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Оценка факторов, влияющих на динамику 
инвестиционного взаимодействия России  
и Вьетнама в рамках Соглашения о свободной торговле 
между ЕАЭС и Вьетнамом

Динь Мань Туан1, Нгуен Куок Хунг2, Артём Александрович Яковлев3

1 Вьетнамская академия общественных наук, Ханой, Вьетнам 
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Аннотация

Цель. Оценка факторов, влияющих на инвестиционное сотрудничество России и Вьетнама 
в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) 
и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ). 

Задачи. Анализ инвестиционной стратегии и инвестиционного климата СРВ на современном 
этапе; оценка текущего состояния инвестиционного сотрудничества России и Вьетнама; ис-
следование влияния заключения Соглашения о ЗСТ между странами ЕАЭС и Вьетнамом 
на российско-вьетнамское инвестиционное сотрудничество; построение регрессионных моде-
лей, оценивающих воздействие различных факторов на объемы двусторонних прямых инве-
стиций России и Вьетнама; определение рисков, возникающих в современных условиях для 
развития инвестиционного сотрудничества между Россией и Вьетнамом; выявление направ-
лений дальнейшего взаимодействия.

Методология. В статье использованы такие методы исследования, как теоретический и срав-
нительный анализ, построение эконометрических моделей, наблюдение, синтез, обобщение 
и описание.

Результаты. Проведенное исследование показало, что в настоящее время Вьетнам становит-
ся одной из наиболее привлекательных стран в мире для иностранных инвесторов. Несмотря 
на невысокие показатели, российско-вьетнамское инвестиционное сотрудничество имеет 
большой потенциал. Анализ регрессионных моделей показал, что Соглашение о ЗСТ между 
ЕАЭС и Вьетнамом положительно влияет на российско-вьетнамское инвестиционное взаимо-
действие.

Вывод. Наблюдающиеся положительные тенденции развития инвестиционного сотрудничества 
России и Вьетнама осложняются санкциями, введенными недружественными странами в от-
ношении России. Тем не менее наличие Соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом, вы-
работка механизмов сотрудничества в новых условиях могут способствовать усилению инве-
стиционного взаимодействия России и Вьетнама путем частичного замещения Вьетнамом 
западных контрагентов России в области высоких технологий, нефтегазовой и сельскохозяй-
ственной промышленности.

Ключевые слова: инвестиционное взаимодействие, зона свободной торговли, оценка факторов, регрес-
сионная модель, ЕАЭС, Вьетнам
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Assessment of factors affecting the dynamics of investment cooperation 
between Russia and Vietnam under the Free Trade Agreement  
between the EAEU and Vietnam
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Abstract

Aim. The presented study aims to assess factors affecting the investment cooperation between 
Russia and Vietnam under the Free Trade Agreement (FTA) between the Eurasian Economic 
Union (EAEU) and the Socialist Republic of Vietnam (SRV).

Tasks. The authors analyze the investment strategy and investment climate of the SRV at the pre-
sent stage; assess the current state of investment cooperation between Russia and Vietnam; 
investigate the impact of the FTA between the EAEU and Vietnam on the investment coopera-
tion between Russia and Vietnam; build regression models to assess the impact of different 
factors on the volume of bilateral direct investment from Russia and Vietnam; identify risks 
in the development of investment cooperation between Russia and Vietnam under modern con-
ditions; determine areas for further cooperation.

Methods. This study uses the following research methods: theoretical and comparative analysis, 
construction of econometric models, observation, synthesis, generalization, and description.

Results. The conducted research shows that Vietnam is becoming one of the world’s most at-
tractive countries for foreign investors. Despite low indicators, the investment cooperation 
between Russia and Vietnam has great potential. Analysis of regression models shows that the 
FTA between the EAEU and Vietnam has a positive effect on Russian-Vietnamese investment 
cooperation.

Conclusions. The observed positive trends in the development of investment cooperation between 
Russia and Vietnam are complicated by sanctions imposed on Russia by unfriendly countries. 
Nevertheless, the FTA between the EAEU and Vietnam and the development of cooperation 
mechanisms under new conditions can facilitate the strengthening of investment cooperation 
between Russia and Vietnam by partially replacing Vietnam with Russia’s western counterpar-
ties in the fields of high technology, oil and gas, and agriculture.

Keywords: investment cooperation, free trade zone, assessment of factors, regression model, EAEU, Vietnam
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Современный Вьетнам открыл свою эконо-
мику для иностранных инвестиций в конце 
1980-х гг. в рамках «политики обновления» 
( i M i). Благодаря этим реформам, пра-
вительству удалось быстро обеспечить су-
щественный приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), которые обеспечили 
мощный экономический рост, ресурсную ба-
зу для дальнейших политико-правовых пре-
образований и возможности для интеграции 
в мировую экономику. После вступления 
во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
в начале 2007 г. (это стало итогом более чем 
восьмилетних переговоров) Вьетнам пере-
шел к унификации инвестиционного регу-
лирования, которое теперь в достаточной 
мере отвечает международным стандартам.

Эксперты международной консалтинго-
вой компании KPMG положительно оцени-
вают динамику инвестиционного климата 
Вьетнама. Указано, что с 2007 г., то есть 
с момента вступления в ВТО, правительство 
страны предприняло значительные усилия 
для создания благоприятной регулятивной 
среды, стимулирующей приток иностран-
ных инвестиций. Особое внимание обращено 
на открытость правительства к замечаниям 
со стороны бизнес-сообщества внутри стра-
ны, потенциальных инвесторов и междуна-
родных организаций. Так, в последнее де-
сятилетие восстановлены инвестиционные 
льготы в индустриальных парках, ставка 
налога на прибыль понижена до 20  %, от-
менены излишние административные ба-
рьеры, снижен контроль над субъектами 
предпринимательской деятельности [1].

Характеризуя основные параметры инве-
стиционного климата во Вьетнаме, следует 
отметить, что сегодня страна открыта для 
иностранных инвесторов. В большинстве 
секторов экономики отсутствуют ограниче-
ния на долю иностранного капитала в устав-
ном капитале предприятий, а также требо-
вания к минимальному размеру инвести-
ций. Кроме того, отсутствуют ограничения 
для вывоза в страну инвестора дивидендов 
и прибыли. Правительство Вьетнама гаран-
тирует, что активы иностранных инвесторов 
не будут национализированы, а на контроль 
и управление юридическими лицами, при-
надлежащими иностранным инвесторам, не 
будут накладываться ограничения. 

В стране предоставлены и различные 
инвестиционные льготы. Для новых инве-
сторов, заходящих на вьетнамский рынок, 
правительство предлагает налоговые кани-

кулы сроком на два года. В приоритетных 
для стратегического развития государства 
секторах экономики налог на прибыль для 
корпораций снижается до 10–15  %. Чтобы 
стимулировать иностранных инвесторов 
реинвестировать прибыль во вьетнамскую 
экономику, предусмотрен возврат налога 
на прибыль в части реинвестированных 
средств. Аналогично компании с иностран-
ным участием не должны платить импорт-
ные пошлины на сырье и другие ресурсы 
или компоненты, используемые для произ-
водства продукции, направляемой на экс-
порт и служащей для государства источни-
ком валютной выручки. 

Нельзя не учитывать и проблемы, которы-
ми характеризуется инвестиционный кли-
мат современного Вьетнама. Так, согласно 
Индексу восприятия коррупции, составля-
емому международной организацией Trans-
parency International, страна находится 
на 104-м месте из 179 участвующих в иссле-
довании государств [2]. Во Вьетнаме суще-
ствует политика в области противодействия 
коррупции: действуют антикоррупционные 
законы, распространяющиеся как на госу-
дарственных служащих, так и  на рядовых 
граждан. Однако коррупция в значитель-
ной степени связана с низким уровнем про-
зрачности, подотчетности и свободы СМИ, 
а также с низким уровнем оплаты труда 
чиновников и неадекватными системами 
привлечения их к ответственности. Конку-
ренция между различными государствен-
ными органами за контроль над бизнесом 
и инвестициями приводит к дублированию 
юрисдикций и бюрократических процедур, 
что, в свою очередь, создает благодатную 
почву для теневой экономики [3].

К другим традиционным проблемам, ко-
торыми характеризуется инвестиционный 
климат во Вьетнаме, относят слабую раз-
витость нормативно-правовой базы, недо-
статочно высокий уровень компетентности 
и независимости правоприменительных 
и  судебных органов, слабое обеспечение 
прав интеллектуальной собственности, не-
хватку квалифицированной рабочей силы 
и медленный, забюрократизированный про-
цесс принятия правительством оперативно-
управленческих решений [4].

Несмотря на это, тенденции развития ин-
вестиционного климата во Вьетнаме оце-
ниваются как положительные. В феврале 
2021 г. на съезде правящей Коммунистиче-
ской партии Вьетнама одобрена новая эко-
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номическая стратегия, рассчитанная на де-
сятилетний период. В данном документе 
содержатся призывы к перенаправлению 
иностранных инвестиций в высокотехноло-
гичные отрасли и обеспечению того, чтобы 
инвестиционные соглашения включали в се-
бя положения о защите окружающей среды 
[5]. Это соответствует трендам, складываю-
щимся в развитых странах. 

Снижается и регуляторная нагрузка. Не-
смотря на негативные социально-экономи-
ческие последствия пандемии коронавируса 
COVID-19, Вьетнам стал одной из немногих 
стран, зафиксировавших положительный 
экономический рост в 2020 г. По данным 
Главного статистического управления стра-
ны, валовой внутренний продукт (ВВП) 
Вьетнама увеличился на 2,91  % в 2020 г. 
[6]. Этот показатель, по мнению экспертов, 
отражает два ключевых фактора: относи-
тельный успех правительства в сдержива-
нии рисков, связанных с пандемией, и спо-
собность поддерживать высокое доверие 
инвесторов [7]. Указанный экономический 
рост распределен несимметрично: в таких 
секторах экономики, как строительство, 
коммунальное хозяйство и производство, 
зафиксированы положительные темпы ро-
ста. Транспортный и гостиничный секторы 
сократились на 1,8  % и 14,6  % соответ-
ственно. 

На этом фоне позитивно можно оценить 
и активность инвесторов, осуществляющих 
ПИИ: в 2020 г. стоимость проектов оцени-
валась в 17 млрд долларов, а общая нако-
пленная стоимость ПИИ составила 382 млрд 
долларов по более чем 32 тыс. проектов [7]. 
По состоянию на декабрь 2021 г. в стране на-
считывалось 34 547 действующих проектов 
с общим уставным капиталом около 408,1 
млрд долларов. Накопленный реализован-
ный капитал проектов прямых иностранных 
инвестиций составляет 241,6  млрд долла-
ров, то есть 61,7  % от общего действующе-
го зарегистрированного инвестиционного 
капитала [8].

В последние годы в сфере притока ПИИ 
во вьетнамскую экономику наблюдает-
ся несколько ключевых трендов. Первый 
тренд — это «торговоемкость», то есть тес-
ная связь между ПИИ и внешней торговлей. 
Так, в 2020 г. совокупный торговый оборот 
Вьетнама составил 543 млрд долларов, де-
монстрируя пятипроцентный рост к пре-
дыдущему году. В частности, увеличился 
экспорт, чья стоимость возросла до 281 млрд 

долларов. Эти показатели преимущественно 
являются заслугой ПИИ: на данный сектор 
пришлось 72  % от общего экспорта и 63  % 
от импорта. Такая тенденция свидетельству-
ет о том, что иностранные инвесторы выби-
рают секторы экономики, ориентированные 
на  внешнюю торговлю: чаще всего это — 
обрабатывающая промышленность и  до-
быча углеводородов. Кроме того, эксперты 
указывают на тот факт, что торговоемкость 
вьетнамских ПИИ увеличивается по мере 
накопления положительных эффектов от за-
ключенных торговых соглашений, включая 
Соглашение о ЗСТ между ЕС и Вьетнамом 
(EVFTA) и Соглашение о свободной торговле 
между Великобританией и Вьетнамом [9].

Второй тренд, на который следует об-
ратить внимание, — это особая структура 
ПИИ во вьетнамской экономике, гаранти-
рующая дальнейшее повышение ее конку-
рентоспособности. Во-первых, около 50  % 
ПИИ приходятся на сектор промышлен-
ности и  переработки. Это свидетельству-
ет о  том, что Вьетнам может предложить 
иностранным фирмам условия для повы-
шения их эффективности: фирмы из стран 
ЕС, Южной Кореи, Японии все чаще либо 
переносят свое производство во Вьетнам, 
либо используют эту страну в рамках моде-
ли «Китай + 1» [10]. Подобная ситуация не-
удивительна: многие инвесторы отмечают, 
что торговая война между Китаем и США 
сказывается на росте издержек производ-
ства в Китае, и у Вьетнама существуют все 
необходимые данные для перспективного 
превращения в более привлекательную пло-
щадку для производств, в том числе высоко-
технологичных [11]. 

Во-вторых, ряд популярных для ино-
странных инвесторов секторов вьетнамской 
экономики ориентирован на широкий по-
требительский рынок. Речь идет об услу-
гах общественного питания, транспорте, 
розничной торговле, образовании и  т.  д. 
При населении более 96 млн человек, 
большинство из которых младше 35 лет, 
вполне разумно ожидать, что средний класс 
во Вьетнаме может резко увеличиться. Это 
вызовет повышение потребительского спро-
са, вследствие которого возрастет интерес 
иностранных инвесторов к потребительско-
му рынку страны. 

Наконец, третий тренд — рост инвестиций 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
который становится абсолютным лидером 
среди источников ПИИ. В 2020 г. на первом 
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Рис. 1. Инвестиции России во Вьетнам, 2010–2020
Fig. 1. Russian investment in Vietnam, 2010–2020

Источник: составлено авторами по материалам [13].

месте находился Сингапур, на  втором — 
Южная Корея, на третьем — Китай. Кроме 
того, в стране широко представлены ком-
пании из Японии, Таиланда, Тайваня, ко-
торых становится все больше ввиду того, 
что в этих государствах Вьетнам рассма-
тривается как перспективный вариант для 
инвестиций. 

Таким образом, стоит ожидать, что 
Вьетнам продолжит проводить политику 
по привлечению ПИИ. Сегодня можно на-
блюдать, что правительство открывает для 
иностранного капитала практически все сек-
торы экономики, что делает вьетнамскую 
экономику более диверсифицированной. 
Ключевая задача правительства — ответ-
ственно управлять экономическим ростом, 
извлекать все возможные выгоды, направ-
ляя дальнейшее развитие за счет грамот-
ных реформ. Становится очевидным, что 
по мере развития рынка правительство все 
чаще будет отдавать приоритет высокосто-
имостным иностранным инвестициям: на-
пример, капиталовложениям в инноваци-
онные технологии и  высокотехнологичное 
производство. Поэтому немало внимания 
уделено надлежащему обучению рабочей 
силы, квалификация которой в основном 
пока остается невысокой.

Заключение значимых соглашений о сво-
бодной торговле с ключевыми партнерами 
[12], продолжающаяся торговая война США 
и Китая, дешевая рабочая сила, постоянно 

растущий за счет молодежи средний класс, 
другие факторы становятся залогом даль-
нейшего успеха Вьетнама в деле привлече-
ния прямых иностранных инвестиций. Вме-
сте с тем российские инвестиции во Вьетна-
ме, несмотря на исторически сложившиеся 
тесные партнерские отношения, в настоящее 
время не отличаются большими объемами. 
Рассмотрим ключевые показатели (коли-
чество проектов и привлеченный капитал) 
в  период с 2010 по 2020 г., отраженные 
на  рисунке 1.

Из приведенных данных видно, что 
пик инвестиционной активности России 
во Вьетнаме приходится на 2017–2018 гг. 
Это относится и к числу проектов, и к объ-
ему заявленных инвестиций. По состоянию 
на конец 2020 г., согласно данным вьет-
намской статистики, Россия осуществляла 
во Вьетнаме 149 инвестиционных проектов, 
а сумма накопленного капитала составила 
943,4 млн долларов [13]. Отечественные 
проекты реализуются преимущественно 
в нефтегазовой, обрабатывающей промыш-
ленности, транспорте, телекоммуникациях 
и рыболовстве.

Данное сотрудничество планируется раз-
вивать, причем решения об этом принима-
ют на высшем уровне. В мае 2016  г. Рос-
сийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 
и  Вьетнамский государственный инвести-
ционный фонд (SCIC) подписали меморан-
дум о создании российско-вьетнамской ин-
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вестиционной платформы [14]. Согласно 
перечню приоритетов совместных вьетна-
мо-российских проектов, обеими странами 
согласовано 17 проектов в таких отраслях, 
как энергетика, сельское хозяйство, строи-
тельство, промышленность и высокие тех-
нологии. Вьетнам и Россия разрабатывают 
дорожную карту по их реализации [15].

