conclusion on the change in financial monitoring has been formulated; 
recommendations for further study of financial monitoring for use in the industrial sector of 
the economy have been given.

Conclusions. The conducted research shows that the development of financial monitoring can be 
compared with the change in financial management, the evolution of financial monitoring de-
pended on an increase in the complexity of financial processes and the required assessments of 
the organization's activities, the results of the study will contribute to further study of financial 
monitoring.
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Финансовый мониторинг, по нашему мне-
нию, является неотъемлемой составляющей 
деятельности предприятия. Цифровизация 
открывает новые возможности для финансо-
вого мониторинга. Вместе с тем при цифро-
визации предприятия необходимо учитывать 
изменения, происходящие на  современном 
этапе развития финансового мониторинга. 
Указанными обстоятельствами определяется 
актуальность авторского исследования.

В настоящее время недостаточно изучен-
ной остается разница в понятиях «монито-
ринг» и  «контроль». В Современном эконо-
мическом словаре [1] дано следующее опре-
деление термина «контроль»: во-первых, 
в  переводе с  французского — это «провер-
ка», во-вторых, основное определение кон-
троля  — это наблюдение за объектом. По-
нятие «мониторинг» трактуется в переводе 
с латинского как «напоминающий», «надзи-
рающий», то есть речь идет о  непрерывном 
наблюдении и анализе. В связи с этим можно 
сделать вывод о том, что мониторинг под-
разумевает более широкий спектр действий. 

Полагаем, остается не до конца изучен-
ным вопрос о влиянии финансового монито-
ринга на финансовое состояние компании. 
Нами проведено исследование, которое спо-
собствует теоретическому изучению разви-
тия финансового мониторинга в условиях 
эволюции процессов цифровизации в про-
мышленном секторе экономики.

Анализ научной литературы свидетель-
ствует о том, что в настоящее время отсут-

ствует единый подход к развитию и  содер-
жанию финансового мониторинга. Каждый 
автор пытается рассмотреть финансовый 
мониторинг в контексте собственного пред-
ставления об объекте, используя разные 
аспекты. Финансовый мониторинг в оте-
чественных источниках в основном рассма-
тривается в аспекте противодействия от-
мыванию доходов и финансированию тер-
роризма [2; 3; 4]. В большинстве случаев 
финансовый мониторинг характеризуется 
как контроль государства за экономической 
деятельностью и как надзор за финансовы-
ми операциями со стороны Росфинмонито-
ринга в соответствии с законодательством.

В то же время ряд авторов исследуют воз-
можности применения финансового мони-
торинга в качестве инструмента принятия 
управленческого решения в отдельных от-
раслях экономики [5]. Большое внимание 
уделено финансовому контролю. Можно 
сгруппировать исследования по несколь-
ким направлениям. В работе А. А. Татуева, 
Б. М. Хоконова указано на необходимость 
трансформации содержания финансового 
контроля, потому что предприятия исполь-
зуют цифровизацию в различных технологи-
ческих и бизнес-процессах [6]. В ряде работ 
(например, [7]) становление финансового 
контроля рассматривается для повышения 
качества государственного управления.

Существуют направления исследований 
финансового мониторинга в аспекте опре-
деленных его составных частей. Так, в одних 
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работах исследована методика постоянного 
стратегического аудита для комплексного 
финансового мониторинга [8], в других — 
описано влияние знаний и мотивации ме-
неджеров на качество проведения финан-
сового мониторинга [9; 10]. В большинстве 
трудов иностранных авторов [11; 12; 13; 14] 
финансовый мониторинг неотделим от фи-
нансового менеджмента, выступает частью 
системы управления из-за тесных связей 
между финансами и менеджментом, техно-
логиями, ресурсами, персоналом и всеми 
бизнес-процессами. Проведение финансового 
мониторинга должно быть гибким, постоянно 
адаптирующимся к изменяющимся внутрен-
ним и внешним экономическим условиям. 
Следовательно, главная задача финансового 
мониторинга — анализировать ценность биз-
нес-процессов и предлагать пути принятия 
решений, повышающих ценность компании.

В контексте вопроса о развитии финан-
сового мониторинга нами изучены статьи 
отечественных и зарубежных авторов, ко-
торые показали его недостаточную разрабо-
танность. Анализ работ зарубежных авторов 
говорит о том, что финансовый мониторинг 
не рассмотрен в качестве отдельного направ-
ления исследований. Зарубежные специали-
сты трактуют его как часть финансового 
менеджмента, подразумевая их тождествен-
ность. Развитие предприятия зависит от 
финансового мониторинга, который вви-
ду этого занимает особое место в системе 
управления, с учетом тесной связи между 
финансами и менеджментом, технологиями, 
ресурсами, персоналом и т. д.

Вместе с тем обращено внимание на то, 
что финансовый менеджмент должен быть 
гибким, чтобы адаптироваться к изменяю-
щимся экономическим условиям. От скоро-
сти и точности использования результатов 
финансового мониторинга зависит успех 
компании. По этой причине основная задача 
финансового мониторинга — максимизиро-
вать ценность результатов путем принятия 
решений, повышающих эффективность ра-
боты компании. Авторы пишут и о влиянии 
знаний на качество проведения финансо-
вого мониторинга в компаниях, зависящее 
от  грамотности и мотивации менеджеров.

Анализ литературных источников позво-
ляет сформулировать несколько дискусси-
онных проблем:

– исследования, базирующиеся на том, что 
финансовый мониторинг — это то же самое, 
что и финансовый менеджмент, упускают 

из  виду, что функция руководства, прису-
щая финансовому менеджменту, отсутствует 
в финансовом мониторинге, а значит, нельзя 
отождествлять данные понятия;

– не разработаны окончательные (обще-
принятые) подходы к развитию финансового 
мониторинга;

– не сформированы конечные эмпириче-
ские правила использования данных для усо-
вершенствования финансового мониторинга; 
между тем развитие цифровизации в насто-
ящее время ускоряет процессы обработки 
данных и процессы принятия решений.

Предметом настоящего исследования вы-
ступает эволюция развития финансового мо-
ниторинга в мировой и российской практике 
в аспекте усложнения процессов деятель-
ности предприятия. Научной проблемой, 
по нашему мнению, является дефицит те-
оретических представлений о финансовом 
мониторинге как о системном объекте, его 
эволюционном развитии в условиях станов-
ления финансового менеджмента, а также 
закономерностей развития финансового 
мониторинга при ускорении и усложнении 
обработки данных. Гипотеза исследования 
предполагает, что выделение категорий 
в  финансовом мониторинге позволит рас-
сматривать процесс эволюционного разви-
тия объекта, а также выявит закономерно-
сти изменения финансового мониторинга 
в мировой и российской практике с учетом 
влияния эволюционного развития представ-
лений о сложностях развития экономиче-
ских процессов на предприятии.