Вьетнамские инвесторы также в послед-
ние годы наращивают свои инвестиции 
в  России. По состоянию на конец 2020 г. 
на территории РФ зарегистрировано 22 про-
екта на сумму почти 3 млрд долларов. По 
данным Русско-Азиатского Союза промыш-
ленников и предпринимателей (РАСПП), 
Россия находится на втором месте из 74 
стран — получателей инвестиций из Вьет-
нама. Большая часть из них (до 73 %) при-
ходится на российско-вьетнамские проекты 
сотрудничества в нефтегазовой отрасли [16]. 
Крупнейшим вьетнамским проектом в Рос-
сии является проект TH Group по строи-
тельству молочных ферм и развитию живот-
новодства в России заявленной стоимостью 
2,7 млрд долларов [16].

Положительно на инвестиционном со-
трудничестве России и Вьетнама сказалось 
формирование общего режима наибольшего 
благоприятствования в рамках ЗСТ между 
ЕАЭС и Вьетнамом, что значительно облег-
чило не только двустороннее, но и много-
стороннее сотрудничество в инвестицион-
ной сфере [17]. Кроме того, в Соглашении 
о ЗСТ закреплено, что инвестиции стран-
участников не могут быть национализиро-
ваны, экспроприированы или подвергнуты 
иным эквивалентным мерам, за исключени-
ем случаев, специально оговоренных в  Со-
глашении [18].

Соглашением предусмотрено и создание 
дополнительных условий для привлечения 
и защиты взаимных инвестиций. Для пред-
ставителей бизнеса открыты возможности 
участия в реализации инвестиционных 
проектов во Вьетнаме, поскольку стороны 
получат право предоставлять дополнитель-
ные преференции по ним. Особенность со-
стоит в гарантиях определенных условий 
доступа инвестиций не только в секторы 
услуг, как это предусмотрено обязатель-
ствами в рамках Генерального соглашения 
по торговле услугами ВТО, но и в осталь-
ные сферы экономической деятельности. 
Соглашение предусматривает поддержку 
инвестиционных проектов. Стороны вправе 
предоставлять дополнительные преферен-

ции приоритетным инвестиционным про-
ектам [19].

В целом после запуска ЗСТ между ЕАЭС 
и  Вьетнамом наблюдается активизация 
дву стороннего инвестиционного сотрудни-
чества. Для определения эффекта от ЗСТ 
между ЕАЭС и Вьетнамом на развитие вза-
имного инвестиционного сотрудничества 
России и Вьетнама построим регрессион-
ные модели, где в качестве объясняемых 
переменных выступает приток ПИИ из 
Вьетнама в Россию и из России во Вьет-
нам соответственно. В качестве объясня-
ющих переменных возьмем показатели, 
традиционно в экономической литерату-
ре считающиеся основными факторами, 
влияющими на инвестиционную привле-
кательность страны. В  их числе — ВВП, 
ВВП на душу населения, темпы роста ВВП, 
население, объем экспорта, инфляция, за-
траты на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы (НИОКР) в % 
к ВВП, индекс человеческого развития 
(ИЧР), средняя заработная плата.

Экономический эффект от ЗСТ между 
ЕАЭС и Вьетнамом будет обозначен через 
фиктивную переменную (0 — до создания 
ЗСТ, 1 — после создания). Для построения 
модели используются панельные данные 
с 2010 по 2021 г., как показано в таблице 1.

Уравнение полученной гравитационной 
модели имеет следующий вид:

lnFDI = 0 + 1lnGDP +  
+ 2lnGDPpercapita + 3GDPgrowsrates + 

+ 4lnPopulation + 5lnExport +  
+ 6lnflation + 7RD + 8HDI +  

+ 9lnAverage salary + 10Dummy + ij,

где 0 — константа; 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — коэф-

фициенты регрессии;
ij — случайная ошибка регрессии.

Анализ результатов моделирования, как 
видно из таблиц 2 и 3, подтверждает, что 
Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетна-
мом положительно влияет на привлечение 
российских инвестиций во Вьетнам и вьет-
намских инвестиций в Россию.

В настоящее время положительные тен-
денции развития инвестиционного сотруд-
ничества России и Вьетнама осложнены 
санкционным режимом, введенным против 
России со стороны США, государств Евро-
пейского союза (ЕС), Японии, Южной Ко-
реи и других недружественных по отноше-
нию к РФ стран весной 2022 г. Вследствие 
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Таблица 1
Переменные в регрессионной модели

Table 1. Regression model variables

Переменная Обозначение Источник

ПИИ, млн долл. FDI Центральный банк (ЦБ) РФ

ВВП, млн долл. GDP International Monetary Fund

ВВП на душу населения, тыс. долл. GDP per capita International Monetary Fund

Темпы роста ВВП, % GDP growth rates International Monetary Fund

Население, млн чел. Population World Bank

Объем экспорта, млн долл. Export UNCTADStat

Инфляция, % Inflation International Monetary Fund

Затраты на НИОКР, % к ВВП RD World Bank

ИЧР HDI United Nations Development Programme

Средняя заработная плата, долл. Average salary International Labour Organization

Фиктивная переменная (0;1) Dummy –

Таблица 2
Результаты оценки модели для потока ПИИ из России во Вьетнам

Table 2. Results of the evaluation of the model of FDI flow from Russia to Vietnam

ln Объем экспорта

ln ВВП 4,024***
(0,024)

ln ВВП на душу населения 2,323***
(0,068)

Темпы роста ВВП 5,974***
(0,320)

ln Население 0,526**
(0,290)

ln Объем экспорта 1,765**
(0,218)

Инфляция 0,192*
(0,063)

Затраты на НИОКР 0,814**
(0,064)

ИЧР 0,156*
(0,296)

Средняя заработная плата 0,301**
(0,237)

Фиктивная переменная (Соглашение о ЗСТ) 0,232*
(0,691)

Константа 10,13***
(1,714)

R ^ 2 = 0,683
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
В скобках указаны значения стандартных ошибок

Источник: рассчитано авторами в статистическом пакете Stata 11.

санкционного давления на  российскую 
экономику сотрудничество с российски-
ми партнерами, а также вложение денег 
в экономику России может быть сопряжено 
для вьетнамских инвесторов с высокими 
рисками. Тем не менее выработка меха-

низмов сотрудничества в новых условиях 
позволит Вьетнаму в некоторой мере за-
местить западных контрагентов России и 
усилить инвестиционное взаимодействие в 
области высоких технологий, нефтегазовой 
промышленности и сельского хозяйства.
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Таблица 3
Результаты оценки модели для потока ПИИ из Вьетнама в Россию

Table 3. Results of the evaluation of the model of FDI flow from Vietnam to Russia

ln Объем экспорта

ln ВВП 5,913***
(0,061)

ln ВВП на душу населения 4,224**
(0,213)

Темпы роста ВВП 2,423**
(0,396)

ln Население 0,489**
(0,876)

ln Объем экспорта 0,882**
(0,412)

Инфляция 0,041*
(0,325)

Затраты на НИОКР 0,558
(0,407)

ИЧР 0,356
(0,216)

Средняя заработная плата 0,215**
(0,286)

Фиктивная переменная (Соглашение о ЗСТ) 0,106*
(0,702)

Константа 14,11***
(1,583)

R ^ 2 = 0,608
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
В скобках указаны значения стандартных ошибок

Источник: рассчитано авторами в статистическом пакете Stata 11.
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О сравнительном анализе трудового потенциала 
населения в российской Арктике

Марина Алексеевна Казанина
Московский государственный институт международных отношений, Москва, Россия, 
marina.kazanina@mage.ru

Аннотация

Цель. Выявление уровня развития трудового потенциала в Арктической зоне.

Задачи. Определение понятия «трудовой потенциал» и его характерных черт; сравнение 
и  сопоставление уровня развития трудового потенциала регионов в Арктической зоне с по-
мощью различных показателей для выявления наиболее точных результатов.

Методология. Автором использованы современные общенаучные методы исследования: срав-
нительный анализ и структурно-логические методы.

Результаты. Трудовой потенциал регионов Арктической зоны по ряду показателей высок. 
По экономическим показателям в большинстве случаев регионы находятся выше среднего 
уровня (кроме Республики Карелия и Красноярского края), как и по демографическим, где 
ниже медианы оказались Республика Карелия и Архангельская область. При этом по демо-
графическим характеристикам в каждом регионе ситуация стабильна и не ухудшается. По об-
разовательно-квалификационному компоненту ниже общероссийской медианы находятся три 
субъекта из рассматриваемых, по психофизиологическому компоненту — пять субъектов, 
по  инновационному компоненту — семь.

Выводы. По результатам исследования обнаружено повышение уровня трудового развития 
населения в субъектах Арктической зоны. Однако необходимо сконцентрироваться на инно-
вационном развитии и развитии образования и здравоохранения.

Ключевые слова: трудовой потенциал, занятость, Арктическая зона РФ, российская Арктика

Для цитирования: Казанина М. А. О сравнительном анализе трудового потенциала населения в россий-
ской Арктике // Экономика и управление. 2022. Т. 28. № 9. С. 853–859. http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2022-9-853-859

On the comparative analysis of labor potential in the Russian Arctic

Marina A. Kazanina 
Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia, marina.kazanina@mage.ru

Abstract

Aim. The presented study aims to determine the level of development of labor potential in the 
Arctic zone. 

Tasks. The author defines the concept of labor potential and its characteristic features; compares 
the level of development of labor potential in Arctic regions using various indicators to obtain 
the most accurate results.
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Methods. This study uses modern general scientific research methods: comparative analysis, 
structural and logical methods.

Results. The labor potential of Arctic regions is high according to several indicators. In terms 
of economic indicators, most regions are above the average level (except for the Republic  
of Karelia and the Krasnoyarsk region). The same is true for demographic indicators, with 
only the Republic of Karelia and the Arkhangelsk region below the median. That said, the de-
mographic characteristics of each region remain stable and do not decline. Three of the examined 
regions are below the national median in terms of education and qualification, five in terms  
of psychophysiology, and seven in terms of innovation.

Conclusions. According to the results of the study, the level of labor development in Arctic 
regions is increasing. That said, it is necessary to focus on the development of innovation, 
education, and healthcare.

Keywords: labor potential, employment, Arctic zone of the Russian Federation, Russian Arctic

For citation: Kazanina M.A. On the comparative analysis of labor potential in the Russian Arctic. Ekonomika 
i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(9):853-859. (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2022-9-853-859

Исследования трудового потенциала реги-
онов Российской Федерации (РФ) и попыт-
ки его количественной оценки привлекли 
в последние годы значительное внимание 
ученых [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Одно из ши-
роко известных определений этой катего-
рии принадлежит И. С. Масловой. В своей 
работе 1987 г. она указала, что трудовой 
потенциал является «обобщающей харак-
теристикой меры и качества совокупности 
способностей к общественно полезной дея-
тельности, которыми определяются возмож-
ности отдельного человека, групп людей, 
всего трудоспособного населения по их уча-
стию в труде» [9]. В более поздних работах 
трудовой потенциал определен следующим 
образом:

 сложная социально-экономическая кате-
гория, являющаяся обобщающей (инте-
гральной) оценкой количественных и ка-
чественных характеристик способности 
экономически активного населения к со-
зидательному труду [6];

 количественная и качественная харак-
теристика имеющихся и потенциальных 
возможностей экономически активного 
населения региона, которые используют-
ся и могут быть использованы в трудовой 
деятельности в условиях достигнутого 
уровня развития производительных сил, 
научно-технического прогресса и социаль-
но-экономических отношений [10];

 совокупная общественная способность 
к  труду, то есть потенциальная трудо-
вая дееспособность общества, его ресурсы 
труда. Трудовой потенциал страны и ее 
регионов — это соответствующие трудо-

вые ресурсы, рассматриваемые в аспекте 
единства их качественной и количествен-
ной сторон [5].
Можно говорить о некоторых различиях 

в определениях, но главной объединяю-
щей их чертой является признание сово-
купности количественных и качественных 
характеристик экономически активного на-
селения (или «трудовых ресурсов») как ос-
новы формирования трудового потенциала. 
Для измерения и сопоставления уровней 
трудового потенциала регионов популярен 
индексный подход. К примеру, Л. А. По-
пова и М.  А.  Терентьева в своих расчетах 
трудового потенциала северных регионов 
пользуются методикой оценки Г. В. Якши-
баевой [8; 11]. Данная методика основана на 
индексном подходе, при этом интегральный 
индекс трудового потенциала оценивается 
Г. В. Якшибаевой на базе пяти субиндексов, 
а именно:

1) доля трудоспособного населения в об-
щей численности населения;

2) уровень образования, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки, квали-
фикации и опыта работы, способствующие 
повышению дееспособности работника;

3) уровень заработной платы;
4) вооруженность труда работника необ-

ходимыми средствами и орудиями труда;
5) уровень занятости, трудовой активно-

сти [5, с. 53].
Л. А. Попова и М. А. Терентьева несколь-

ко изменили состав субиндексов, приняв 
в качестве базовых показателей «продолжи-
тельность трудовой жизни в регионе, уро-
вень занятости населения, уровень профес-
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Таблица 1
Индекс развития трудового потенциала, согласно позиции Л. А. Поповой и М. А. Терентьевой,  

в субъектах РФ по состоянию на 2010 г.* 
Table 1. Labor potential development index according to L.A. Popova and M.A. Terentyeva  

in the constituent entities of the Russian Federation for 2010* 

Регион

Продолжи-
тельность  
трудовой  
жизни, %

Занятость, 
%

Уровень про-
фессионального 

образования,
%

Фондово-
оруженность 

труда, 
%

Валовой регио-
нальный продукт 

(ВРП) на душу  
населения, 

%

Интеграль-
ный индекс 

трудового  
потенциала, 

%

Архангельская 
область 

92,2 68,0 67,9 8,8 8,2 49,0

Мурманская 
область

92,9 76,1 73,6 9,2 8,3 52,0

Ненецкий 
автономный 
округ

86,9 73,9 68,1 50,7 98,9 75,7

Республика 
Карелия

89,7 67,0 70,0 5,8 5,6 47,6

Республика 
Коми

90,2 70,0 70,3 13,3 11,0 51,0

Республика 
Саха (Якутия)

89,8 67,3 71,1 8,1 11,4 49,5

Ханты-Ман-
сийский 
автономный 
округ

97,0 77,7 76,9 35,6 36,9 64,8

Чукотский 
автономный 
округ

73,5 87,7 63,0 10,6 23,6 51,7

Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ

96,0 80,6
79,1

63,9 42,0 72,3

Российская 
Федерация 
(справочно)

94,4 68,1 73,7 6,9 7,4 50,1

Источник: составлено автором по данным [4, с. 54].
*Для Красноярского края расчеты Л. А. Поповой и М. А. Терентьевой не производились.

сионального образования занятого населе-
ния, фондовооруженность труда и валовый 
региональный продукт на душу населения» 
[5, с. 53]. Они перечислены от  имеющего 
наибольший вес в интегральном индексе 
до имеющего наименьший вес. В таблице 1 
даны значения всех субиндексов и инте-
грального индекса для регионов, чьи терри-
тории в настоящее время входят в Арктиче-
скую зону РФ (далее — АЗ РФ) по состоянию 
на 2010 г., в пересчете на  проценты.

Из рассмотренных регионов наилучший 
интегральный показатель наблюдается у Не-
нецкого автономного округа и Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее — ЯНАО), 
на третьем месте — Ханты-Мансийский ав-
тономный округ (далее — ХМАО). Осталь-
ные из исследуемых регионов располага-
лись приблизительно на общероссийском 

уровне. По продолжительности трудовой 
жизни и уровню профессионального обра-
зования заметно отставал Чукотский авто-
номный округ. По уровню занятости рас-
сматриваемые регионы разместились либо 
приблизительно на общероссийском уровне, 
либо выше. Иными словами, индекс раз-
вития демонстрирует благополучную кар-
тину. Это подтверждает и ряд показателей, 
по которым у арктических регионов обна-
ружены наиболее существенные проблемы, 
отразившиеся в том числе и на трудовом 
потенциале населения, и которые в данном 
индексе учтены не были.

Индекс, разработанный Н. М. Римашев-
ской и ее коллегами, включает в себя сле-
дующие группы показателей: демографи-
ческую составляющую, здоровье, образо-
вание, благосостояние и материальное 
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Таблица 2
Ранг по индексу развития трудового потенциала, согласно позиции Н. М. Римашевской,  

Л. А. Миграновой и М. С. Токсанбаевой, в субъектах РФ, чьи территории в настоящее время 
входят в Арктическую зону РФ, по состоянию на 2014 г.*

Table 2. Ranking by labor potential development index according to N.M. Rimashevskaya,  
L.А. Migranova, and M.S. Toksanbayeva in the constituent entities of the Russian Federation  

whose territories are included in the Arctic zone of the Russian Federation, as of 2014*

Регион Ранг

Архангельская область (включая Ненецкий АО) 37
Красноярский край 28
Мурманская область 7
Республика Карелия 43
Республика Коми 17
Республика Саха (Якутия) 27
Ханты-Мансийский автономный округ 4
Чукотский автономный округ 6
Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Источник: составлено автором по данным [7].
*Для Ненецкого АО не произведены отдельные расчеты, он рассмотрен в единстве с Архангельской  
областью.

обеспечение населения, интеллектуальную 
составляющую, психофизическое состояние, 
социально-личностную компоненту (числен-
ность мотивированного к труду населения). 
В  таблице 2 представлены ранги и значе-
ния трудового потенциала для регионов, 
чьи территории в настоящее время входят 
в АЗ РФ, по состоянию на 2014 г.

Можно утверждать, что в индексе 
Н.  М.  Ри машевской и коллег многие реги-
оны, чьи территории входят сегодня в АЗ 
РФ, получили высокие места в рейтинге 
и вошли в группу регионов с высоким тру-
довым потенциалом. Речь идет о ЯНАО, 
ХМАО, Чукотском АО и Мурманской об-
ласти. Составители рейтинга относят этот 
факт к высоким трудовым доходам (ЯНАО, 
ХМАО), численности трудового потенциала 
(Чукотский АО), а также роли транспорт-
ного узла международного значения (Мур-
манская область) [7].

Индекс Г. В. Леонидовой и А. М. Попова 
построен на основе «агрегирования данных 
о состоянии здоровья, профессиональном 
образовании, материальном благосостоянии 
и возможностях для реализации трудового по-
тенциала» [2, с. 61], как видно из таб лицы 3.

Как следует из данных таблицы 3, наи-
более благополучная ситуация складывается 
в ЯНАО и ХМАО, имеющих высокие зна-
чения рейтинга не только по интегрально-
му индексу, но и по всем его компонентам. 
Самое низкое значение интегрального ин-
декса среди рассматриваемых регионов  — 

в Чукотском АО, имеющем катастрофически 
низкий показатель по компоненту здоровья. 
По другим компонентам ситуация в этом АО 
выглядит, скорее, средней, а по компоненту 
рынка труда Чукотский АО демонстрирует 
высокое значение показателя, что обуслови-
ло его высокое место в рейтинге Н. М. Рима-
шевской и ее коллег, рассмотренном выше. 

Индекс, составленный Т. Ю. Крыштале-
вой, включает в себя пять компонентов: 
демографический, экономический, обра-
зовательно-квалификационный, психофи-
зиологический и инновационный. Ранги 
регионов АЗ РФ, согласно каждому из пя-
ти субиндексов и интегральному индексу 
Т. Ю. Крышталевой, отражены в таблице 4.

Итак, по интегральному индексу 
Т.  Ю.  Крышталевой, как и по другим ин-
тегральным индексам, складывается похо-
жая ситуация: в верхних строках рейтинга 
находятся Чукотский АО, ХМАО и ЯНАО, 
занимающие 4, 5 и 7 места соответствен-
но. Высокое место Чукотского АО связано 
с его абсолютным лидерством среди всех 
регионов по экономическому субиндек-
су; относительно высокое место он занял 
и по суб индексу инновационности. В то же 
время по образовательно-квалификационно-
му и психофизиологическому компонентам 
этот регион находится ниже медианы, что 
связано с низкими показателями образова-
ния и крайне низкой ожидаемой продол-
жительностью жизни (по этому последнему 
показателю Чукотский АО остается одним 
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Таблица 3 
Ранг и значение индекса развития трудового потенциала (далее ИРТП), согласно позиции  
Г. В. Леонидовой и А. М. Попова, в субъектах РФ, территории которых в настоящее время 

входят в Арктическую зону РФ, по состоянию на 2013 г., в пересчете на проценты
Table 3. Ranking and value of the labor potential development index (LPDI) according  

to G.В. Leonidova and A.M. Popova in the constituent entities of the Russian Federation whose territories 
are included in the Arctic zone of the Russian Federation, as of 2013, in percentage terms

Регион Ранг  
по ИРТП

ИРТП  
региона, %

Индексы регионов по показателям развития трудового потенциала

Здоровье, % Образование, % Благосостояние, % Рынок  
труда, %

Архангельская  
область 

22 58,4 56,3 66,6 36,4 85,3

Красноярский 
край

23 58,3 61,1 58,8 37,8 85,0

Мурманская  
область

12 62,8 63,8 65,7 44,5 83,6

Ненецкий  
автономный округ

5 68,0 44,7 57,4 96,1 86,8

Республика  
Карелия

59 51,0 49,4 61,7 29,7 74,9

Республика Коми 17 59,7 56,1 62,9 46,7 77,2
Республика Саха 
(Якутия)

26 58,0 57,5 63,2 39,9 78,3

Ханты-Мансийский 
автономный округ

4 71,2 74,0 66,8 62,7 83,0

Чукотский  
автономный округ

78 39,0 8,4 62,0 52,4 85,1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

2 81,0 78,3 73,3 83,0 90,2

Источник: составлено автором по данным [2].

Таблица 4
Ранг по каждому субиндексу и интегральному индексу развития трудового потенциала, 

согласно позиции Т. Ю. Крышталевой, в субъектах РФ, территории которых в настоящее 
время входят в Арктическую зону РФ, по состоянию на 2013 г.

Table 4. Ranking by each sub-index and integrated index of labor potential development according  
to T.Y. Kryshtaleva in the constituent entities of the Russian Federation whose territories are included  

in the Arctic zone of the Russian Federation, as of 2013

Регион
Демогра-
фический 
субиндекс

Экономиче-
ский  

субиндекс

Образовательно- 
квалификаци-

онный  
субиндекс

Психофизи-
ологический 

субиндекс 

Инноваци-
онный  

субиндекс

Интеграль-
ный индекс*

Архангельская область 64 40 21 39 62 51
Красноярский край 22 45 8 31 27 15
Мурманская область 40 11 49 22 39 21
Ненецкий автономный 
округ

10 5 28 82 74 14

Республика Карелия 63 64 57 81 58 80
Республика Коми 41 29 38 61 64 50
Республика Саха (Якутия) 9 16 19 29 57 10
Ханты-Мансийский  
автономный округ

5 8 17 14 68 5

Чукотский  
автономный округ

16 1 53 48 8 4

Ямало-Ненецкий  
автономный округ

6 2 61 57 59 7

Источник: по данным [1].
*Жирным шрифтом выделены регионы, находящиеся выше медианы.
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из антирекордсменов среди регионов Рос-
сии). У ХМАО прослеживается относитель-
но благополучная ситуация по всем компо-
нентам, кроме инновационного субиндекса, 
где он находится среди аутсайдеров. При 
этом рейтинг ХМАО по демографическо-
му субиндексу оказался даже выше, чем 
по  экономическому.

Однако данная ситуация проистекает 
в  значительной степени из «вывоза смерт-
ности»: пожилые люди, выйдя из трудоспо-
собного возраста и завершив свой трудовой 
путь, мигрируют в регионы с лучшими ус-
ловиями жизни (в первую очередь в кли-
матическом плане), и показатели их забо-
леваемости, смертности уже не попадают 
в статистику по ХМАО. Сходная ситуация 
наблюдается в ЯНАО, занявшем верхние 
строки демографического и экономическо-
го рейтинга, но существенно отставшем по 
таким компонентам трудового потенциала, 
как образовательный, психофизиологиче-
ский и  инновационный. Положительная 
ситуация складывается в отношении тру-
дового потенциала Якутии (отстающей лишь 
по инновационному компоненту) и Красно-
ярского края (значительное отставание на-
блюдается по экономическому компоненту). 

Ниже медианы по интегральному индексу 
оказались Архангельская область, Респуб-
лика Коми и Республика Карелия, причем 
последняя является абсолютным аутсайде-
ром, находясь на одном из последних мест 
среди всех регионов России в целом.

В ряде субъектов, территории которых вхо-
дят в состав АЗ РФ, скорее, складывается 
относительно неплохая ситуация по экономи-
ческим показателям. Большинство регионов 
находятся выше медианы (кроме Республики 
Карелия и Красноярского края), как и по де-
мографическим показателям, где ниже ме-
дианы оказались лишь Республика Карелия 
и Архангельская область. Однако следует 
помнить о том, что демографическая ситуа-
ция представляется более благополучной, чем 
в  действительности, из-за «вывоза смертно-
сти». По образовательно-квалификационному 
компоненту ниже общероссийской медианы 
находятся три субъекта из рассматриваемых, 
по психофизиологическому компоненту — 
пять субъектов, по инновационному — семь. 
Следовательно, для повышения трудового 
потенциала населения российской Арктики 
необходимо сконцентрироваться на  иннова-
ционном развитии, а также на  развитии об-
разования и здравоохранения.
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Роль цифровизации и импортозамещения в улучшении 
финансового состояния предприятий Санкт-Петербурга 
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Аннотация

Цель. Исследование потенциальных преимуществ цифровизации и импортозамещения для 
восстановления финансового состояния предприятий Санкт-Петербурга в условиях воздей-
ствия кризисных факторов.

Задачи. Проведение экономического анализа потенциальных преимуществ цифровизации 
и импортозамещения для восстановления финансового состояния предприятий России в  це-
лом и Санкт-Петербурга в частности; анализ финансового состояния предприятий Санкт-
Петербурга за 2020–2022 гг. с целью установления наиболее пострадавших отраслей и от-
раслей-бенефициаров текущего кризиса; выявление проблемных аспектов инновационного 
развития предприятий Санкт-Петербурга в условиях импортозамещения и цифровизации, 
разработка мер для улучшения его уровня.

Методология. В исследовании использованы системный и логический подходы, экономико-
статистические и общенаучные методы, в том числе методы сравнительного, экономическо-
го, финансового анализа.

Результаты. Рассмотрены тенденции развития российской экономики в современных усло-
виях. Проведен анализ финансового состояния организаций Санкт-Петербурга по видам 
экономической деятельности, его динамики за 2020–2022 гг. Выделены такие факторы 
развития финансового состояния предприятий, как цифровизация и импортозамещение. 
Сделан акцент на способах использования систем искусственного интеллекта и технологи-
ях автоматизации производственных процессов. Проведен SWOT-анализ макроэкономиче-
ских факторов инновационного развития предприятий Санкт-Петербурга в условиях им-
портозамещения.

Выводы. Факторами, способствующими восстановлению финансового состояния органи-
заций Санкт-Петербурга, служат ускоренные темпы цифровизации и импортозамещения. 
Анализ финансового состояния организаций Санкт-Петербурга за 2020–2022 гг. показал, 
что одни отрасли смогли адаптировать бизнес-процессы под изменившиеся условия, дру-
гие пока находятся в тяжелом экономическом состоянии и ищут пути для восстановления. 
Однако у предприятий Санкт-Петербурга существуют возможности реализации преиму-
ществ цифровизации для восстановления. Особенно важным в текущей кризисной ситу-
ации видится внедрение искусственного интеллекта. Существенной мерой также являет-
ся продуманная инновационная политика расширения импортозамещения и его ассорти-
мента. Результаты исследования могут быть применены для восстановления малого 
и  среднего бизнеса Санкт-Петербурга, роста инвестиционной активности в регионе, ре-
шения экономических проблем и реализации мер по выходу на траекторию устойчивого 
роста экономики города. 

Ключевые слова: цифровизация, импортозамещение, финансово-экономическое развитие, инновационное 
развитие
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the financial standing of St. Petersburg enterprises 
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Abstract 

Aim. The presented study aims to investigate the potential benefits of digitalization and import 
substitution for restoring the financial standing of St. Petersburg enterprises under the influ-
ence of crisis factors.

Tasks. The authors conduct an economic analysis of the potential benefits of digitalization and 
import substitution for restoring the financial standing of enterprises in Russia in general and 
St. Petersburg in particular; analyze the financial standing of St. Petersburg enterprises in 
2020–2022 to identify the most affected industries and beneficiaries of the current crisis; 
identify problematic aspects of the innovative development of St. Petersburg enterprises in the 
context of import substitution and digitalization; develop measures to improve its level.

Methods. The study uses systems and logical approaches, economic-statistical and general sci-
entific methods, including methods of comparative, economic, and financial analysis.

Results. Trends in the development of the Russian economy under modern conditions are con-
sidered. The financial standing of St. Petersburg organizations are analyzed by type of eco-
nomic activity and its dynamics in 2020–2022. Digitalization and import substitution are 
identified as factors affecting the development of the financial standing of enterprises. Empha-
sis is placed on the ways of using artificial intelligence systems and automation technologies 
in production processes. A SWOT analysis of macroeconomic factors affecting the innovative 
development of St. Petersburg enterprises in the context of import substitution is performed.

Conclusions. Factors facilitating the restoration of the financial standing of St. Petersburg 
organizations include accelerated digitalization and import substitution. Analysis of the finan-
cial standing of St. Petersburg organizations in 2020–2022 shows that some industries have 
managed to adapt their business processes to the new conditions, while others remain in a dif-
ficult economic state and are looking for ways to recover. However, St. Petersburg enterprises 
have the opportunity to capitalize on the benefits of digitalization for recovery. Introduction 
of artificial intelligence is particularly important in the current crisis situation. A sound in-
novation policy for expanding import substitution and the range of available products is also 
an essential measure. The results of the study can be used to restore small and medium enter-
prises in St. Petersburg, increase investment activity in the region, solve economic problems, 
and implement measures to get on the path of sustainable growth of the city’s economy.

Keywords: digitalization, import substitution, financial and economic development, innovative development

For citation: Makarov M.Yu. The role of digitalization and import substitution in improving the financial 
standing of St. Petersburg enterprises. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(9):860-
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Вводимые на постоянной основе против 
России западные санкции, эпидемия коро-
навируса COVID-19 и другие экономико-со-
циальные кризисы затрагивают практиче-
ски все отрасли отечественной экономики. 
Для преодоления экономического кризиса 
российская экономика, которая на момент 
подписания Указа Президента РФ №  204 
от 7 мая 2018 г. «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [1] 
являлась шестой в мире по валовому вну-
треннему продукту (ВВП), исчисленному по 

паритету покупательной способности, долж-
на расти с гораздо более высокими темпами, 
в том числе за счет ускоренного внедрения 
цифровых технологий и импортозамещения.

России необходим технологический ры-
вок, поэтому важно развивать новые на-
правления цифровизации. С этой целью 
с 1 февраля 2022 г. по 1 февраля 2025  г. 
проводится эксперимент по цифровой 
трансформации предоставления услуг, 
мер поддержки и сервисов развития мало-
го и  среднего бизнеса [2]. Деятельность 
государства и  предприятий ориентирована 
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Рис. 1. Динамика внеоборотных активов организаций Санкт-Петербурга в январе 2020 г. — марте 2022 г.
Fig. 1. Dynamics of the non-current assets of St. Petersburg organizations in January 2020 — March 2022

Источник: рассчитано автором по данным [3].

на развитие цифровой экономики, обеспе-
чение благоприятной пpaвoвой среды для 
отечественных IT-компаний, организацию 
технопарков в сфере высоких технологий, 
развитие «электронного» правительства, 
мобильной связи и широкополосного досту-
па, увеличение выпуска дипломированных 
специалистов в сфере цифровой экономики 
и т. д. Ключевым элементом инновацион-
ной политики служит повышение роли на-
учно-технической деятельности, развитие 
IT-индустрии и смежных с ней отраслей, 
а  также инфраструктуры интернета. Про-
гресс развития цифровых технологий стал 
позитивным фактором воздействия панде-
мии на финансовые рынки и экономику 
в  целом.

Методологической основой авторского 
исследования послужили современные на-
учные работы, посвященные анализу эф-
фективности цифровизации экономики; 
программные и прогнозные разработки на-
учных институтов, статистические и анали-
тические материалы о цифровизации эко-
номики и импортозамещении. В контексте 
реализации цели настоящей статьи  — ис-
следовать потенциальные преимущества 
цифровизации и импортозамещения для 
восстановления финансового состояния 
предприятий Санкт-Петербурга в условиях 

воздействия кризисных факторов — нами 
проведен экономический анализ для вы-
явления наиболее пострадавших отраслей 
и  отраслей-бенефициаров текущего кризи-
са, чтобы предложить меры для улучшения 
уровня инновационного развития.