Для достижения поставленной цели ав-
тором использован категориальный метод 
«Порядок следования целей» (ПСЦ). В со-
ответствии с ним любой сложный объект 
понимается как процесс реализации опре-
деленной цели, в ходе которого происходит 
развитие объекта. В этом контексте объект 
представляет собой организованную опре-
деленным образом иерархию компонентов 
и  соответствующую ей иерархию целей, 
а  его развитие служит итогом взаимодей-
ствия множества процессов, необходимых 
для достижения целей разного уровня и при-
водящих к смене качеств объекта [15, с. 97]. 
Данный метод предполагает, что все качества 
в сложном объекте можно сгруппировать 
и  распределить по триадам компонентов: 
объект — качество (ОК) — цель; подкаче-
ство (ПК) — подцель; интегративное каче-
ство (ИК) — сверхцель [15, с. 98]. Категори-
альный метод «Порядок следования целей» 
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применяется в различных областях, в том 
числе в экономических науках [16; 17; 18].

На этапах исследования установлено, что 
развитие финансового мониторинга можно 
сопоставить со становлением финансового 
менеджмента как науки, в котором выде-
ляют несколько основных этапов. На каж-
дом этапе появляются новые качественные 
характеристики финансового мониторинга, 
способствующие пониманию его развития. 
На каждом этапе становления финансового 
мониторинга изменялась сверхцель — инте-

гративное качество. В контексте проведенно-
го исследования под компонентом «объект — 
качество» понимается финансовый монито-
ринг. Подкачество предполагает выделение 
в объекте (в данном случае — в финансовом 
мониторинге) его составных частей. При 
этом автор рассматривает объект с позиции 
исторического развития. Выделяемые под-
качества в изучаемой системе финансового 
мониторинга взаимодействуют друг с другом 
и в совокупности образуют ОК. Результаты 
исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1
Система развития финансового мониторинга
Table 1. Financial monitoring development system

Наименование целей Детализация

1 2

Объект — качество (цель): зарождение принципов 
финансового мониторинга

Разработка анализа деятельности предприятий 

Подкачество (подцель):
1) изучение зависимости производственных  
процессов от их финансирования; 
2) влияние дебиторской задолженности 
на конечные результаты деятельности;
3) финансирование запасов; 
4) изучение влияния источников и форм  
привлечения капитала на деятельность компаний

Разработка взаимосвязей для повышения  
эффективности управления. 
Изучение правил управления дебиторской  
задолженностью. 
Формирование теории управления запасами.
Определение возможных источников и форм  
привлечения капитала 

Интегративное качество (сверхцель): научная  
и методологическая база по финансовому  
мониторингу

Изучение специфики компаний и их развития.
Формирование методов решения вопросов  
финансового мониторинга

Этап 2. Конец XIX — начало XX в.
Объект — качество (цель): разработка форм  
и методов использования финансовых ресурсов 

Развитие разработки оценки и правил принятия 
финансовых решений на основании правил  
рационального использования финансов

Подкачество (подцель): 
цели 1–4 из предыдущего этапа;
5) эффективное применение ресурсов;
6) работа по улучшению финансирования персонала

Выработка критериев и показателей оценки фи-
нансовых ресурсов.
Разработка финансовых составляющих теории 
мотивации персонала

Интегративное качество (сверхцель): поиск  
оптимального соотношения между оборотным  
и заёмным капиталом в условиях неопределенности 
и риска

Разработка методик финансового анализа  
по оценке финансового состояния компаний  
и оценки эффективности.
Обоснование принятия решений в условиях риска

Этап 3. 1930–1950 гг.
Объект — качество (цель): вывод предприятий  
из кризисного состояния и предотвращение  
банкротства

Модификация учета, анализа и отчетности.

Подкачество (подцель):
цели 1–6 из предыдущего этапа;
7) оптимизация отдельных видов активов;
8) оценка финансовых вложений;
9) оценка структуры капитала

Формирование системы диагностики хозяйственной 
деятельности предприятий и критериев  
комплексной оценки хозяйственно-финансовой 
деятельности 

Интегративное качество (сверхцель): я 
система финансового состояния компаний, то есть 
финансовые коэффициенты, интегральная оценка 

Разработка форм, методов, методик выхода  
из кризисного состояния и предотвращения  
банкротства

Этап 4. 1950–1980 гг.
Объект — качество (цель): формирование научной 
системы взаимодействия финансов на предприятиях 

Теоретическое обоснование основной цели  
финансовой деятельности предприятия



С
И

Н
Ц

О
В

А
 Е

. 
А

. 
П

о
р

я
д

о
к

 с
л

е
д

о
в

а
н

и
я

 ц
е

л
е

й
 в

 ф
и

н
а

н
с

о
в

о
м

 м
о

н
и

т
о

р
и

н
г

е
: 

и
с

т
о

р
и

я
 и

 с
о

в
р

е
м

е
н

н
о

с
т

ь 

 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (7) • 713–722 717

Наименование целей Детализация

1 2

Подкачество (подцель): 
цели 1–9 из предыдущего этапа;
10) оценка влияния дивидендов на деятельность

Формирование нескольких направлений развития 
финансовых исследований: бюджетирование, оценка 
финансовых активов, теория структуры и стоимости 
капитала.
Разработка методов управления дивидендной 
политикой

Интегративное качество (сверхцель): комплексная 
система финансовых коэффициентов и интегральных 
оценок

Расширение оценок финансовых операций  
в хозяйственной деятельности предприятий

Этап 5. 1980 гг. — настоящее время 
Объект — качество (цель): целостная научная 
система управления финансами организаций 

Интеграция теоретических выводов в основные 
концептуальные подходы к финансовому управлению 
предприятиями

Подкачество (подцель): 
цели 1–10 из предыдущего этапа — 
производственные процессы;
11) оценка влияния рисков на финансовую  
и производственную деятельность предприятия

Создание финансовых моделей, интегральная оценка 
эффективности деятельности предприятий

Интегративное качество (сверхцель): принципы  
и модели финансовой поддержки устойчивого роста 
предприятия

Активное развитие новых финансовых технологий. 
Совершенствование методов оценки.
Разработка эффективной системы управления 
финансовыми рисками предприятия

Источник: составлено автором.

В таблице 1 указано, что окончание эта-
па  5 еще не наступило. Однако, несмотря 
на это, можно утверждать, что современное 
развитие финансового мониторинга претер-
певает изменения и что в настоящее время 
происходит формирование нового этапа, свя-
занного с необходимостью реформирования 
систем финансовых расчетов и анализа. По-
следнее должно обеспечивать соответствие 
современному уровню мировых требований 
и стандартов по техническим, методическим 
и информационным направлениям для стра-
тегического роста компаний.

С учетом данных, изложенных в таблице 1, 
предлагаем исследовать современное состоя-
ние финансового мониторинга в категориях 
метода «Порядок следования целей». Как 
следует из таблицы 1, финансовый монито-
ринг в категориях метода ПСЦ сегодня мо-
жет быть представлен следующим образом: 
ОК — финансовый мониторинг, ПК — со-
ставные части финансового мониторинга — 
компоненты, ИК — принцип объединения 
составных частей финансового мониторинга 
в единое целое, что отражено на рисунке 1.  

Объединяя данные, указанные в табли-
це 1 и на рисунке 1, можно заключить, что 
в настоящее время система целей в финансо-
вом мониторинге может быть представлена 
следующим образом:

Окончание табл. 1

1. Цель финансового мониторинга в ка-
честве объекта (ОК): 

1.1) совершенствование имеющихся ха-
рактеристик финансового мониторинга; 

1.2) разработка улучшенной модели орга-
низации финансового мониторинга;

1.3) развитие, формирование и анализ 
ресурсов для финансового мониторинга; 

1.4) изучение влияния внешней среды 
на  финансовый мониторинг;

1.5) формирование целостного представ-
ления об объекте.

2. Подцели компонентов финансового мо-
ниторинга как подкачеств:

2.1) повышение эффективности производ-
ственных процессов;

2.2) оптимизация дебиторской задолжен-
ности;

2.3) эффективное использование запасов;
2.4) совершенствование использования 

источников капитала;
2.5) эффективность и оптимизация ис-

пользования финансовых ресурсов;
2.6) повышение мотивации персонала че-

рез призму финансового стимулирования;
2.7) улучшение рентабельности отдель-

ных видов активов;
2.8) нахождение оптимальных вариантов 

структуры капитала за счет изменения сто-
имости источников финансирования;
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Рис. 1. Финансовый мониторинг в категориях метода «Порядок следования целей»
Fig. 1. Financial monitoring in the context of the “order of goals” method

Источник: составлено автором.

2.9) совершенствование оценки влияния 
дивидендной политики;

2.10) оперативный учет рисков и фактора 
неопределенности в системе.

3. Сверхцель (ИК) финансового монито-
ринга: 

3.1) развитие принципов и методов про-
ведения финансового мониторинга;

3.2) формирование новых характеристик 
финансового мониторинга как системного 
объекта; 

3.3) подготовка к переходу в новую сре-
ду, которая подразумевает высокий уровень 
цифровизации и цифровой трансформации 
предприятий.

Типы отношений (противоречий) в фи-
нансовом мониторинге между носителями 
качеств можно представить следующим об-
разом: 

– противоречие типа «ПК — ПК» — 
между компонентами финансового мони-
торинга; обусловлено конфликтом между 
их целями; 

– противоречие типа «ПК — ИК» — меж-
ду компонентами финансового мониторин-
га и принципом их объединения в систему 
финансового мониторинга; подразумевает 
конфликт между целями компонентов фи-
нансового мониторинга и его сверхцелью; 

– противоречие типа «ИК — среда» — 
между принципом объединения компонентов 
в финансовый мониторинг и средой; обуслов-
лено конфликтом между сверхцелью финан-
сового мониторинга и содержанием среды; 

– противоречие типа «ПК — среда» — 
между составляющими финансового мони-
торинга и элементами среды; обусловлено 
конфликтом между целями компонентов и 
содержанием среды; 

– противоречие типа «ПК — ОК» — между 
составляющими финансового мониторинга 
и его компонентами; оно зависит от целей 
компонентов и единой цели финансового 
мониторинга; 

– противоречие типа «ОК — ИК» — меж-
ду составляющими финансового мониторин-
га и принципом объединения компонентов 
в финансовый мониторинг; обусловлено 
конфликтом между целью и сверхцелью 
финансового мониторинга; 

– противоречие типа «ОК — среда» — 
между финансовым мониторингом и сре-
дой; обусловлено конфликтом между целью 
финансового мониторинга и содержанием 
среды.

Базовые состояния финансового монито-
ринга в категориях метода ПСЦ могут быть 
представлены следующим образом:
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Рис. 2. Развитие финансового мониторинга (ФМ)
Fig. 2. Development of financial monitoring (FM)

Источник: составлено автором.

1. Первоначальное состояние финансово-
го мониторинга соответствует становлению 
последнего. Его элементный состав прояв-
ляется, но принцип объединения в систему 
финансового мониторинга пока не сформи-
ровался. 

2. Происходит развитие финансового мо-
ниторинга. Возникает активное формиро-
вание компонентов, противоречий внутри 
компонентов и между ними, целей и т. д., 
начинается движение по изогрессивно-про-
грессивной ветви развития с возможными 
спадами на регрессивную ветвь.

3. Состояние роста соответствует следу-
ющему этапу финансового мониторинга. 
В нем происходит активное развитие внеш-
них противоречий с внешней средой.

4. Состояние упадка соответствует исчер-
панию потенциала развития финансового 
мониторинга. Происходит декомпозиция, 
распад его системы, как видно на рисунке 2.

На рисунке 2 предложена схема развития 
финансового мониторинга во времени. Про-
гресс способствовал усложнению финансо-
вого мониторинга как системы, изогресс не 
изменяет его состав, а регресс уменьшает 
его элементный состав до состояния от-
дельного элемента. Полученные результаты 
подтверждают системную структуру финан-
сового мониторинга, дают первоначальное 

представление о составе компонентов систе-
мы и развитии финансового мониторинга 
как системы.

В качестве ограничений относительно 
исследования можно указать то, что нами 
рассмотрены только теоретические взаимо-
связи элементов финансового мониторинга 
во времени. Типы связей элементов систе-
мы финансового мониторинга не описаны. 
Они могут быть освещены в последующих 
работах. Выделенные компоненты финансо-
вого мониторинга позволяют рассматривать 
процесс эволюционного развития объекта во 
времени, показывают закономерности раз-
вития финансового мониторинга в мировой 
и российской практике, что подтверждает 
гипотезу о сложностях эволюции экономи-
ческих процессов на предприятии.