Санкт-Петербург, будучи городом феде-
рального значения, выступает вторым эко-
номическим центром России и характеризу-
ется активной финансово-хозяйственной де-
ятельностью бизнес-субъектов. Рассмотрим 
финансовое состояние организаций Санкт-
Петербурга по видам экономической дея-
тельности с января 2020 г. по март 2022 г., 
а также его динамику: структуру имущества 
организаций и источников его формирова-
ния по составу внеоборотных и оборотных 
активов, собственных средств организаций.

Сначала проанализируем объемы, дина-
мику и отраслевую структуру внеоборотных 
и оборотных активов, как показано на ри-
сунках 1–2.

Общий рост внеоборотных активов орга-
низаций в январе 2020 г. — марте 2022  г. 
составил 333,85 %. Наибольший темп при-
роста отмечается в третьем квартале 2021 г. 
(на 115,93 %). Наибольший прирост на-
блюдается в таких отраслях, как торговля 
оптовая и розничная (1  807,21  %), суще-
ственная динамика роста отмечается имен-
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Рис. 2. Динамика оборотных активов организаций Санкт-Петербурга в январе 2020 г. — марте 2022 г.
Fig. 2. Dynamics of the current assets of St. Petersburg organizations in January 2020 — March 2022

Источник: рассчитано автором по данным [3].

но во втором и третьем кварталах 2021  г. 
(на  736,5  %); строительство (61,16  %); 
водоснабжение, водоотведение (43,87  %). 
Данная динамика говорит о возможном при-
обретении имущества, инвестициях в стро-
ительство.

Значимое снижение внеоборотных активов 
наблюдается в такой отрасли, как деятель-
ность гостиниц и предприятий общественно-
го питания (–22,83 %), хотя динамика была 
разнонаправленной: рост с первого квартала 
по второй 2021 г. на  6,68  %, но  в четвер-
том квартале 2021  г. — первом квартале 
2022 г. наблюдается снижение на 22,32 %. 
Это может означать как продажу основных 
средств, так и начисление амортизации.

Рост оборотных активов организаций 
в  январе 2020 г. — марте 2022 г. соста-
вил 217,44  %. Наибольший темп приро-
ста отмечается в третьем квартале 2021 г. 
(на 54,64 %). Позитивную динамику демон-
стрируют следующие отрасли, отраженные 
на рисунке 2: торговля оптовая и розничная 
(432,2  %), рекордный прирост пришелся 
именно на второй и третий кварталы 2021 г. 
(на 177,31 %); добыча полезных ископаемых 
(183,31  %), хотя динамика была разнона-
правленной: существенное снижение с пер-
вого квартала по второй 2020 г. на 20,67 %, 
однако со второго квартала 2020  г. по пер-

вый квартал 2022 г. наблюдалось планомер-
ное ежеквартальное увеличение оборотных 
активов в среднем на 22 %; сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство — прирост на 103,68 %. Данная пози-
тивная динамика свидетельствует о мобили-
зации активов и ускорении оборачиваемости 
средств компании. 

В свою очередь, снижение оборотных ак-
тивов наблюдается в отрасли «деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом» 
(–41,91 %, данную негативную динамику 
определяет именно заметный отрицатель-
ный результат к первому кварталу 2021 г. 
на –35,72  %), что может говорить о воз-
можном снижении платежеспособности 
компаний.

Далее проанализируем финансовое состо-
яние организаций Санкт-Петербурга с точки 
зрения структуры имущества организаций 
и источников его формирования в янва-
ре 2020 г. — марте 2022 г. Прежде всего 
рассмотрим динамику собственных средств 
организаций, что отражено на рисунке 3.

Как видно на рисунке 3, рост собственных 
средств организаций в январе 2020   г.  — 
марте 2022 г. составил 371,29  %. Наи-
больший темп прироста выявлен в третьем 
квартале 2021 г. (на 123,71  %). В анали-
зируемый период произошли существен-
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Рис. 3. Динамика собственных средств организаций Санкт-Петербурга в январе 2020 г. — марте 2022 г.
Fig. 3. Dynamics of the own funds of St. Petersburg organizations in January 2020 — March 2022

Источник: рассчитано автором по данным [3].

ные изменения в структуре имущества ор-
ганизаций по источникам формирования. 
Наибольший темп прироста собственных 
средств наблюдается в следующих отраслях: 
торговля оптовая и розничная (1 357,84 %, 
причем наибольший прирост пришелся 
на третий квартал 2021 г. — на 635,38 %); 
строительство (358,95  %, хотя динами-
ка была разнонаправленной: существен-
ное снижение во втором квартале 2020  г. 
(66,66  %), связанное с  коронакризисом, 
но  уже в третьем квартале 2020  г. наблю-
дался резкий рост показателя (на 452,07 %) 
с дальнейшей положительной динамикой, 
что обусловлено рекордно низкой ключевой 
ставкой Центрального банка РФ в размере 
4,5 %, а также государственными програм-
мами льготной ипотеки, однако в  первом 
квартале 2022 г. снова произошло снижение 
на 53,71 %, связанное, на наш взгляд, с ро-
стом инфляции); добыча полезных ископа-
емых (99,24  % с первого квартала 2020  г. 
по первый квартал 2022 г.).

Отрицательный темп прироста собствен-
ных средств показала отрасль «деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом» 
(–20,73  %). Обратим внимание на то, что 
в  четвертом квартале 2020 г. мы наблюда-

ли заметный прирост на 68,15  %, вместе 
с тем в первом квартале 2021 г. произошло 
снижение на 64,24 %.

Далее проанализируем имущество орга-
низаций в целом, отраженное на рисунке 4. 

Рост имущества организаций в январе 
2020 г. — марте 2022 г. составил 275,68 %. 
Наибольший темп прироста отмечается 
в третьем квартале 2021 г. (на 74,83 %). Осо-
бенно значимую положительную динамику 
продемонстрировали следующие отрасли: 
торговля оптовая и розничная; ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов (при-
рост на 954,81  %, причем основной при-
рост пришелся на третий квартал 2021 г., 
в частности на 374,68 %); добыча полезных 
ископаемых (на 128,76 % за период в целом, 
отрицательную динамику показал только 
второй квартал 2020 г., снижение составило 
13,35 %); строительство (на 85,12 % за пе-
риод в целом). В свою очередь, снижение 
показала отрасль «деятельность по операци-
ям с недвижимым имуществом» (–22,19%, 
хотя динамика была разнонаправленной: 
значительный рост в четвертом квартале 
2020 г., в частности на 42,35 %, но в первом 
квартале 2021 г. наблюдалось резкое сни-
жение на 56,38  %).
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Рис. 4. Динамика имущества организаций Санкт-Петербурга в январе 2020 г. — марте 2022 г.
Fig. 4. Dynamics of the property of St. Petersburg organizations in January 2020 — March 2022

Источник: рассчитано автором по данным [3].

Анализ отраслевой структуры и динамики 
финансового состояния организаций Санкт-
Петербурга с января 2020 г. по март 2022 г. 
показал, что под воздействием кризисных 
факторов произошли разнонаправленные 
изменения: значительная позитивная ди-
намика наблюдалась в таких отраслях, как 
торговля оптовая и розничная; добыча по-
лезных ископаемых; сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 
строительство; водоснабжение, водоотведе-
ние. Устойчивую отрицательную динамику 
продемонстрировали следующие отрасли: 
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом; деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания. Таким об-
разом, проведенный экономический анализ 
позволил выявить наиболее пострадавшие 
от текущего кризиса отрасли и отрасли-бе-
нефициары.

К факторам, способствующим восстанов-
лению финансового состояния организаций 
Санкт-Петербурга, по нашему мнению, от-
носятся ускоренные темпы цифровизации 
и  импортозамещения. Благодаря иннова-
циям в области цифровых технологий для 
организаций открылась масса возможностей 
в целях развития бизнеса. В частности, ак-
тивно внедряются такие прорывные техно-

логии, как «облачное хранение», анализ 
и  систематизация «больших данных», ис-
кусственный интеллект (ИИ) и т. д. Воз-
никла острая необходимость цифрового 
преобразования всех областей жизни [4; 
5]. В основном эти преобразования нашли 
отражение в экономике.

В настоящее время инвестиционные по-
токи направлены в значительной степени 
в  сферу цифровых технологий и электрон-
ного бизнеса. Именно в этом сегменте ак-
кумулируются существенные человеческие 
и  финансовые ресурсы. Отдельного внима-
ния в  данном контексте заслуживает фи-
нансовая сфера, в которой цифровые тех-
нологии открывают огромные возможности. 
Цифровые финансы сегодня приобретают 
критическую важность, поскольку от них 
зависит развитие в будущем многих эко-
номических процессов, в которых потреби-
телями цифровых технологий выступают 
государство, граждане, бизнес.

Реализация инновационной политики 
России направлена на стимулирование со-
циально-экономического развития, форми-
рование модели устойчивого роста, переход 
к новому этапу экономического развития 
и  создание инфраструктуры цифрового со-
общества. Ключевым механизмом реализа-



М
О

Д
Е

Р
Н

И
З

А
Ц

И
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

И
 Р

Е
Г

И
О

Н
О

В

866 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2022 • 28 (9) • 860–870

Рис. 5. Экономические и социальные выгоды от цифровизации экономики [6] 
Fig. 5. Economic and social benefits of the digitalization of the economy [6] 

ции инновационной политики служит по-
вышение роли научно-технической деятель-
ности, развитие IT-индустрии и смежных 
с ней отраслей, а также инфраструктуры 
интернета. Предполагается, что в цифро-
вой экономике трансакционные издерж-
ки сокращаются не  только у государства, 
но  и  у  бизнеса, и  у  домашних хозяйств 
за  счет сокращения как числа сделок, так 
и их стоимости. Экономические и социаль-
ные выгоды от «цифровизации» экономики 
представлены на рисунке 5.

В современных условиях многие компа-
нии планируют внедрять, например, комби-
нацию ИИ и технологий, которые включают 
людей в «цикл производства» и приносят 
выгоду по всей цепочке создания стои-
мости, от анализа научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ и до 
создания более качественных результатов 
с  большей точностью, тем самым повышая 
качество создаваемого продукта. В табли-
це 1 подробно описано влияние, которое ИИ 
может оказывать на каждом этапе цепочки 
создания добавленной стоимости фирмы, 
приведены примеры в различных секторах 
промышленности.

Анализируя представленные в таблице 1 
примеры, можно обнаружить очевидные 
тенденции. На первом этапе повышение 
производительности факторов производства 
приводит к увеличению отдачи от них, уве-

личивая тем самым доходы владельцев этих 
факторов. Тем не менее следует понимать, 
что даже на этом начальном этапе существу-
ют те, которые получают выгоду, и те, кто 
получает убытки. Доходы в первую очередь 
будут получать фирмы, предоставляющие 
ресурсы секторам, которые видят наиболь-
шее влияние ИИ на производительность 
и  активно внедряют эту технологию, фир-
мы, у которых повышение производитель-
ности не позволяет замещать свои ресурсы 
более дешевой альтернативой [8, с. 481].

Предприятия, которые станут владеть 
капиталом, улучшенным с помощью про-
рывных технологий, будут получать зна-
чительно большую доходность по сравне-
нию с  предприятиями, не являющимися 
собственниками капитала, поскольку его 
арендная цена возрастает пропорциональ-
но увеличению его производительности. 
По мере использования ИИ часть трудовых 
процессов становится автоматизированны-
ми. Это приводит к расхождению в доходах 
от  труда между теми, кто остается востре-
бованными на автоматизированных произ-
водствах, и теми, кто подлежит сокраще-
нию. Тем не менее безработные, вероятно, 
найдут работу в новых областях экономики, 
поскольку создаются новые рабочие места, 
появившиеся благодаря внедрению ИИ, так 
что это не обязательно приведет к увеличе-
нию неравенства с течением времени [9].
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Таблица 1 
Применение и влияние искусственного интеллекта (ИИ) на производительность  

по всей цепочке создания добавленной стоимости
Table 1. Application and impact of Artificial intelligence (AI) on productivity  

across the entire value chain

Элемент цепочки создания  
добавленной стоимости

Вклад ИИ Примеры

Стратегия, бизнес-модель, 
продукты и услуги 
«Мозговой центр» компа-
нии, в котором принимаются 
решения о предложениях 
продукции, ценообразовании 
и  стратегии выхода на рынок

Снижение риска, време-
ни и капитала, затра-
чиваемого в процессе 
перехода от стратегии  
к реализации

Моделирование рыночных условий  
для прогнозов производства и стратегии  
ценообразования. Создание цифровых макетов 
характеристик продукта на основе исторически 
успешных моделей / пользовательских  
предпочтений

НИОКР и инновации
Исследование новой инфор-
мации и тенденций

Сокращение времени, 
необходимого для фор-
мирования понимания

Сканирование данных научных и клиниче-
ских исследований в медицине для выявления 
других применений уже утвержденных пре-
паратов

Закупка и производство
Поиск сырья и производства

Производство большего 
количества продукции 
или продукции лучшего 
качества при наимень-
шем использовании 
ресурсов

Робототехника для автоматизации сборочных 
линий. «Производство по требованию»: кор-
ректировка производства товаров на основе 
специфики заказа или автономное включение/
выключение

Цепочка поставок и логи-
стика
Получение производствен-
ных ресурсов от А до Б  
и получение конечного  
продукта для клиента

Сокращение времени  
и ресурсов, необходи-
мых в этих процессах

Автозаказ сырья на основе структуры продаж 
и известного времени выполнения заказа/про-
изводства. Направление автомобилей скорой 
помощи в больницы с учетом критического 
состояния, укомплектования персоналом, 
опыта, трафика и загруженности пациентов

Маркетинг, продажи  
и обслуживание клиентов
Повышение вовлеченности 
клиентов и конверсии про-
даж

Сокращение информа-
ционной асимметрии 
между производителем 
и потребителем, адап-
тация обмена сообще-
ниями

Персонализированные рекомендации продук-
тов и услуг. АИ-чат-боты по обслуживанию 
клиентов. Обнаружение эмоциональных вспле-
сков в колл-центре и мониторинг практики 
продаж

Включающие функции  
(финансы, IT, риск)
Вспомогательная деятель-
ность бэк-офиса

Сокращение затрат  
и снижение рисков  
благодаря лучшему пла-
нированию  
и прогнозированию

Мониторинг нежелательных явлений в фарма-
цевтике (тенденции посещений врачей,  
сообщения в социальных сетях и т. д.)

Источник: составлено автором по [7].

Итак, внедрение ИИ оказывает значимое 
экономическое влияние на такие ключевые 
экономические показатели, как занятость 
и ВВП. Согласно базовому прогнозу исследо-
вания сети компаний “PwC”, мировой ВВП 
к 2030 г. будет оценен примерно в 114 трлн 
долл. Эффект от внедрения ИИ может уве-
личить мировой ВВП к 2030 г. на 14 %, что 
составит 15,7 трлн долл. дополнительно [7].

В отношении организаций Санкт-Петер-
бурга анализ интенсивности использования 
цифровых технологий показал, что у них 
существуют потенциальные преимущества 
цифровизации для восстановления эконо-
мики города после кризиса по сравнению 
с другими субъектами РФ, которые прояв-

ляются в масштабном использовании широ-
кополосного интернета, RFID-технологий, 
ERP-систем, облачных сервисов, электрон-
ных продаж, интенсивном применении циф-
ровых технологий в организациях пред-
принимательского сектора, относительно 
хорошо развитой телекоммуникационной 
инфраструктуре и др. [8, с. 484]. Ряд круп-
нейших компаний успешно реализуют стра-
тегию цифровой трансформации, а также 
импортозамещения в Санкт-Петербурге.

В аспекте ориентации на импортозаме-
щение нельзя не отметить инновационную 
активность именно промышленных пред-
приятий. Санкт-Петербург опережает обще-
российский показатель удельного веса инно-
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вационно активных предприятий (активно 
внедряющих инновации в производствен-
ный процесс): общая доля таких предпри-
ятий в России находится на уровне 10,5 %, 
в Санкт-Петербурге — 12,5  %. Несмотря 
на превышение показателя города над фе-
деральным, доля инновационно активных 
предприятий промышленного сектора оста-
ется малой, что говорит о значимости ана-
лиза факторов развития инновационной де-
ятельности предприятий Санкт-Петербурга 
в условиях импортозамещения.