По итогам исследования можно выявить 
тенденции развития финансового монито-
ринга на современном этапе: разделение его 
укрупненной системы на всё более мелкие 
элементы, развитие его методологической 
и  методической базы, создание условий 
для проведения финансового мониторинга 
на  предприятиях, объяснение взаимосвя-
зей в его системе, вовлечение персонала 
для проведения финансового мониторин-
га в  условиях цифровизации и цифровой 
трансформации.
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Таким образом, применение категориаль-
ного метода «Порядок следования целей» 
при изучении развития и становления фи-
нансового мониторинга позволило получить 
следующие результаты. Представлено раз-
витие финансового мониторинга с момента 
становления до настоящего времени. Он по-
казан в виде системы, в которую включены 
взаимосвязанные категории. Определены и 
перечислены возможные типы противоречий 
между целями финансового мониторинга и 
его компонентами для возможностей посто-
янного совершенствования конечной цели. 
Предложены тенденции развития финансо-
вого мониторинга на современном этапе.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что использование 
категориального метода «Порядок следо-
вания целей» в исследовании финансового 
мониторинга расширило методологию его 
разработки. Анализ развития финансового 
мониторинга дополнен описанием его си-
стемы целей и компонентов. Практическое 
значение полученных научных результатов 
состоит в том, что углубленное изучение 
системных составляющих финансового мо-
ниторинга можно в дальнейшем исполь-
зовать для разработки систем управления 
его функционированием и исследования его 
аспектов.
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Развитие инструментария инвестиционной политики 
в топливно-энергетическом комплексе в современных 
условиях
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Аннотация

Цель. Рассмотреть возможности расширения инструментария реализации инвестиционной 
политики в топливно-энергетическом комплексе.

Задачи. Раскрыть сущность инвестиционной политики; предложить концепцию информаци-
онно-аналитического обеспечения формирования инвестиционной политики отраслевых про-
мышленных комплексов; выявить взаимосвязь в развитии промышленного инжиниринга  
и инвестиционной деятельности в топливно-энергетическом комплексе.

Методология. При проведении исследования использованы общесистемные методы анализа 
и синтеза, а также методы графического, экономико-математического и статистического 
моделирования.

Результаты. Топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в социально-эконо-
мическом развитии России и ряда ее регионов. Вместе с тем он нуждается в развитии,  
в связи с чем реализуется отраслевая инвестиционная политика. Такая политика обладает 
отраслевой и территориальной спецификой, которая должна учитываться при ее реализации. 
К наиболее важным факторам, выявленным в процессе исследования, относятся взаимосвязь 
деятельности отраслевых предприятий с состоянием природной среды регионов их базиро-
вания, а также существенная зависимость производственной и инвестиционной активности 
от степени развития сектора промышленного инжиниринга. При разработке и реализации 
инвестиционной политики рекомендуется учитывать указанные факторы, что повысит ее 
качество.

Выводы. Представленный инструментарий инвестиционной политики в топливно-энерге-
тическом комплексе, отличающийся учетом специфических факторов как региональной, 
так и отраслевой направленности, позволяет разработать рекомендации по формированию 
инвестиционной политики на основе комплексного подхода. Он направлен на то, чтобы 
принимать аргументированные решения «точечной» направленности и избежать неэффек-
тивного распыления финансовых ресурсов. Внедрение данного механизма универсально 
для большинства регионов локализации предприятий топливно-энергетического комплекса 
и одновременно дает возможность учитывать индивидуальные территориальные и отрасле-
вые особенности. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, нефтегазовый сектор, топливно-энергетический комплекс, 
инжиниринговые услуги, экологические последствия хозяйственной деятельности

Для цитирования: Задимидченко А. М. Развитие инструментария инвестиционной политики в топливно-
энергетическом комплексе в современных условиях // Экономика и управление. 2022. Т. 28. № 7. 
С.  723–730. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-7-723-730
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Development of investment policy tools for the fuel and energy complex  
in modern conditions

Anna M. Zadimidchenko
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Abstract

Aim. The presented study aims to consider opportunities for expanding the range of tools for 
implementing investment policy in the fuel and energy complex.

Tasks. The authors determine the essence of investment policy; propose the concept of informa-
tion and analytical support for the formation of investment policies of industrial complexes; 
establish a correlation between the development of industrial engineering and investment activ-
ity in the fuel and energy complex.

Methods. This study uses system-wide methods of analysis and synthesis, as well as methods 
of graphical, economic, mathematical, and statistical modeling.

Results. The fuel and energy complex plays a decisive role in the socio-economic development 
of Russia and a number of its regions. However, it still needs to be further developed – there-
fore, an industry-wide investment policy is being implemented. Such a policy is specific to the 
sector and territory, which should be taken into account during its implementation. The key 
factors identified in the course of the study include the relationship between the activities of 
industrial enterprises with the state of the natural environment in their home regions and the 
significant dependence of production and investment activity on the degree of development of 
the industrial engineering sector. When developing and implementing an investment policy, it 
is recommended to take these factors into account to improve its quality.

Conclusions. The presented investment policy tools for the fuel and energy complex, which make 
allowance for the specific factors of both regional and sectoral orientation, make it possible to 
develop recommendations for the formation of investment policy based on an integrated ap-
proach. They are aimed at making informed, discrete decisions and avoiding inefficient dissipa-
tion of financial resources. The implementation of the proposed mechanism is universal for most 
regions where enterprises of the fuel and energy complex are located, and it also makes it pos-
sible to consider individual territory- and sector-specific features. 

Keywords: investment policy, oil and gas sector, fuel and energy complex, engineering services, environmen-
tal consequences of economic activity

For citation: Zadimidchenko A.M. Development of investment policy tools for the fuel and energy complex 
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На современном этапе трансформации рос-
сийской экономики в условиях существен-
ных ее структурных изменений [1; 2; 3; 4] 
одним из приоритетных направлений сти-
мулирования развития социально-экономи-
ческих систем является совершенствование 
механизмов разработки инвестиционной по-
литики с учетом территориальных и отрас-
левых особенностей. За счет инвестицион-
ных процессов растут объёмы производства, 
а также уровень благосостояния населения. 
Сопутствующий мультипликативный эф-
фект инвестирования обеспечивает эконо-
мический рост и увеличение национального 
дохода [5]. 

Создание благоприятных условий для раз-
вития промышленности в Российской Феде-

рации (РФ) — это одна из ключевых задач, 
обладающих повышенным уровнем сложно-
сти [6; 7], решение которой связано с при-
влечением инвестиций и формированием 
инвестиционной политики, учитывающей 
различные специфические характеристики 
ее реализации. В частности, при разработке 
инвестиционной политики следует учиты-
вать отраслевые особенности конкретного 
промышленного комплекса и региона [8; 9].

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
в экономике РФ является одним из главных 
факторов развития территорий, комплек-
сом-донором для экономики страны. К осо-
бенностям функционирования ТЭК можно 
отнести инжиниринговую и экологическую 
составляющие. При этом инжиниринговая 
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составляющая будет являться фактором до-
полнительного притока инвестиций за счет 
дополнительной интенсификации и модер-
низации в ТЭК, а экологическая, напро-
тив, направлена на дополнительный отток 
финансовых ресурсов для нейтрализации 
негативных последствий деятельности не-
фтегазовой промышленности. 

Особенности формирования инвестици-
онной политики в ТЭК, ее методическая 
и инструментальная составляющая остаются 
дискуссионными, что порождает сложности 
в практике управления отраслевыми произ-
водственными системами на всех уровнях: 
национальном, региональном, отраслевом 
и  микроуровне (уровне предприятий). По-
этому развитие инструментария инвестици-
онной политики в ТЭК выступает своевре-
менной и актуальной научно-практической 
задачей.

В то же время при решении этой задачи 
следует особое внимание уделить ее инфор-
мационно-аналитическому обеспечению, что 
вытекает из высокой значимости цифровиза-
ции в современной экономике [10; 11; 12], 
которую многие авторы называют «цифровой 
экономикой». В этой связи нами разработана 
концепция информационно-аналитического 
обеспечения формирования инвестиционной 
политики ТЭК. Далее остановимся на ее 
ключевых моментах.

Разработка концепции информационно-
аналитического обеспечения формирова-
ния инвестиционной политики отраслевых 
промышленных комплексов на современ-
ном этапе развития общества сталкивается 
с новыми проблемами, связанными с необ-
ходимостью учета параметров региональной 
инвестиционной среды, и включает в себя 
следующие этапы:

1) исследование взаимосвязи ключевых 
понятий инвестиционной среды региона 
и  особенностей региональной специфики 
реализации инвестиционной политики в ис-
следуемом отраслевом комплексе (в данном 
случае — ТЭК);

2) разработку многоуровневого механизма 
регулирования инвестиционных процессов 
при совершенствовании промышленной по-
литики в ТЭК с учетом специфики их тер-
риториальных и отраслевых факторов;

3) обоснование необходимости исследо-
вания экологической и инжиниринговой 
составляющей как значимых факторов 
формирования инвестиционной политики 
в ТЭК;

4) разработку технологии оценки инве-
стиционной привлекательности предпри-
ятий промышленности отраслевого ком-
плекса.

В процессе настоящего исследования ста-
ло очевидным, что обоснование механизма 
регулирования инвестиционных процессов 
в промышленности в существующих методи-
ках практически не включает в себя специ-
фические характеристики (региональные, 
инжиниринговые, экологические), важные 
для ТЭК. По нашему мнению, сегодня, 
в  сложной экономической ситуации, на-
блюдающейся в России в целом и  в инве-
стиционной сфере в частности, как на фе-
деральном, так и на региональном уровне, 
следует уделять больше внимания особен-
ностям формирования и реализации меха-
низма регулирования инвестиционных про-
цессов в  отраслевых комплексах. 

На основе проведенного теоретико-мето-
дического исследования и выделения значи-
мых факторов, взаимосвязанных с деятель-
ностью предприятия ТЭК, нами предложен 
авторский механизм регулирования инве-
стиционных процессов при совершенство-
вании промышленной политики в данной 
сфере, как видно на рисунке 1. Этот меха-
низм включает в себя три взаимосвязанных 
блока, которые необходимо комплексно про-
анализировать при формировании инвести-
ционной политики в ТЭК.

Представленный механизм, отличаю-
щийся учетом специфических факторов 
региональной и отраслевой направленно-
сти, дает возможность разработать реко-
мендации по  формированию инвестици-
онной политики на базе комплексного ин-
струментального аппарата. Он направлен 
на то, чтобы принимать аргументирован-
ные решения «точечной» направленности 
и избежать неэффективного распыления 
финансовых ресурсов. Внедрение данного 
механизма универсально для большинства 
регионов локализации ТЭК. Это одновре-
менно позволяет учитывать индивидуаль-
ные территориальные и отраслевые осо-
бенности.

Следует обратить внимание на необхо-
димость учета в инвестиционной полити-
ке в  ТЭК достижений научно-технического 
прогресса. По нашему мнению, приоритет-
ными направлениями промышленной поли-
тики в XXI в. должно стать развитие инжи-
нирингового рынка, являющегося основой 
для разработки отечественных современных 
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Рис. 1. Механизм исследования и регулирования инвестиционных процессов  
при совершенствовании промышленной политики в ТЭК

Fig. 1. Mechanism for studying and regulating investment processes   
in improving of industrial policy in the fuel and energy complex
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Таблица 1
Моделирование взаимосвязи между объемом производства в ТЭК  

и инвестициями в инжиниринг в России, 2015–2020 гг.
Table 1. Model of the relationship between the volume of production in the fuel and energy sector  

and investment in engineering in Russia, 2015–2020

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Инвестиции  
в инжиниринг*, 
млн руб. (Х)

914  669,1 943 815,2 1  019 152,4 1  028 247,6 1  134  786,7 1  174 534,3

Объём производ-
ства ТЭК, млн руб. 
(У)

25  984  830,9 26  026  927,2 25  141  701 31  576  333 31  445 015 29  557  711

Отклонение  
средней для Х

–121  198,45 –92  052,35 –16  715,15 –7  619,95 98  919,15 138  666,75

Отклонение  
средней для У

–2 303 922,25 –2  261  825,95 –3  147  052 3  287  579,85 3 156 261,85 12  689  58,6

Совпадение (С)  
или несовпадение 
(Н) знаков

С С С Н С С

Коэффициент  
Фехнера

(5–1) / (5+1) = 0,67 Заметная прямая связь

* Внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Источник: рассчитано автором.

технологий. Инжиниринговый рынок спосо-
бен создавать мультипликативный эффект 
в регионах реализации проектов и обеспечи-
вать реализацию технологических операций 
в соответствии с существующей передовой 
практикой на базе современных технологи-
ческих решений.