Инновационный потенциал развития пред-
приятий Санкт-Петербурга в целом и  в ус-
ловиях осуществления импортозамещения 
тесно связан с тремя факторами: состоянием 
образовательной и научно-исследовательской 
сферы, определяющей активность научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ  (НИОКР) и подготавливающей специ-
алистов для работы на предприятиях горо-
да; состоянием инновационной инфраструк-
туры  — наличием организаций, проектов 
и  программ, выполняющих систематизиро-

ванную деятельность по содействию инно-
вационного развития предприятий; состоя-
нием нормативно-правовой базы, связанной 
с инновационным развитием и импортозаме-
щением, активностью государственной под-
держки в  данном направлении.

Представим оценку проблемных аспек-
тов инновационного развития предприятий 
Санкт-Петербурга в условиях импортоза-
мещения. С этой целью проведем SWOT-
анализ инновационного развития предпри-
ятий, как показано в таблице 2.

На основании приведенного SWOT-ана-
лиза можно утверждать, что для улучше-
ния уровня инновационного развития пред-
приятий Санкт-Петербурга в сложившихся 
условиях государству необходимо предпри-
нимать меры, заключающиеся в поддержке 
малого бизнеса, привлечении внутренних 
частных инвестиций в российскую экономи-
ку, увеличении государственных инвестиций 
в развитие инфраструктуры, вложении госу-
дарственных долгосрочных инвестиций в ре-
альный сектор экономики, повышении роли 

Таблица 2
SWOT-анализ макроэкономических факторов инновационного развития предприятий  

Санкт-Петербурга в условиях импортозамещения
Table 2. SWOT analysis of macroeconomic factors of innovative development  

of St. Petersburg enterprises in the context of import substitution

Поля SWOT-анализа

Возможности Угрозы

1. Выход на новые рынки  
или сегменты рынка.
2. Использование новых техно-
логий в промышленной дея-
тельности.
3. Доступность услуг по повы-
шению квалификации

1. Изменение финансовой  
и налоговой политики государ-
ства (города).
2. Ужесточение условий работы  
с поставщиками промышленных 
предприятий.
3. Сезонность на рынке 

Сильные стороны 1. Расширение сбытовых  
рынков. 
2. Организация регулярного 
повышения квалификации 
персонала.
3. Внедрение новых матери-
алов и ориентация на фактор 
качества как преимущество  
отечественного производителя

1. Оптимизация работы  
с поставщиками определенных 
материалов.
2. Внедрение системы 
бюджетирования в финансовом 
планировании проектов  
по поддержке инноваций.
3. Акцент на квалификацию 
персонала 

1. Наличие большой инстру-
ментальной базы для внедрения 
инноваций.
2. Возможность участия в круп-
ных государственных проектах  
в качестве подрядчика. 
3. Наличие систем обучения 
новых сотрудников и повышения 
квалификации

Слабые стороны 1. Автоматизация маркетинго-
вых процессов.
2. Улучшение корпоративного 
климата в коллективе.
3. Совершенствование матери-
ально-технической базы  
(машин и оборудования)

1. Внедрение стандартов 
менеджмента качества. 
2. Выход на новые сегменты 
инновационного развития.
3. Внедрение эффективных систем 
менеджмента на инновационно 
ориентированных предприятиях

1. Недостаточно эффективный  
информационный охват всех  
субъектов города в сфере иннова-
ционной политики.
2. Низкая заинтересованность 
рядовых сотрудников в инноваци-
онном развитии предприятий.
3. Неповсеместное использование 
стандартов менеджмента качества 
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государства в импортозамещении товаров, 
росте качества образования, стимулирова-
нии инновационной деятельности, заверше-
нии процесса модернизации производства.

Россия вынуждена для преодоления не-
гативного воздействия кризисных факто-
ров разрабатывать и реализовывать меры 
по  укреплению экономики страны. Факто-
рами, способствующими восстановлению 
финансового состояния организаций Санкт-
Петербурга в посткризисных условиях, яв-

ляются ускоренные темпы цифровизации 
и импортозамещения. Основные перспек-
тивные направления развития российской 
экономики, на которые следует ориентиро-
ваться в дальнейшем, по нашему мнению, 
состоят в повышении доступности новейших 
технологий, степени адаптированности биз-
неса к ним; степени, в которой иностран-
ные прямые инвестиции приносят в стра-
ну новейшие технологии, а также степени 
цифровизации. 
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Использование цифровых возможностей для работы  
с информацией в современном риск-менеджменте
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Аннотация

Цель. На основе изучения современных факторов, влияющих на функционирование риск-
менеджмента, уточнить требования к информации, а также услугам по ее получению и об-
работке для принятия эффективных управленческих решений, направленных на минимиза-
цию или устранение рисков.

Задачи. Конкретизировать задачи, поставленные перед современным риск-менеджментом 
в условиях экономической нестабильности, для сохранения имеющихся позиций и обо-
снования направлений развития; определить этапы дальнейшей трансформации риск-
менеджмента, соответствующие стратегическим ориентирам развития предпринимательских 
структур и дать им характеристику с акцентом на существующие проблемы и возмож-
ности их решения; исследовать природу процесса возрастания значимости анализа ин-
формации в рамках риск-менеджмента, а также необходимость и возможность привлече-
ния для этого сторонних организаций; выявить и охарактеризовать изменения, проис-
ходящие в риск-менеджменте на фоне цифровой трансформации, сопровождающиеся 
изменениями в области анализа информации и активной работы IТ-сектора по продви-
жению соответствующих услуг.

. В качестве методологического инструментария применены общенаучные мето-
ды исследования (системный и логический подходы), а также методы стратегического и  си-
туационного анализа; осуществлен поиск причинно-следственных связей и описания полу-
ченных результатов.

Результаты. Предложена авторская концепция, обосновывающая возрастающую значимость 
совместной работы предпринимательских структур и их партнеров, оказывающих услуги 
по  сбору и обработке информации в интересах риск-менеджмента. Сделан акцент на необхо-
димости защиты коммерческой информации и предотвращения ее утечки. Данная концепция 
учитывает современные тенденции в области активного развития IТ-сектора, интернет-эко-
номики и экономической безопасности, в том числе в период действия экономических санк-
ций. Предложенные рекомендации могут послужить основой комплексной модели, позволя-
ющей разрабатывать направления совершенствования системы риск-менеджмента, обосно-
вывая эффективное поведение предпринимательской структуры в условиях наличия рисков 
экономической и неэкономической природы.

Выводы. В процессе исследования доказано, что с развитием современной предприниматель-
ской структуры возрастает значимость функционирующей системы риск-менеджмента. Вы-
явлены факторы, обеспечивающие развитие риск-менеджмента и противодействующие его 
нормальному функционированию. На базе этого предложены рекомендации по организации 
эффективной работы менеджмента в данной сфере управленческой деятельности.

Ключевые слова: информация, риск-менеджмент, интернет-экономика, IТ-сектор, риски, экономическая 
безопасность, стратегия развития, управление, эффективность
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Abstract

Aim. The presented study examines modern factors affecting the functioning of risk manage-
ment, specify the requirements for information and services for retrieving and processing 
it  to  make effective management decisions aimed at minimizing or eliminating risks.

Tasks. The authors specify the challenges of risk management in the context of economic in-
stability to preserve existing positions and substantiate directions for development; determine 
the stages of further transformation of risk management corresponding to the strategic guide-
lines for the development of business structures and describe them with an emphasis on exist-
ing problems and the opportunities for solving them; investigate the nature of the increasing 
importance of information analysis within the framework of risk management and the neces-
sity and possibility of attracting third-party organizations for this purpose; identify and describe 
changes taking place in risk management in the context of digital transformation, accompanied 
by changes in information analysis and the active promotion of related services by the IT sec-
tor.

Methods. This study uses general scientific research methods (systems and logical approaches) 
and the methods of strategic and situational analysis to determine cause-and-effect relationships 
and describe the obtained results.

Results. The authors propose an original concept substantiating the increasing importance of the 
joint work of business structures and their partners providing services for retrieving and pro-
cessing information in the interests of risk management. Emphasis is placed on the need to pro-
tect commercial information and prevent its leakage. This concept makes allowance for current 
trends in the active development of the IT sector, the Internet economy, and economic secu-
rity, including under economic sanctions. The proposed recommendations can serve as a basis 
for a comprehensive model that would make it possible to develop directions for improving the 
risk management system, substantiating the effective behavior of an entrepreneurial structure 
in the presence of economic and non-economic risks.

Conclusions. The study proves that the development of a modern entrepreneurial structure 
increases the importance of the functioning risk management system. Factors that ensure the 
development of risk management and prevent it from functioning normally are identified. Based 
on this, recommendations for organizing effective management in this area of management 
activity are proposed.

Keywords: information, risk management, Internet economy, IT sector, risks, economic security, development 
strategy, management, efficiency

For citation: Kharlamov A.V., Osipov K.A. Using digital capabilities for information processing in modern 
risk management. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(9):871-877. (In Russ.). 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-9-871-877

Современный риск-менеджмент базируется 
на получении и анализе больших объемов 
данных. В период нарастающей экономи-
ческой нестабильности значимость риск-
менеджмента для российских компаний 

усиливается, исходя из необходимости со-
хранения уже достигнутых ими позиций 
и  обеспечения дальнейшего развития, при 
условии эффективного управления существу-
ющими или вновь возникающими рисками. 
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Результативные подходы к организации 
риск-менеджмента остаются востребованны-
ми отечественными предпринимательскими 
структурами на протяжении длительного 
времени, с момента перехода от  командно-
административного принципа функциониро-
вания экономики к рыночному. В целом это 
можно отнести и к ряду других стран, кото-
рые в большей или меньшей степени заинте-
ресованы в эффективном риск-менеджменте 
[1]. Сегодня ситуация глобальной нестабиль-
ности, на фоне которой набирают силу про-
цессы цифровой трансформации, актуализи-
рует поиск новых управленческих подходов, 
относящихся к  сфере риск-менеджмента.

Возникающие риски, которые влекут 
за  собой усложнение управленческих за-
дач в области риск-менеджмента, во многом 
обусловлены спецификой сегодняшнего эта-
па развития мировой хозяйственной сис-
темы  — формированием цифровой эконо-
мики. Наиболее заметно это проявляется 
в  процессе генерирования, распростране-
ния, передачи, хранения, анализа и исполь-
зования различной информации, в том чис-
ле содержащей реальные и потенциальные 
риски для предпринимательских структур. 
Информация становится не только важней-
шим спутником и союзником развивающе-
гося бизнеса, но и мощным «оружием», по-
рождающим новые возможности и новые 
риски [2].

В этой связи проведение анализа инфор-
мации в рамках риск-менеджмента может 
быть рассмотрено как комплекс постоян-
но усложняющихся задач, направленных 
на  повышение эффективности функциони-
рования предпринимательских структур. 
Это влечет за собой революционные изме-
нения сразу в нескольких управленческих 
подсистемах. Среди них — институты, 
долгосрочные цели и стратегии развития, 
персонал (выполняемые функции, образо-
вание, знания, компетенции), технологии. 
Указанные изменения должны опираться 
на высокую степень информатизации всех 
уровней хозяйственной системы и появле-
ние новых специалистов, готовых к работе 
преимущественно в информационной циф-
ровой среде [3].

Применительно к задачам, сформулиро-
ванным в настоящей статье, следует рассмо-
треть изменения в работе риск-менеджмента 
предприятия, осуществляющего цифровую 
трансформацию и нуждающегося в новых 
подходах к анализу информации. Начнем 

с констатации того факта, что цифровая 
трансформация предусматривает наличие 
цели, которая должна быть стратегическим 
ориентиром, объединять усилия и мотивы 
всех заинтересованных сторон (хозяйствую-
щих субъектов, от домашних хозяйств и до 
государства) для ее практического воплоще-
ния. Такая цель должна быть максимально 
устойчивой по отношению к экономическим 
изменениям, происходящим во внешней 
среде и затрагивающим политическую, со-
циальную, экологическую и иные сферы 
жизни общества. Поскольку речь идет о до-
стижении долгосрочных результатов, по-
ставленная цель не должна подвергаться 
пересмотру и претерпевать изменения под 
влиянием сиюминутной конъюнктуры [4]. 
Это предполагает создание надежных ин-
ституциональных условий и формирование 
мощных экономических мотивов для пере-
хода к активному использованию цифровых 
продуктов и технологий и аккумулированию 
достаточных для этого организационных, 
экономических, интеллектуальных и других 
ресурсов.

Последовательность достижения ука-
занной цели включает в себя ряд этапов. 
На  первом этапе выявляют интересы ши-
рокого круга хозяйствующих субъектов, 
определяют степень их готовности к про-
никновению цифровизации во все сферы 
и процессы бизнес-деятельности. Все эти 
интересы необходимо будет учитывать, 
а  при наличии противоречий — находить 
компромиссные решения.

На втором этапе наиболее важно обеспе-
чить всесторонний и содержательный ана-
лиз текущего положения дел, прежде всего 
в целях объективного определения препят-
ствий стратегического характера на  пути 
цифровой трансформации. При этом не ме-
нее важен и тщательный учет всех факторов 
неопределенности, порождающих новые ри-
ски. Для Российской Федерации (РФ) в ре-
алиях санкционного противостояния наи-
более значимыми становятся внешние при-
чины, порождающие риски и затрудняющие 
активное внедрение цифровых технологий. 
Необходимо понимать, что чрезмерная фо-
кусировка разработчиков цифровых систем 
на технологических и производственных во-
просах ставит под угрозу цифровую транс-
формацию, особенно, если наблюдаются 
признаки своего рода саботажа со стороны 
отраслей, предприятий, учреждений и орга-
низаций, заинтересованных в консервации 
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традиционного информационного обеспе-
чения и сохранении нерыночных обменов 
информацией.

В настоящее время приходится признать, 
что по уровню использования цифровых 
технологий наша страна не принадлежит 
к мировым лидерам, отставая по ряду зна-
чимых позиций. Это отражено в многочис-
ленных международных обзорах и рейтин-
гах. В частности, рейтинг, который с пери-
одичностью раз в два-три года публикуется 
американским Tufts University в партнер-
стве с компанией Mastercard, разделяет все 
анализируемые страны на четыре группы: 
«лидеры», «перспективные», «замедляю-
щиеся» и «проблемные». Процедура оценки 
включает в себя 160 индикаторов, которые 
можно использовать для определения или 
уточнения существующих проблем, рассма-
тривая каждую из них еще и на разных 
уровнях — от уровня государства до уровня 
предпринимательского сообщества. Россия, 
занимающая в этом списке 27-е место из 90 
возможных, отнесена к группе перспектив-
ных стран [5].

Анализ указанных выше индикаторов, 
а  также наш собственный анализ, прове-
денный с учетом задач, поставленных перед 
риск-менеджментом современных предпри-
ятий, свидетельствует о ряде выявленных 
проблем. Среди них — следующие:

1. Отсутствие полноценной стратегии 
развития предпринимательской структу-
ры; зачастую это верно даже по отноше-
нию к  крупным российским корпорациям, 
за исключением, пожалуй, ТНК.

2. Отсутствие необходимого количества 
высококвалифицированных специалистов. 
Так, по имеющимся оценкам, в настоя-
щее время существует дефицит квалифи-
цированных аналитиков в области риск-
менеджмента, а также IТ-специалистов 
в  целом [6].

3. Высокие расходы на внедрение и обе-
спечение бесперебойного функционирова-
ния цифровых систем анализа больших дан-
ных (особую остроту проблема приобрела 
в  период экономических санкций, введен-
ных против России странами, входящими 
в группу лидеров цифровизации).

Для эффективного внедрения и исполь-
зования инструментов анализа, особенно 
инструментов больших данных, необходи-
мы значительные финансовые вложения, 
к которым готовы далеко не все предприни-
мательские структуры. Это делает востребо-

ванными услуги, оказываемые специализи-
рованными организациями, что открывает 
соответствующий рынок получения и  ана-
лиза данных для риск-менеджмента [7].

На третьем этапе следует обеспечить 
переход к активному потреблению инфор-
мации. Одним из ожидаемых результатов 
должно стать изменение культуры бизнес-
процессов, что отразится и на качестве риск-
менеджмента. Практическая реализация 
действий в рамках указанных этапов будет 
способствовать повышению качества управ-
ления предпринимательскими структура-
ми и национальной экономикой в целом. 
Особенно заметное воздействие будет ис-
пытывать на себе IТ-сектор, расширяющий 
диапазон предоставляемых аналитических 
услуг и сервисов бизнес-аналитики. В свою 
очередь, это должно привести к увеличе-
нию объема продаж цифровой продукции, 
вследствие чего представляется необходи-
мым развитие и стимулирование внутрен-
него цифрового спроса. Развитие IТ-сектора 
обеспечивается сегодня преимущественно 
действиями в области цифровой индустри-
ализации, то есть координируемого госу-
дарством и участниками рынка процесса 
создания и внедрения цифровых технологий 
и приложений [8]. Исходя из этого, можно 
выделить ряд тенденций, которые формиру-
ются сегодня и будут сохраняться в перспек-
тиве. Речь идет о следующих тенденциях: 

1. Персонализация становится ключом 
к приобретению риск-менеджерами новых 
компетенций, особенно в области работы 
с  большими данными.