Ведущим направлением осуществления 
инжиниринговых услуг в ТЭК служит про-
изводство из нефтегазового сырья продук-
тов с  высокой добавленной стоимостью, 
продуктов нефтегазохимии. В результате 
исследования отраслевой структуры ин-
жинирингового рынка в России нами вы-
явлена положительная динамика развития 
обоих направлений профильных рынков:

1)  рост объёма рынка технологических 
решений, связанного с созданием обору-
дования нефтегазовой, нефтехимической 
и газохимической промышленности в 2017–
2020  гг. составил 4,2 раза, в 2020 г. нахо-
дился на уровне 820 млрд руб.; 

2) объём рынка инженерных решений в об-
ласти электро- и энергоснабжения, слабо-
точных систем, вентиляции и пожароохран-
ных систем в 2017–2020 гг. увеличился на 
19,6  %, в 2020 г. составил 1  910 млрд руб.

В процессе анализа выявлено, что в струк-
туре субъектов рынка инжиниринговых ус-
луг в России происходит незначительный 
рост количества научно-исследовательских 

организаций, конструкторских, проектных 
и проектно-изыскательских организаций, 
которые и составляют ядро рынка инжи-
ниринговых услуг. Современные инжини-
ринговые центры охватывают все этапы 
жизненного цикла продукта, от  стадии ге-
нерации идеи до ее эксплуатации. 

Существенная часть рынка инжинирин-
говых услуг в нашей стране приходится 
на подотрасли ТЭК, что позволяет выска-
зать гипотезу о тесной взаимосвязи между 
развитием этих двух сфер деятельности 
(инжиниринга и ТЭК): чем больше объём 
инвестиций в инжиниринг, тем выше объ-
ём производства в подотраслях ТЭК. Дан-
ная гипотеза проверена с использованием 
статистического инструментария на основе 
расчета коэффициента Фехнера: определена 
взаимосвязь между инвестициями в инжи-
ниринг и объёмом производства в ТЭК, как 
видно из таблицы 1.

На следующем этапе исследования нами 
построены корреляционно-регрессионные 
модели, отражающие взаимосвязь между 
двумя группами показателей: 

1) между инвестициями в ТЭК и произ-
водством в данных подотраслях ТЭК (пря-
мое инвестирование); 

2) между инвестициями в инжиниринг 
и производством в подотраслях ТЭК (до-
полнительное инвестирование). 
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Рис. 2. Схема оценки синергетического расширения инвестиционных вложений в инжиниринг
Fig. 2. Scheme for evaluating synergetic expansion of investment in engineering

*Внутренние затраты в сектор инжиниринговых услуг.

На основе частных коэффициентов эла-
стичности определена отдача инвестиций, 
как в инжиниринг, так и в отдельные подо-
трасли ТЭК. Она оказалась высокой. Нами 
высказано и предположение о возможности 
возникновения синергетического эффекта 
при инвестировании в инжиниринговый 
сектор. Технология возникновения подоб-
ного эффекта и частные коэффициенты 
эластичности представлены на рисунке 2. 

Таким образом, инвестиции в инжини-
ринг влияют напрямую на развитие данного 
сектора и опосредованно на рост производ-
ства в ТЭК. Развитие рынка инжинирин-
говых услуг выступает важнейшим факто-
ром конкурентоспособности промышленных 
предприятий ТЭК. Учитывая наличие ба-
рьеров (особенно порожденных санкциями), 
российский рынок инжиниринга в своем 
развитии имеет значительные отличия от 
зарубежного, но их можно преодолеть при 
целенаправленной поддержке государства. 

Последнее в настоящее время активно фор-
мирует сеть инжиниринговых центров, в за-
дачи которых входит оказание поддержки 
производственным предприятиям разных 
отраслей промышленности, реализация 
проектов, направленных на модернизацию  
и повышение технологического уровня оте-
чественной экономики. 

Подводя итог, можно утверждать, что раз-
витие российской экономики и такого ее 
существенного компонента, как ТЭК, тре-
бует значительных инвестиций. Особенно 
обострилась эта потребность в современных 
условиях с учетом того, что отечественная 
экономика находится под сильным внеш-
ним санкционным давлением [13; 14]. Это 
означает, что проведение грамотной инве-
стиционной политики в ТЭК не только не 
утратило значимости, но и требует приме-
нения новых методических инструментов. 
Некоторые из них рассмотрены в настоящей 
статье.
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Трансформация отечественного рынка медицинских 
услуг: обзор трудов современных российских авторов

Лидия Николаевна Елохина
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Аннотация
Цель. Оценить состояние, возможные векторы изменений на рынке медицинских услуг Рос-
сии, опираясь на анализ результатов вторичных данных отечественных исследователей.
Задачи. Анализ сложившихся научно-теоретических подходов к исследуемой проблеме; опре-
деление закономерностей развития рынка медицинских услуг в России; выявление механиз-
мов регулирования медицинского рынка.
Методология. В процессе исследования нашли отражение мультидисциплинарность, методи-
ки смежных научных дисциплин, количественные и качественные инструменты. Разнообра-
зие в выборе исследовательского инструментария обусловлено спецификой конкретной пред-
метной области, ее социальной необходимостью.
Результаты. Структура рынка медицинских услуг, включающая в себя смежные отрасли 
разработки фармацевтических средств, медицинского оборудования, специализированного 
программного обеспечения, ставит перед исследователями широкий круг задач. В научном 
сообществе России продолжается дискуссия о механизмах стимулирования такого рынка. 
Растет число публикаций российских авторов, посвященных данной проблематике. 
Выводы. Конкуренция на рынке медицинских услуг обусловлена существованием государ-
ственной и частной медицины (некоторые исследователи выделяют и неформальный, теневой 
сектор). Появление конкуренции благотворно сказывается на качестве медицинской помощи 
и предложениях медицинских услуг, позволяет повысить престиж медицинской профессии 
и заработок медицинских работников. Вместе с тем существуют проблемы региональной 
специфики, связанные с ценообразованием в области частной медицины и соответствием 
стандартам качества. Еще один значимый фактор — это преодоление сложившегося государ-
ственного патернализма, новое восприятие медицинских услуг в целом, которое не могут 
принять большинство потребителей в России.

Ключевые слова: рынок медицинских услуг, обязательное медицинское страхование, конкуренция,  
государственно-частное партнерство, медицинские учреждения
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Transformation of the national medical services market:  
A review of the works of modern Russian authors

Lidiya N. Elokhina
St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia,  
lidyaeconomika@mail.ru

Abstract
Aim. The presented study aims to assess the current state and possible vectors of changes in 
the Russian medical services market by analyzing the results of secondary data of Russian 
researchers.
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Tasks. The authors analyze existing scientific and theoretical approaches to the problem under 
consideration; identify patterns in the development of the medical services market in Russia; 
determine regulatory mechanisms for the medical market.

Methods. This study is based on multidisciplinarity, methods of related scientific disciplines, 
quantitative and qualitative tools. The diversity of research tools is due to the specifics of  
a particular subject area and its social necessity.

Results. The structure of the medical services market, which includes related sectors associ-
ated with the development of pharmaceutics, medical equipment, and specialized software, 
poses a wide range of challenges for researchers. There is an ongoing discussion in the Russian 
scientific community about the mechanisms for the incentivization of such a market. The num-
ber of publications by Russian authors on this problem is growing.

Conclusions. Competition in the medical services market is caused by the existence of public 
and private medicine (some researchers also distinguish the informal shadow sector). The emer-
gence of competition has a positive effect on the quality of medical care and medical services, 
making it possible to enhance the prestige of the medical profession and the income of medical 
workers. However, there are also specific regional problems related to pricing in private medi-
cine and compliance with quality standards. Other significant issues include overcoming the 
existing state paternalism and forming a new perception of medical services in general, which 
most consumers in Russia find difficult to accept.

Keywords: medical services market, compulsory health insurance, competition, public-private partnership, 
medical institutions

For citation: Elokhina L.N. Transformation of the national medical services market: A review of the works 
of modern Russian authors. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(7):731-736  
(In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-7-731-736

Введение 

Существующие в российской экономической 
науке подходы к оценке формирования и из-
менений рынка медицинских услуг в на-
шей стране носят противоречивый характер. 
С  одной стороны, появляются новые ме-
дицинские учреждения, растет количество 
пациентов, обращающихся за медицинской 
помощью в частные медицинские учрежде-
ния, с другой — реальная конкуренция, как 
ключевой рыночный механизм, действует 
лишь в отдельных направлениях медицин-
ских услуг.

Противоречия возникают в отношении 
содержания понятия рынка медицинских 
услуг. Одни авторы включают в это понятие 
все субъекты взаимодействия, в том чис-
ле страховые компании, производителей 
фармацевтических средств и медицинско-
го оборудования, другие — акцентируют 
внимание на производителях и продавцах 
медицинских услуг, то есть медицинских 
учреждениях. Тем не менее в исследованиях 
отечественные ученые отмечают закономер-
ности развития рынка медицинских услуг, 
дают оценку факторам внешней и внутрен-
ней среды, формируют прогнозный фон. Та-
ким образом, отражено реальное состояние 
рынка медицинских услуг.

В последние годы произошел всплеск ин-
тереса к данной теме. Рынок медицинских 
услуг создает важный исследовательский 
вектор для мультидисциплинарных иссле-
дований на стыке экономики, социологии, 
политологии, демографии и ряда других 
дисциплин. Например, прослеживается вли-
яние на поведение потребителей медицин-
ских услуг социальных установок, культур-
но-исторического контекста экономических 
преобразований. За счет этого совершен-
ствуется как методологический инструмен-
тарий исследований, так и теоретические 
подходы.

Частный и государственный сектор  
в структуре российского рынка 
медицинских услуг

Коммерциализация всех сфер человеческой 
деятельности, которая произошла в России 
в период рыночных реформ, сформирова-
ла частный сектор медицинских услуг. 
Ю. И. Шилова объясняет рост сектора плат-
ных медицинских услуг следующим факто-
рами: ростом благосостояния населения, 
неблагоприятным состоянием здоровья на-
селения России, повышением медицинской 
активности населения, усилением конкурен-
ции за счет сокращения количества бюд-
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жетных медицинских учреждений [1]. Она 
также пишет об изменениях на рынке меди-
цинского страхования, включая его в струк-
туру рынка медицинских услуг. Наблюдения 
за изменениями рынка медицинских услуг 
дали возможность для построения прогноз-
ных сценариев.

И. А. Рамазанов, Е. С. Григорьева на осно-
вании своего исследования, которое включа-
ло в себя оценку ряда характеристик, таких 
как кадровое обеспечение, финансирование, 
состояние профилактических физкультур-
но-спортивных и санаторно-курортных 
учреждений, пришли к выводу о  том, что 
к 2030 г. намечается значительное сокраще-
ние платных медицинских услуг, изменение 
емкости рынка медицинских услуг [2]. Об-
ращаясь к опыту данного исследования ме-
тодом контент-анализа, следует учитывать, 
что авторы под рынком медицинских услуг 
понимают широкую сеть взаимоотношений 
между различными субъектами.

Исследования содержания, закономер-
ностей и тенденций развития рынка ме-
дицинских услуг преследует своей целью 
решение прикладных задач повышения со-
циально-экономического благополучия. По-
этому большое внимание в исследованиях 
рынка медицинских услуг уделено оценке 
потребительских запросов и общественной 
рефлексии на изменения в системе здраво-
охранения.

Оценка потребителями изменений  
на рынке медицинских услуг

Исследование с целью оценки качества 
медицинских услуг требует мультидисци-
плинарного подхода. Обширно используется 
социологический и маркетинговый инстру-
ментарий. А. В. Панов приводит результаты 
своего исследования, репрезентативной вы-
боркой которого стали 453 пациента из Ро-
стовской области, обращавшиеся за  меди-
цинской помощью в учреждения различных 
форм собственности. Исследование прове-
дено методом анкетирования. В результате 
установлено следующее. В  целом респон-
денты считают, что доступность и качество 
оказания у платных медицинских услуг 
выше, чем у бесплатных. Однако автор об-
ращает внимание и на ряд других аспектов 
(например, платежеспособность клиентов), 
указывает на неоднозначное восприятие 
респондентами частной и государственной 
медицины [3].

А. В. Грот, С. В. Сажина, С. В. Шишкин 
анализируют вторичные данные социологи-
ческих исследований, проведенных в  раз-
ных регионах с 2013 по 2017 г., то  есть 
отражают динамику продолжительного ре-
презентативного периода. Выполненный 
ими анализ показал, что в динамике этого 
периода значительно упали спрос и обраща-
емость в частные медицинские учреждения. 
На заключительном этапе, в 2017 г., 67  % 
респондентов обращались за медицинской 
помощью в государственные медицинские 
организации по полису обязательного меди-
цинского страхования, 39  % — в платные 
отделения государственных медицинских 
организаций и 29  % — в частные меди-
цинские организации. Детализируя резуль-
таты исследований, они пришли к выводу 
о том, что обращение к платным медицин-
ским услугам зависит от внешних факторов 
экономического кризиса; в целом при ро-
сте удовлетворенности качеством платных 
и бесплатных медицинских услуг платная 
медицинская помощь характеризуется как 
более качественная [4].