2. Происходит активное внедрение чат-
ботов, обеспечивающих быструю и удобную 
коммуникацию пользователей в процессе 
поиска и анализа информации, достоверно-
го определения деталей и обработки практи-
чески неограниченных запросов со стороны 
риск-менеджеров.

3. Расширяется применение IТ-инстру-
ментов и каналов, что обеспечивает обра-
ботку и систематизацию информации для 
выявления рисков, а также повышает ско-
рость и качество анализа получаемой ин-
формации в целях выявления и устранения 
(минимизации) различных рисков.

Будучи тесно связанными с проблемами 
безопасности предпринимательских струк-
тур и даже их существованием в конкурент-
ной среде, эти тенденции особенно значимы 
в сфере риск-менеджмента. Качественный 
анализ информации, независимо от того, 
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кем он проводится (собственными силами 
компании или сторонней организацией), по-
зволяет создать адекватную систему риск-
менеджмента и сформировать действенные 
механизмы минимизации и устранения, су-
ществующих рисков [9].

С учетом этого сбор и первичную обработ-
ку информации, относящейся к обеспечению 
жизнедеятельности предпринимательской 
структуры, а также ее анализ, нередко вы-
полняют фирмы, индивидуальные предпри-
ниматели или фрилансеры, профессиональ-
но работающие на соответствующем рын-
ке. Рынок услуг по работе с информацией, 
применяемой в сфере риск-менеджмента, 
сегодня постоянно увеличивается. Для этого 
используются многочисленные возможно-
сти, предоставляемые социальными медиа, 
профильными форумами, интернет-сообще-
ствами и специализированными интернет-
сервисами. Более высокая достоверность 
получаемой информации делает ее анализ 
более эффективным [10]. Рекомендации 
в  области риск-менеджмента, разработан-
ные по итогам такого анализа, носят более 
предметный характер, что обеспечивает не-
обходимый уровень экономической безопас-
ности предпринимательских структур [11].

Укажем некоторые современные инстру-
менты, перспективные для использования 
в работе риск-менеджмента:

1. Поддержка грамотно наполненного 
веб-сайта предпринимательской структу-
ры. Четкая стратегия защиты и развития 
собственного сайта, оперативно учитыва-
ющая условия экономической нестабиль-
ности и позиционирования в сети Интер-
нет, позволяет избежать многочисленных 
рисков, связанных с потерей коммерческой 
информации, и предоставляет фирме ряд 
преимуществ:

 укрепление позиций предприятия на рын-
ке и улучшение его имиджа;

 активизация коммерческой деятельности 
по продвижению, сбыту производимых 
товаров и услуг;

 обеспечение конкурентных преимуществ 
в рыночной среде;

 формирование благоприятных условий 
для дальнейшего развития.
2. Эффективный обмен информацией 

посредством корпоративной электронной 
почты. Решается большое количество за-
дач: от привлечения, удержания клиентов 
и повышения лояльности бренда до акти-
визации присутствия фирмы во внешней 

среде, улучшения ее имиджа на базе обще-
ственных связей. Несомненно, высокая ре-
зультативность данного инструмента при 
относительно низких затратах крайне важна 
в условиях экономической нестабильности.

3. Развитие социальных сетей, обеспе-
чивающих социализацию процесса взаимо-
действия предпринимательской структуры 
с ее реальными и потенциальными потре-
бителями:

 дискуссионные группы, форумы или чаты 
как место базирования сообществ по ин-
тересам становятся источниками влияния 
на мнения и выбор современного потреби-
теля. Они могут функционировать в фор-
мате чат-румов, библиотек, различных 
сервисов и каталогов, предоставляющих 
информацию по определенным темам;

 сайты обзоров, рейтинги экспертов да-
ют возможность получения независимых 
оценок профессионального сообщества 
для составления прогнозов и выявления 
тенденций.
4. Проведение социальных опросов и ан-

кетирования позволяет выявлять и коррек-
тировать общественное мнение о предпри-
нимательской структуре, производимых ею 
товарах и услугах, участии в обществен-
ной жизни, социальной ответственности 
и  т.  д.  [4].

Безусловно, наряду с указанными ин-
струментами современной интернет-эконо-
мики существуют и другие, зачастую более 
эффективные, но требующие продвинутых 
пользовательских навыков. Тем не менее 
цифровые инструменты из приведенного пе-
речня позволяют эффективно решать задачи 
риск-менеджмента в таких областях, как:

а) определение долгосрочных специфи-
ческих, содержательных целей развития 
предпринимательской структуры в области 
цифровизации для минимизации или устра-
нения возникающих рисков;

б) преодоление существующих проблем, 
препятствующих развитию компании в ус-
ловиях цифровой конкуренции;

в) выявление возможностей и угроз 
на  уровне национальной экономики с уче-
том современных экономических, техноло-
гических, социокультурных и иных миро-
вых трендов.

Это предполагает сотрудничество фирм, 
относящихся к различным отраслям и сек-
торам экономики, с IТ-компаниями, что 
укрепляет их потенциал и обеспечивает 
эффект синергии. При этом должны быть 
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обеспечены требования к безопасности тако-
го сотрудничества с учетом неизбежного вза-
имного проникновения информации [12].

Подводя итог, можно сделать вывод о зна-
чимости и востребованности наращивания 
цифровых компетенций риск-менеджмента, 
а также необходимости проведения дальней-
ших исследований в данном направлении. 
Это предполагает постановку практических 

и исследовательских задач с учетом уров-
ня технологической подготовки участников, 
их допуска к коммерческой информации, 
специфики рынка и многого другого. По 
нашему мнению, в ближайшее время потен-
циал риск-менеджмента будет усиливаться 
по мере его интеграции в логический про-
цесс развития цифровой среды и интернет-
экономики.
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Аннотация

Цель. Рассмотреть особенности стратегического управления персоналом медиаорганизаций 
в условиях ослабления экономической безопасности на всех уровнях российской экономики, 
вызванного современным санкционным противостоянием России и «коллективного Запада».

Задачи. Раскрыть сущность стратегического управления персоналом медиаорганизации; про-
анализировать типы кадровых стратегий и выявить особенности их реализации; провести 
PEST-анализ российских медиаорганизаций и оценить влияние новых политико-экономиче-
ских факторов на управление их персоналом.

Методология. При проведении исследования использованы методы обобщения, графической 
интерпретации данных, стратегического, ситуационного анализа, экспертных оценок.

Результаты. В настоящее время в России вследствие обострения санкционного противосто-
яния с «коллективным Западом» изменилась внешняя среда деятельности бизнес-организа-
ций. В различных отраслях данные изменения специфичны. В частности, в медиаотрасли 
влияние изменений внешней среды наиболее четко проявляется в форме влияния на про-
цессы управления персоналом. В этой связи требуется модернизация кадровых стратегий 
медиаорганизаций, необходимы их пересмотр и формирование комбинированных стратегий, 
учитывающих специфику конкретной организации и ее трудового коллектива. Установлено, 
что решающим фактором успеха в изменении кадровой стратегии медиаорганизации явля-
ется ее внутренняя способность быстро изменяться под воздействием окружающих событий 
и обстоятельств без потери эффективности управления. Изложенный подход позволяет обе-
спечить экономическую безопасность медиаорганизации.

Выводы. Потенциальное снижение лояльности и работоспособности сотрудников, связанное 
с опасениями относительно заработной платы и потери источников доходов в изменившихся 
условиях деловой среды, рекомендуется нивелировать активной вовлеченностью сотрудников 
в оценку текущей ситуации и разработку мероприятий операционного менеджмента. В свя-
зи с динамичностью происходящих изменений макросреды традиционная офисная среда 
заменяется другими формами работы, которые компании считают приемлемыми. Это не толь-
ко повысит уровни физической безопасности и психологического здоровья в творческом 
медийном трудовом коллективе, но и позволит организовать оперативное информирование 
клиентов новостных порталов и телевизионных каналов, оперативно реагировать на вызовы 
со стороны оппонентов в социальных сетях, круглосуточно поддерживать оборудование в ра-
бочем состоянии и т. д. Менеджмент медиаорганизаций должен развивать в себе навык 
управленческого влияния. Управленческие навыки, развивающиеся как у руководителей 
подразделений, так и у каждого сотрудника, создают эффективную рабочую среду, форми-
руют у сотрудников чувство сопричастности. Изменяющаяся внешняя среда заставляет со-
вершенствовать как стратегию, так и кадровую политику медиаорганизации, внедряя пер-
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сонализированный подход в управление персоналом. С учетом высокой скорости технологи-
ческого развития медийной отрасли важным стратегическим аспектом развития кадрового 
потенциала медиаорганизации остается переобучение и повышение квалификации сотрудни-
ков. Данный аспект требует повышенного внимания со стороны менеджеров. 

Ключевые слова: стратегическое управление, медиаорганизация, управление персоналом, экономическая 
безопасность

Для цитирования: Плотников В. А., Шамина О. А., Шарапова О. А. Стратегические аспекты управле-
ния персоналом медиаорганизаций в современных условиях с учетом фактора экономической безопас-
ности  // Экономика и управление. 2022. Т. 28. № 9. С. 878–892. http://doi.org/10.35854/1998-1627-
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under modern conditions with allowance for the factor of economic security
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Abstract

Aim. The presented study aims to investigate the features of strategic personnel management 
in media organizations in the context of weakening economic security at all levels of the Rus-
sian economy caused by the ongoing sanctions confrontation between Russia and the ‘collective 
West’.

Tasks. The authors explore the essence of strategic personnel management in a media organiza-
tion; analyze the types of human resources strategies and identify specific features of their 
implementation; conduct a PEST analysis of Russian media organizations and assess the impact 
of new political and economic factors on personnel management in them.

Methods. This study uses the methods of generalization, graphical data interpretation, strate-
gic and situational analysis, and expert assessments.

Results. Due to the aggravation of the sanctions confrontation with the ‘collective West’, the 
external environment of Russian business organizations has changed recently. These changes 
are industry specific. For example, in the media industry, the impact of changes in the external 
environment is most clearly manifested in personnel management processes. In this regard, 
human resources strategies of media organizations need to be updated, revised, and transformed 
into combined strategies that would make allowance for the specific features of a particular 
organization and its personnel. It is established that the decisive factor for successfully chang-
ing the human resources strategy of a media organization is its internal ability to change 
quickly under the influence of surrounding events and circumstances without sacrificing man-
agement efficiency. The described approach makes it possible to ensure the economic security 
of a media organization.

Conclusions. The potential decrease in employee loyalty and efficiency associated with concerns 
about wages and loss of income sources in the changing business environment can be compen-
sated by actively involving employees in the assessment of the current situation and development 
of operational management measures. Due to the dynamic ongoing changes in the macro envi-
ronment, the traditional office environment is being replaced by other forms of work that 
companies consider acceptable. This will not only improve the physical safety and psychological 
health of creative media personnel, but will also make it possible to promptly inform clients of 
news portals and television channels, quickly respond to provocations from opponents on social 
media, maintain equipment in working order on a 24-hour basis, etc. Managers of media or-
ganizations should cultivate the skill of managerial influence. Managerial skills developed 
by  department heads as well as employees create an efficient working environment and form 
a  sense of belonging among employees. The changing external environment makes it necessary 
to improve the strategy and personnel policy of the media organization by introducing a per-
sonalized approach to personnel management. Bearing in mind the rapid technological develop-
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ment of the media industry, retraining and advanced training of employees remains an impor-
tant strategic aspect of human capital development in a media organization. This aspect requires 
increased attention from managers.

Keywords: strategic management, media organization, personnel management, economic security

For citation: Plotnikov V.A., Shamina O.A., Sharapova O.A. Strategic aspects of personnel management in 
media organizations under modern conditions with allowance for the factor of economic security. Ekono-
mika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(9):878-892. (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2022-9-878-892

Введение

В 2022 г. бизнес-атмосфера кадрового рын-
ка подверглась колоссальным изменени-
ям1. Эти изменения происходили во всем 
мире. Вместе с тем в России они вызваны 
комплексом специфических причин. Среди 
них  — демографическая «яма» 1990-х  гг.; 
структурные изменения экономики и вос-
становление рынка вакансий с «доковид-
ного» периода и т. д. Однако основным, 
по  нашему мнению, фактором стало про-
изошедшее в феврале 2022 г. событие: на-
чало специальной военной операции Рос-
сии по денацификации и демилитаризации 
в  отношении Украины, которая разделила 
рыночную ситуацию для предприятий ме-
диаиндустрии на «до» и «после». 

Возросшая турбулентность экономики 
(не только в России, подвергшейся беспре-
цедентному санкционному давлению, но 
и в недружественных странах, явившихся 
инициаторами антироссийских санкций) 
привела к ослаблению экономической безо-
пасности на всех уровнях: от странового до 
уровня отдельных предприятий. Это в  це-
лом характерно для кризисных периодов 
развития [1]. Вместе с тем складывающа-
яся сегодня ситуация, по нашему мнению, 
уникальна, поскольку кризис во многом яв-
ляется рукотворным, он — следствие «без-
думных и безумных санкций», о которых 
говорил в своем выступлении Президент 
России В. В. Путин на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 2022 г.

В тех или иных сферах экономики про-
явления кризиса отличаются друг от дру-
га. В отчете OMD OM Group [2] и других 
аналитических материалах текущая ситуа-
ция характеризуется введением «ковровых» 
санкций, затрагивающих отрасль; массовым 
исходом брендов (более 125 компаний в той 

1 HR Trends for 2022: Future of Human Resource 
Management // Selecthub. URL: https://www.selec-
thub.com/hris/hr-trends (дата обращения: 20.06.2022). 

или иной форме заявили о приостановке 
деятельности в России, из них 4 % относят-
ся к сфере медиа и кино) [2], являвшихся 
крупнейшими рекламодателями; сокраще-
нием доступа к профессиональному обору-
дованию для производства и трансляции 
аудиовидеоконтента; возникновением техно-
логических сложностей у полиграфической 
и бумажной отраслей промышленности; рас-
ширением использования VPN как средства 
доступа к контенту в интернете. 

Следует констатировать, что с точки 
зрения занятости также наблюдались из-
менения: в конце зимы — начале весны 
2022  г. произошла интенсивная миграция 
специалистов высокотехнологичных (пре-
жде всего — IT) и медиаотраслей из России. 
В приостановивших деятельность компани-
ях из недружественных стран наблюдались 
сокращения работников или отправка их 
в долговременные отпуска. Можно ожидать, 
что структурные изменения, вызванные по-
литико-экономическими факторами, в рос-
сийской экономике в среднесрочной пер-
спективе продолжатся. Кризисы, которые 
испытывала Российская Федерация (РФ) 
на протяжении постсоветского периода ее 
существования, отличались пролонгиро-
ванными изменениями [3]. Нет оснований 
полагать, что в этот раз ситуация будет раз-
виваться иначе. Как следствие, на рынок 
в поисках работы вышли или в ближайшее 
время могут выйти «белые» и «синие» во-
ротнички с отличными резюме, потерявшие 
рабочие места из-за текущей турбулентной 
ситуации. 

В данном контексте кадровые стратегии 
предприятий отрасли требуют пересмотра 
[4; 5]. Операционная и коммерческая дея-
тельность всех без исключения предприятий 
подвергается новым вызовам, опыта пре-
одоления которых ранее не было. Научные 
исследования в области экономики и ме-
неджмента, осуществляющиеся в последние 
годы, не были и не могли быть посвящены 
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стратегиям управления бизнесом в подоб-
ных условиях, поскольку все происходя-
щее сегодня превзошло ранее выдвигаемые 
прогнозы [6]. Медиапредприятиям в  этих 
условиях необходимо определить путь даль-
нейшего развития. 

В ближайшие годы, скорее всего, будет 
происходить движение в условиях «тощих» 
годов с точки зрения свободных денежных 
средств у компаний и клиентов [7]. Страте-
гии должны учитывать возможности сохра-
нения и развития бизнеса в условиях низ-
ких операционных издержек и ограничен-
ных возможностей кредитования со стороны 
банков, находящихся под санкционным дав-
лением. Возможно дальнейшее ужесточение 
законодательства в сфере ответственности 
за качество и достоверность размещаемого 
контента. Результатом этого может служить 
то, что многие печатные издания будут вы-
нуждены перейти на электронные выпуски, 
осуществление которых менее затратно [8; 
9; 10; 11]. При реструктурировании бизне-
са и изменении бизнес-модели желательно 
сохранить имеющийся кадровый потенци-
ал и наработанные компетенции, качество 
контента. Вероятно, возрастет роль виде-
охостингов и социальных сетей, принад-
лежащих российским гражданам или ком-
паниям. 