Л. М. Капустина, О. Г. Белобородова про-
вели исследование в Тюменской области. 
Ими выявлены преимущества коммерческих 
медицинских центров: скорость (18 %) и  ка-
чество (14  %) обслуживания. Потребители 
платных медицинских услуг при выборе 
частного медицинского учреждения отме-
тили следующие факторы потребительского 
выбора: качественное обслуживание (28 %), 
цены на услуги (26  %), внимательное от-
ношение медперсонала (24  %) [5]. Одним 
из преимуществ частной медицины являет-
ся клиентоориентированный подход, о  чем 
свидетельствуют результаты данного иссле-
дования.

Принцип конкурентной борьбы обосновы-
вает механизм совершенствования товаров 
и  услуг, тем самым побуждая производи-
теля к креативным решениям, внедрению 
инноваций, а также формированию наибо-
лее привлекательной цены как конкурент-
ного преимущества. Одна из отличительных 
характеристик клиентоориентированности 
частных медицинских учреждений заклю-
чается в персонализации — формировании 
индивидуального подхода к пациенту в за-
висимости от его физиологических особен-
ностей, доступа к информационно-комму-
никационным системам, уровня благососто-
яния. В  центре клиентоориентированного 
подхода — пациент и его потребности в ме-
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дицинских услугах, а также вовлеченность 
пациента в оказание медицинской услуги.

Тенденции и подходы к анализу изменений 
рынка медицинских услуг

Особое внимание в российских исследова-
ниях уделено вопросу о перспективах из-
менений рынка медицинских услуг. Одной 
из  наиболее острых проблем остается фи-
нансирование здравоохранения. Е. И. Козы-
ренко, Л. О. Авдеева указывают на то, что 
невозможно решить проблему финансирова-
ния здравоохранения только за счет бюджет-
ных средств. Они видят решение проблемы 
в устойчивом финансировании медицинских 
учреждений в сочетании с привлечением до-
полнительных источников, сбалансирован-
ности между платежами во внебюджетные 
фонды со стороны работодателей и испол-
нительных органов государственной власти 
[6]. Отчасти это должно решить проблему 
дефицита бюджетов дотационных регионов 
и их ограниченность в обеспечении меди-
цинской помощи для населения.

Социальное значение экономических ре-
шений в области коммерциализации меди-
цинских услуг обусловлено прежде всего 
обеспечением равного доступа к медицин-
ским услугам. Но полностью бюджетная 
система здравоохранения негативно ска-
зывается, по нашему мнению, на качестве 
медицинских услуг. А. В. Панов, Т. Ю. Бы-
ковская одно из решений этой дилеммы ви-
дят в государственно-частном партнерстве. 
Первым шагом является включение част-
ных медицинских учреждений в систему 
обязательного медицинского страхования. 
Приведены оценки экспертов о том, что 
это позволит достичь экономии на 10  %. 
Итогами партнерства станут обеспечение 
дополнительным финансированием отрасли 
здравоохранения, в том числе и на регио-
нальном уровне, расширение инновацион-
ных возможностей, повышение доступно-
сти медицинской помощи и развитие рынка 
платных медицинских услуг [7].

Г. В. Цветова, Е. К. Полонникова выде-
ляют следующие тенденции в частном сек-
торе медицинских услуг: переход к много-
профильным медицинским учреждениям, 
повторяющим структуру государственных 
поликлиник; сокращение рынка платных 
медицинских услуг по причине сдержива-
ющего фактора сокращения платежеспособ-
ного спроса; повышение спроса на новые 

профилактические программы, требований 
к качеству сервиса, квалификации врачей 
и  технологичности медицинской помощи 
[8]. Анализ вторичных данных исследова-
ний на рынке медицинских услуг говорит 
о том, что потребители (пациенты) широ-
ко оценивают качество медицинских услуг, 
подразумевая не только врачебную помощь, 
но и качество сервиса.

Как и любой рынок, рынок медицин-
ских услуг, его развитие находится в за-
висимости от социально-экономических 
процессов в стране, обусловленных внеш-
ними и внутренними факторами. Перспек-
тивы развития рынка медицинских услуг 
в России, по нашему мнению, неблагопри-
ятны вследствие падения уровня доходов 
граждан, ограничения фармацевтического 
и  технологического сегментов здравоохра-
нения из-за внешнеполитических факторов 
санкций. Согласно данным Минпромторга 
РФ за  2017  г., объем рынка медицинских 
изделий в России составил 255 млрд руб. 
При этом доля отечественной продукции 
по итогам 2017 г. достигла 21  %, то есть 
53,6 млрд руб., с 2011 г. этот показатель 
увеличился на 4,2  % [9]. Это указывает 
на  постепенное сокращение предложения 
частных медицинских услуг и позволяет 
сделать вывод о неокончательной сформи-
рованности рынка.

Поскольку здравоохранение воспринима-
ется населением не как благо, а как соци-
альное право, высококонкурентный рынок 
медицинских услуг задействует два механиз-
ма: снижение затрат или повышение каче-
ства медицинских услуг. В этой связи важно 
определить качество медицинской услуги, 
что представляется сложной теоретической 
задачей. Современный высокотехнологич-
ный рынок медицинских услуг развивается 
с участием механизма конкуренции и по-
явлением новых субъектов экономическо-
го взаимодействия, в том числе страховых 
компаний, производителей медицинского 
оборудования, фармацевтических компаний.

Выводы

Конкуренция на рынке медицинских ус-
луг обусловлена существованием государ-
ственной и частной медицины (некоторые 
исследователи выделяют и неформальный, 
теневой сектор). Появление конкуренции, 
полагаем, благотворно сказывается на по-
вышении качества медицинской помощи 
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и  предложении медицинских услуг, позво-
ляет повысить престиж медицинской про-
фессии и заработок медицинских работни-
ков. Вместе с тем существуют проблемы 
региональной специфики, связанные с це-
нообразованием в области частной медици-
ны и соответствием стандартам качества. 
Еще один значимый момент — это преодо-
ление сложившегося государственного па-
тернализма, новое восприятие медицинских 
услуг в целом, которое не могут принять 
большинство потребителей в России.

Ряд исследователей склонны считать, 
что не все рыночные механизмы в совре-
менной экономике России сформированы, 
существуют системные проблемы для раз-
вития предпринимательства. Тем не ме-
нее интенсивность и динамика изменений, 
связанных с информатизацией и цифро-
визацией, заставляют форсировать раз-
витие частного сектора, искать наиболее 
эффективные механизмы стимулирования 
и поддержки экономической активности 
граждан.
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