С учетом вышеизложенного особенно ак-
туальной является именно кадровая повест-
ка в стратегической деятельности медийных 
предприятий. Эффективная кадровая стра-
тегия в новых условиях становится для них 
одним из ключевых факторов обеспечения 
экономической безопасности ввиду разрас-
тания спектра и повышения интенсивности 
новых вызовов, угроз и рисков [12; 13].

Стратегическое управление персоналом 
медиаорганизации: понятие, этапы

В настоящей статье под стратегическим 
управлением персоналом медиаорганиза-
ции мы понимаем управление формирова-
нием трудового потенциала организации, 
отвечающего требованиям рыночной эконо-
мики и обеспечивающего соответствующий 
уровень конкурентоспособности работников 
предприятия и производственного процес-
са (комплектация трудовыми ресурсами 
соответствующей квалификации) с учетом 
постоянных изменений в экономике и ее 
правовом регулировании, установления от-
ношений и взаимодействия с организация-

ми, поставляющими материальные ресурсы 
и способствующими реализации готовой 
продукции и услуг, а также изменений 
во  внешней среде [14; 15; 16]. 

Выражением стратегического управле-
ния персоналом медиаорганизации служит 
процесс разработки и реализации кадровой 
стратегии [17]. Причем стандартизованный, 
шаблонный подход к разработке кадровой 
стратегии сегодня неприемлем ввиду того, 
что каждая организация уникальна, на-
ходится на определенном этапе развития, 
имеет историю, традиции, организационную 
культуру, обладает определенным кадро-
вым потенциалом, системой управления. 
Эти факторы должны учитываться [18; 19]. 
Тем не менее можно предложить общий 
(укрупненный) алгоритм процесса разра-
ботки и  реализации кадровой стратегии, 
как видно на рисунке 1 [20]. 

На первом из этапов разработки кадровой 
стратегии организации происходит анализ 
внешней и внутренней среды: внешних 
и  внутренних факторов формирования ее 
кадрового потенциала организации. При 
анализе внешней среды целесообразно про-
водить PEST-анализ (возможно также ис-
пользование различных его модификаций, 
учитывающих дополнительные факторы 
[21]), для которого мы выделяем следующие 
наиболее существенные при формировании 
кадровой стратегии факторы: геополити-
ческую стабильность, ситуационное изме-
нение законодательства, демографическую 
ситуацию в регионе и отрасли, социально-
экономические потребности работников, 
экономическую ситуацию в регионе и от-
расли, уровень безработицы, уровень раз-
вития технологий. 

К внутренним факторам формирования ка-
дровой стратегии следует отнести базовую 
стратегию организации и иные стратегии, 
включая функциональные стратегии фаз про-
изводственного цикла медиаорганизации, 
этап жизненного цикла медиаорганизации, 
организационную культуру, организационно-
функциональную и штатную структуру ме-
диаорганизации, систему управления, стиль 
руководства, возможности финансирования 
мероприятий кадровой стратегии (использу-
емые методы — COPS и SWOT-анализ).

Второй этап посвящен определению целей 
и задач кадровой стратегии, то есть желае-
мого конечного результата. Цели стратеги-
ческого управления персоналом медиаорга-
низации должны формироваться на осно-
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Рис. 1. Этапы разработки и внедрения кадровой стратегии медиаорганизации [20]
Fig. 1. Stages in the development and implementation of human resources strategy in a media organization [20]

вании миссии организации, приоритетных 
задач ее развития. В целом они сводятся 
к совершенствованию процедур и процес-
сов подбора, приема, адаптации персонала, 
планированию его развития, выстраиванию 
системы оценки персонала и условий тру-
да, регулированию способов/размера воз-
награждения сотрудников.

Третий этап «План мероприятий, необхо-
димых для достижения цели и задач КС» 
включает в себя разработку мероприятий 
по  нейтрализации выявленных проблем 
в области управления кадрами, по развитию 
кадрового потенциала медиаорганизации, 
регламентацию процессов поиска, отбора, 
найма персонала, процессов его адаптации, 
обучения, перемещения и мотивации, про-
цессов контроля результатов деятельности 
персонала; мероприятий по развитию кор-
поративной культуры и совершенствованию 
средств и методов управления персоналом. 

Четвертый этап формирования кадровой 
стратегии включает в себя обоснование ее 
укрупненного бюджета, который содержит 
информацию о финансовых и иных ресур-
сах, необходимых для реализации разрабо-
танного ранее плана мероприятий, об источ-
никах ресурсов, порядке их использования 
и замены в случае дефицита и т. д. Пятый 
этап завершает цикл этапов разработки ка-
дровой стратегии организации и предусма-
тривает мониторинг и контроль над выпол-
нением всех запланированных мероприятий 
с фиксированием причин их невыполнения 
или ненадлежащего выполнения для после-

дующей корректировки кадровой стратегии 
либо процессов ее осуществления.

Таким образом, процессы подбора персона-
ла медиаорганизации, его развития, оценки 
и определения вознаграждения для него ка-
чественно преобразуются с помощью разра-
ботки и реализации кадровой стратегии [20, 
с. 109–124]. Мы разделяем процессы такти-
ческого и стратегического управления. В по-
вседневной работе кадровых служб и служб 
управления человеческими ресурсами стра-
тегический контекст четко может и не про-
слеживаться. В то же время его отсутствие 
неизбежно приводит к формированию ком-
плексных проблем в рассматриваемой сфере, 
разрешение которых в будущем может по-
требовать существенных усилий и ресурсных 
затрат, привести к кризисному состоянию 
организации [22]. Именно поэтому для не-
допущения кризисов и придания развитию 
непротиворечивого и целенаправленного 
характера требуется стратегический подход 
к  управлению персоналом. 

Вместе с тем разнообразие условий функ-
ционирования медиаорганизаций в строгом 
соответствии с принципом У. Р. Эшби [23] 
приводит к соответствующему разнообразию 
кадровых стратегий. Рассмотрим далее во-
прос о том, по каким признакам они диф-
ференцируются.

Классификации кадровых стратегий

Современный менеджмент имеет в своем 
распоряжении ряд вариантов классифика-
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ций видов стратегий управления персона-
лом / человеческими ресурсами. Напри-
мер, Дж. М. Иванцевич, А. А. Лобанов 
[24, с.  33–34] охарактеризовали практику 
управления персоналом в зависимости от 
вида базовой стратегии организации (пред-
принимательской стратегии, стратегии ди-
намического роста, стратегии прибыльно-
сти, ликвидационной стратегии, стратегии 
круговорота или циклической). При их опи-
сании использованы такие критерии, как 
требуемые характеристики (сотрудника), от-
бор и расстановка кадров, вознаграждения, 
оценка, развитие личности, планирование 
перемещений.

В. И. Маслов [5, с. 57–61], ссылаясь на 
Л. Дайера и Дж. В. Холдера, описывает 
кадровые стратегии в зависимости от вида 
базовой стратегии организации (стратегии 
инвестирования, стратегии стимулирова-
ния, стратегии вовлеченности). Классифи-
кация строится по следующим критериям: 
вклад (сотрудника), композиция (расстанов-
ка), компетентность, преданность делу, под-
бор персонала, развитие персонала, система 
оплаты труда, система организации труда, 
контроль, взаимоотношения сотрудников, 
профсоюзное движение, взаимоотношения 
с представителями власти.

И. В. Ружицкая, Ж. А. Жилина, А. И. Аб-
дряшитова [25, с. 87–97] приводят несколь-
ко классификаций в зависимости от типа 
конкурентной стратегии (стратегии ин-
новации, стратегии повышения качества, 
стратегии лидерства в издержках); типа 
стратегии организации (предприниматель-
ской стратегии, стратегии динамического 
роста, стратегии прибыльности, ликви-
дационной стратегии, стратегии кругово-
рота — циклической); стратегии и поли-
тики управления персоналом (стратегии 
фирмы-«защитника»: защитника качества, 
защитника издержек; стратегии фирмы-
«интегрированного анализатора»; страте-
гии фирмы-«диверсифицированного анали-
затора», стратегии фирмы-«проспектора»); 
стадии развития организации (зарождения, 
функционального роста, контролируемого 
роста, функциональной интеграции, страте-
гической интеграции). При описании каж-
дой из упомянутых стратегий использованы 
дифференцированные критерии.

Л. М. Забирова [18, с. 88–89] предлагает 
группировку стратегий управления челове-
ческими ресурсами в зависимости от степе-
ни их уникальности. Ею выделены типовые 

стратегии (общие для большинства орга-
низаций, основанные на примерно равных 
условиях внешней и внутренней среды, об-
щих принципах решения кадровых проблем, 
стереотипах управленческих решений); 
уникальные стратегии (в их основе лежат 
специфические, нестандартные внешние и 
внутренние условия деятельности, креатив-
ные управленческие решения, реагирующие 
как на сильные, так и на слабые сигналы 
внешней и внутренней среды); модифициро-
ванные стратегии (типовые стратегические 
решения, существенно скорректированные 
с учетом конкретной кадровой, экономи-
ческой, политической технологической си-
туации).

С. Апенько, С. Коньшунова [26, с. 29] 
выделяют девять разновидностей стратегий 
управления персоналом, а также их клас-
сификационные признаки:

1. По способу реагирования на измене-
ния среды: внутренняя стратегия (система 
управления персоналом реагирует приспо-
соблением к изменениям организации и сре-
ды); внешняя стратегия (система управле-
ния персоналом пытается изменить среду 
так, чтобы она лучше соответствовала воз-
можностям системы и организации в целом).

2. В зависимости от условий внешней 
среды: определяемая динамизмом внеш-
ней среды и стратегиями конкурентов; 
определяемая изменениями в технологии, 
организационной структуре предприятия; 
определяемая финансово-экономическим со-
стоянием предприятия (ситуация банкрот-
ства); определяемая уровнем рыночных от-
ношений во внутрифирменных и внешних 
связях предприятия (стратегия маркетинга 
персонала).

3. В зависимости от базы стратегии: стра-
тегия, базирующаяся на ресурсах, которы-
ми располагает компания; стратегия, бази-
рующаяся на условиях, в которых функци-
онирует компания; стратегия, движимая 
амбициями.

4. В зависимости от механизма раз-
работки и формализации: интуитивная 
(низкая степень формализации процесса, 
единоличный стиль управления); автори-
тарная (высокая степень формализации 
процесса, единоличный стиль управления); 
классическая (высокая степень формали-
зации процесса, партисипативный стиль 
управления); спонтанная (низкая степень 
формализации процесса, партисипативный 
стиль управления).
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5.  В зависимости от целей и средств: 
стратегия инвестирования (большая гиб-
кость и приспособляемость работников, воз-
лагаемые функции широки и четко не сфор-
мулированы; инициативность сотрудников 
ограничена высоким уровнем директивного 
контроля и системой отчетности); стратегия 
стимулирования (поддержание минималь-
ного количества персонала с четко регла-
ментированными узкими полномочиями, 
жесткая зависимость между прилагаемы-
ми усилиями к работе и уровнем оплаты); 
стратегия вовлеченности (значительная до-
ля высококвалифицированных сотрудни-
ков, постоянное развитие и стимулирование 
творчества и инициативы, высокая предан-
ность сотрудников организации).

6. В зависимости от ориентиров корпо-
ративной стратегии: инновационная; стра-
тегия, ориентированная на улучшение ка-
чества; стратегия сокращения издержек 
производства.

7. В зависимости от объекта: децентра-
лизованная, централизованная.

8. В зависимости от стадии развития ор-
ганизации: стратегии на стадии рождения, 
роста, зрелости, сокращения, реорганиза-
ции, ликвидации.

9. В зависимости от типа общей стратегии 
организации: кадровые стратегии, соответ-
ствующие стратегии предпринимательства, 
динамического роста, прибыльности, лик-
видации, резкого изменения курса.

Интересен комплексный подход к форми-
рованию кадровой стратегии, изложенный 
Н. А. Николаевым [27; 28]. Он предлагает 
осуществлять управление персоналом ор-
ганизаций на основе роста его вовлечен-
ности и применения персонифицированного 
подхода, учитывающего индивидуальные 
характеристики работников.

Проведенный краткий обзор литературы, 
результаты которого представлены выше, 
позволяет заключить, что кадровый страте-
гический менеджмент зависит как от внеш-
них по отношению к управлению персоналом 
факторов (вида базовой стратегии органи-
зации, этапа жизненного цикла организа-
ции, ресурсных возможностей организации 
и т. д.), так и от внешних по отношению 
к организации факторов. Иными словами, 
стратегия управления персоналом должна 
быть встроена во внешний контекст, инте-
грироваться с ним, быть ориентированной 
на гармонизацию с внешними факторами. 
Лишь такой подход обеспечит успешность 

реализации стратегии даже в условиях воз-
растания уровня и интенсивности внешних 
угроз экономической безопасности, устой-
чивости развития и функционирования ме-
диаорганизаций.

Логично в этой связи рассмотреть значи-
мые внешние факторы и оценить их влияние 
на медиаорганизацию в контексте стратеги-
ческого управления персоналом.

Результаты PEST-анализа российских 
медиаорганизаций

На основании опроса специалистов, пред-
ставляющих медиаотрасль, сделан PEST-
анализ предприятий печатных средств мас-
совой информации (СМИ), результаты кото-
рого представлены в таблице 1. В частности, 
степень влияния того или иного фактора 
оценивается по шкале от одного до трех, где 
приняты следующие градации этой оценки: 
1 — влияние фактора на медиаорганизацию 
незначительно; 2 — только значительное из-
менение фактора влияет на медиаорганиза-
цию; 3 — влияние фактора характеризуется 
как высокое, любые колебания вызывают 
значимые изменения в медиаорганизации.

Экспертная оценка вероятности измене-
ния фактора оценивалась по пятибалльной 
шкале, где 1 — минимальная вероятность 
изменения фактора внешней среды, а 5 — 
максимальная вероятность. Число участву-
ющих в опросе экспертов определено таким 
образом, чтобы, с одной стороны, избежать 
излишнего влияния оценки каждого экспер-
та, с другой — дать возможность при анализе 
результатов учесть роль крайнего мнения, 
которое не обязательно будет ошибочным.

В результате проведенного экспертного 
опроса выяснилось, что:

1) наименьшее влияние оказывают ряд 
факторов: «отношение к работе, карьере, 
досугу и выходу на пенсию», «темпы роста 
населения», «половозрастная структура на-
селения и продолжительность жизни», «со-
циальная стратификация в обществе, мень-
шинства», «общественные настроения». 
В  отношении данных факторов эксперты 
сходятся во мнении о том, что вероятность 
их изменения в стратегической перспективе 
низка, что определяется сравнительно высо-
кой устойчивостью социальных процессов;

2) умеренное влияние оказывают следу-
ющие факторы:

– «будущее и текущее законодательство, 
регулирующее и влияющее на правила ра-
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Таблица 1 
PEST-анализ российских медиаорганизаций

Table 1. PEST analysis of Russian media organizations

Код Фактор внешней среды
Степень 
влияния 
фактора

Экспертная оценка вероятности  
изменения фактора (ВИФ)

Средняя 
оценка 

ВИФ1 2 3 4 5

1 Геополитические факторы

1.1 Будущее и текущее законодательство, 
регулирующее и влияющее на правила 
работы в отрасли

2 2 3 1 3 2 2,2

1.2 Кадровая политика организаций-
конкурентов, включая иностранных 
агентов

2 3 3 1 2 2 2,2

2 Экономические факторы

2.1 Уровень безработицы 2 3 3 3 2 1 2,4

2.2 Уровень и скорость изменения  
среднеотраслевой заработной платы

3 2 2 2 1 3 2

2.3 Санкционное давление со стороны  
недружественных стран 

2 2 1 2 1 1 1,4

3 Социально-культурные факторы

3.1 Отношение к работе, карьере, досугу  
и выходу на пенсию

1 2 1 1 2 1 1,4

3.2 Общественные настроения 1 3 4 3 2 1 2,6

3.3 Темпы роста населения 1 2 1 1 1 1 1,2

3.4 Уровень миграции и иммиграционные 
настроения

2 3 4 2 2 2 2,6

3.5 Половозрастная структура населения  
и продолжительность жизни

1 2 1 1 1 1 1,2

3.6 Социальная стратификация в обществе, 
меньшинства

1 2 1 1 1 1 1,2

3.7 Ситуация на рынке труда 2 3 2 2 2 1 2

3.8 Эпидемия 2 3 2 2 1 1 1,8

4 Технологические факторы

4.1 Степень развития инноваций  
и технологий, кибертерроризм

2 2 2 1 2 1 1,6

Источник: составлено О. А. Шаминой.

боты в отрасли». Перманентные изменения 
в  трудовом законодательстве, как, напри-
мер, произошедшие в 2022 г. обновление 
правил расследования несчастных случаев 
или очередное увеличение минимального 
размера оплаты труда, не являются значи-
тельными в той мере, чтобы кардинально 
повлиять на кадровую стратегию медиа-
организации. Однако текущая экспертная 
оценка проводилась в ситуации постоянного 
объявления все новых «пакетов» антирос-
сийских санкций. Мы склонны изменения 
законодательства в связи с карантинными 
мероприятиями, санкциями, специальной 
военной операцией, иными резкими изме-
нениями факторов внешней среды рассма-
тривать как своеобразные макрошоки [29]: 
их следует трактовать как форс-мажорные 
обстоятельства и оценивать их отдельно 

именно в таком ключе, с разработкой до-
полнительных возможностей исследования 
на горизонте планирования, превышающем 
стандартный отраслевой подход в отноше-
нии медийных предприятий;

– «кадровая политика организаций-кон-
курентов, включая иноагентов». Часть 
медиакомпаний в 2022 г. ушла с рынка, 
но на рынке не только остается достаточное 
количество тематических проектов, чтобы 
заполнить оставленные в медиаиндустрии 
ниши, но и открываются новые телеканалы 
(например, “KinoLiving” и «Супергерои») 
и  другие медиа;

– «уровень безработицы». Уровень безра-
ботицы в России в апреле 2022 г. опустил-
ся до 4 %, обновив исторический минимум 
за  весь период наблюдений этого показа-
теля с 1991 г. Предыдущий исторический 
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минимум (4,1  %) достигнут в феврале 
2022  г. и  удерживался в марте. В январе 
этого же года безработица в РФ повышалась 
до  4,4  %  [30];

– «санкционное давление со стороны не-
дружественных стран». Отмечается озабо-
ченность многих отраслевых организаций, 
связанная с дефицитом нового оборудо-
вания, в частности серверов, и неопреде-
ленностью относительно его доступности 
в будущем;

– «уровень миграции и иммиграционные 
настроения». Специалистам очень трудно 
корректно оценить количество мигрировав-
ших специалистов в медиасфере. В  апреле 
2022 г. Heads Partners совместно с EY про-
вели опрос около тысячи российских ИТ-
специалистов. Примерно 60  % из этой вы-
борки остались в стране, а 40 % — уехали. 
В группе уехавших 20 % респондентов отме-
тили, что опасаются за личную безопасность 
(часто это решение являлось импульсивным 
и многие из временно выехавших уже вер-
нулись в страну). Еще 20  % ответивших 
боялись закрытия границ, а 16 % — отмены 
проектов с зарубежными клиентами. Кроме 
того, 11 % респондентов и ранее планирова-
ли уехать, а события, связанные со  специ-
альной военной операцией и началом санк-
ционного противостояния, лишь ускорили 
их решение [31];

– «ситуация на рынке труда». В сфере 
медиа, как и раньше, востребованы узкие 
специалисты. Значимы умение работать 
в  условиях неопределенности, адаптив-
ность, высокая скорость принятия решений. 
То есть конкуренция обладает ярко выра-
женной спецификой, отличающей отрасль 
от других отраслей экономики, побеждает 
не «сильный слабого», как это происходит 
традиционно, а «быстрый медленного» [32];

– «эпидемия», влияние которой в основ-
ном связано с цифровизацией бизнеса [33];

– «степень развития инноваций и техно-
логий, кибертерроризм». Инновационное 
развитие экономики в полной мере затраги-
вает и медиаотрасль [34; 35], где эта иннова-
ционность осуществляется преимуществен-
но через цифровизацию [36]. Вместе с тем 
активная цифровизация приводит к  ряду 
новых рисков. С февраля 2022 г. некоторые 
российские телеканалы и аудиовизуальные 
сервисы неоднократно подвергались кибер-
атакам, включая взлом сервиса Rutube. 
В це лом ситуация с кибератаками в россий-
ском интернет-пространстве в условиях раз-

вернувшейся против страны гибридной вой-
ны существенно обострилась. Характерным 
примером служат массовые DDOS-атаки 
на серверы российских университетов, со-
впавшие по времени с началом приемной 
кампании. Кроме того, уровень этих угроз 
возрос в связи с ростом распространенности 
удаленной работы [37] в экономике в целом 
и в рассматриваемой отрасли. Например, 
по данным CRA Business Intelligence [38], 
более трех четвертей респондентов (78  %) 
ответили, что до пандемии не более 20  % 
сотрудников работали из дома. В период 
пандемии эта доля увеличилась до 92 %. Из-
за разрозненности рабочих мест возросли 
риски утечки данных и риски безопасности, 
связанные с  несанкционированным досту-
пом к удаленным рабочим местам. Более 
74  % организаций связывают кибератаки, 
влияющие на бизнес, с уязвимостями тех-
нологий удаленной работы. Кроме того, 
82  % организаций увеличили свои бюдже-
ты на  кибербезопасность, и  на  эти сред-
ства приходится до 15  % общих расходов 
на ИТ. Большая часть удаленной рабочей 
силы создают различные проблемы безопас-
ности и утечки данных (распространение 
вредоносного программного обеспечения, 
атаки по  технологиям социальной инжене-
рии на незащищенные устройства и устрой-
ства, принадлежащие сотрудникам, фишинг 
и др.).

В отношении перечисленных факторов 
эксперты сходятся во мнении о том, что 
вероятность их изменения в стратегической 
перспективе низка;

3) наибольшее влияние оказывает фактор 
«уровень и скорость изменения среднеот-
раслевой заработной платы», поскольку 
ввиду миграции, санкционного давления, 
нестабильной геополитической ситуации, 
тревожных настроений в обществе и других 
факторов сотрудники стали крайне чувстви-
тельны к изменению размера своей зара-
ботной платы, особенно в условиях непред-
сказуемой инфляции. Прежде всего имеется 
в виду зарплата журналиста. Тем не  менее 
эксперты не прогнозируют больших коле-
баний в изменении размера заработной 
платы представителей данной профессии. 
Медиакомпании лишились части своих до-
ходов из-за ухода рекламодателей. Даже ре-
кламодатели, которые остались на  рынке 
и запланировали ранее бюджеты на про-
движение в медиа, не спешат их тратить, 
понимая, что покупательская способность 
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населения снижается [39]. Поэтому повы-
шение зарплаты является проблематичным 
для медиакомпаний.

В целом можно сделать вывод, что су-
щественно повысились неопределенность, 
непредсказуемость и динамизм факторов 
внешней среды, то есть снизился уровень 
экономической безопасности предприятий 
медиаотрасли. Это влечет за собой рост опа-
сений сотрудников за свое будущее как в от-
расли, так и на конкретном медийном пред-
приятии из-за рисков отсутствия средств 
на операционную деятельность и развитие 
организаций в текущих нестабильных ус-
ловиях. В свою очередь, обоснованные опа-
сения ввиду креативности характера труда 
в медиаотрасли, значительной зависимости 
его результативности от эмоционального 
состояния персонала снижают работоспо-
собность сотрудников, негативно влияют 
на  производительность труда и качество 
подготовки контента для творческо-креа-
тивных команд.  

Основываясь на вышеизложенном, мож-
но утверждать, что в настоящее время мы 
являемся свидетелями преобразования про-
цессов подбора персонала, его развития, 
оценки и определения вознаграждения для 
сотрудников медиаорганизации. Даже в тех 
случаях, если указанные трансформации 
в конкретной организации еще не произош-
ли, их внедрение — вопрос времени. Это 
связано с тем обстоятельством, что если 
речь идет о стратегическом управлении пер-
соналом именно медиаорганизации, то  под-
разумевается, что учтены особенности тру-
дового коллектива указанных организаций. 
Основной вид деятельности медиаоргани-
зации связан с творчеством. У творческой 
личности ярко проявляются такие черты, 
как любознательность, оригинальность, 
нестандартность мышления, умение увя-
зывать отдельные элементы (факты) в еди-
ную картину, находчивость, гибкость и т. д. 
[40]. Однако более важным для нас является 
то, что, как показали исследования [40], 
творческие личности крайне чувствительны 
к   условиям труда. 

Например, на рабочем месте современного 
журналиста должны находиться канцеляр-
ские принадлежности, ноутбук или компью-
тер, справочная литература, оргтехника, 
телефон, диктофон, фото- или видеокаме-
ра и др. [41]. Вместе с тем, как отмеча-
ет О.  В.  Одинцова [42, с. 79], необходимо 
исследование внутренне присущих каждой 

личности потребностей, создание и  регу-
лирование адекватной мотивации путем 
осуществления «менеджмента, создающе-
го мотивацию». Система мотивации в рам-
ках кадровой стратегии медиаорганизации 
должна быть основана на создании подоба-
ющей трудовой обстановки и нейтрализации 
внешних негативных влияний.

Заключение и некоторые практические 
рекомендации 

Решающим фактором успеха в изменении 
кадровой стратегии медиаорганизации яв-
ляется ее внутренняя способность быстро 
изменяться под давлением окружающих со-
бытий и обстоятельств без потери эффектив-
ности управления. Речь в данном случае 
идет об обеспечении экономической безопас-
ности медиаорганизации, значимость кото-
рой в современных условиях существенно 
возросла. Взгляды относительно предпочти-
тельности «мягких», постепенных подхо-
дов к внедрению стратегических изменений 
с целью преодолеть сопротивление и посте-
пенно сбалансировать интересы различных 
стейкхолдеров, прежде всего — предста-
вителей трудового коллектива и их групп, 
уступают лидерство иным подходам. Эти 
иные подходы акцентированы на жесткие, 
быстрые, радикальные изменения в  тяже-
лые с экономической и политической точки 
зрения времена.  

При этом «мягкий» и «жесткий» подходы 
не являются несовместимыми, а скорее, вы-
ступают частью широкого набора вариантов 
выбора, доступных лицам, принимающим 
решения в медиаорганизациях [43]. Следо-
вательно, руководству медиапредприятий 
при разработке и внедрении положений 
стратегического кадрового менеджмента 
рекомендуется учитывать следующее:

1)  потенциальное снижение лояльности 
и работоспособности сотрудников, связан-
ное с опасениями относительно заработной 
платы и потери источников доходов, мож-
но нивелировать активной вовлеченностью 
сотрудников в оценку текущей ситуации 
и  в  разработку мероприятий операцион-
ного менеджмента. Сотрудники могут уча-
ствовать в открытом обсуждении ситуации, 
предлагать свои варианты решений появив-
шихся проблем. Руководство должно моде-
рировать подобные инициативы и отражать 
наиболее полезные и значимые инициати-
вы в решениях, гарантирующих сохранение 
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рабочих мест и требующегося для прием-
лемого качества жизни уровня заработной 
платы. При этом, безусловно, собственники 
и руководители компаний должны показы-
вать пример личного бережного отношения 
к ресурсам компании и демонстрировать 
быстроту принятия решений, необходимых 
для сохранения уровня текущей деятель-
ности;

2) в связи с продолжающейся пандемией 
и проблемами, связанными с безопасностью 
и благополучием сотрудников, а также вви-
ду динамичности происходящих изменений 
макросреды традиционная офисная среда 
для работы заменяется другими формами 
работы, которые компании считают прием-
лемыми. Необходимо внедрять такие фор-
мы, как удаленная, вахтовая, сменная ра-
бота, работа по гибкому графику и т. д. Это 
повысит уровни физической безопасности 
и психологического здоровья в творческом 
медийном трудовом коллективе, а также по-
зволит организовать оперативное инфор-
мирование клиентов новостных порталов 
и телевизионных каналов, оперативно реа-
гировать на вызовы со стороны оппонентов 
в социальных сетях, круглосуточно поддер-
живать оборудование в рабочем состоянии 
и т. д.;

3)  менеджмент медиапредприятия дол-
жен развивать в себе навык управленческого 
влияния (в англоязычных источниках — 
“power skills”), поскольку сильные менед-
жерские навыки — это основа эффективного 
управления в стремительно изменяющемся 
мире. Развитие способности взаимодейство-
вать с сотрудниками зависит от частоты 
и  качества ее применения в ежедневной 
деятельности. Управленческие навыки, раз-
вивающиеся как у руководителей подразде-
лений, так и у каждого сотрудника, создают 
эффективную рабочую среду, формируют 
у сотрудников чувство сопричастности дея-
тельности предприятия. В результате люди 
получают удовольствие от работы и заинте-
ресованы в постоянном обучении;

4)  изменяющаяся внешняя среда застав-
ляет совершенствовать кадровую политику 
медиаорганизации, особенно вдумчиво рас-
ставлять людей по должностным позициям, 
чтобы максимально эффективно исполь-
зовать их образование, навыки, таланты 
и  вдохновение в условиях «тощего» опе-
рационного бюджета и бюджета развития;

5)  возрастает значимость удаленной ра-
боты персонала. Особенная ответствен-
ность при ее организации лежит на HR-
менеджерах медиаорганизаций, которые 
должны стратегически подходить к со-
трудникам с учетом человеческого фактора, 
создавать систему работы, позволяющую 
избегать изолированности и одиночества; 
которые могут уменьшить вовлеченность 
и  снизить производительность труда;

6)  ввиду роста стратегической роли ки-
бербезопасности медиаорганизациям необ-
ходимо улучшать безопасность облачных 
сервисов, трансформировать цифровые пла-
ны и технологии безопасности, а также вне-
дрять эффективные программы обучения 
персонала для борьбы с угрозами безопас-
ности в целях защиты активов и данных 
компании;

7)  ввиду высокой скорости технологиче-
ского развития медийной отрасли важным 
стратегическим аспектом развития кадрово-
го потенциала медиаорганизации остается 
переобучение (получение новых навыков 
и  умений) и повышение квалификации 
сотрудников (улучшение специализации 
в  основном навыке и/или умении). Преоб-
разование навыков требует оценки суще-
ствующих пробелов в знаниях и умениях 
с учетом отраслевых тенденций, разработки 
эффективной стратегии и ее масштабирова-
ния для беспрепятственного выполнения 
в масштабах медиаорганизации в целом. 
Это — одна из самых важных инвестиций, 
которую медиапредприятие может сделать 
в рамках стратегии управления талантами, 
что видится оправданным даже в текущих 
непростых геополитических условиях. 
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Аннотация

Цель. Оценка уровня логистического сервиса морского порта с применением метода SERVQUAL 
и прогноз эффекта оптимизационных мероприятий по методу Дельфи на примере ПАО «Вла-
дивостокский морской торговый порт» (далее — ПАО «ВМТП»).

Задачи. Актуализировать методику SERVQUAL для оценки уровня логистического сервиса 
морских портов; оценить уровень и предложить оптимизационные мероприятия на примере 
ПАО «ВМТП»; спрогнозировать эффект от адаптации мероприятий на производстве.

Методология. Использован комплексный подход, включающий в себя методы сравнительно-
го и контент-анализа научных трудов, практического опыта; методы SERVQUAL и Дельфи.

Результаты. Актуализирована методика SERVQUAL для оценки уровня логистического сер-
виса морских портов. Выявлены точки роста и предложены оптимизационные мероприятия 
на примере ПАО «ВМТП». С помощью метода Дельфи спрогнозирован эффект от адаптации 
мероприятий на производстве.

Вывод. Результаты исследования способствуют развитию теоретических знаний в области 
оценки уровня логистического сервиса для дальнейшего принятия управленческих решений, 
расширению практической апробации методов SERVQUAL и Дельфи.

Ключевые слова: управленческие решения, уровень логистического сервиса, морской порт, метод 
SERVQUAL, метод Дельфи
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Abstract

Aim. The presented study aims to assess the level of logistics service in a seaport using the 
SERVQUAL method and prediction of the effect of optimization measures using the Delphi 
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method through the example of the Commercial Port of Vladivostok (hereinafter referred to as 
the CPV).

Tasks. The authors update the SERVQUAL methodology for assessing the level of logistics 
service in seaports; assess the level and propose optimization measures through the example of 
the CPV; predict the effect of the adaptation of measures in production.

Methods. This study uses a comprehensive approach, including comparative and content analy-
sis of scientific papers and practical experience, SERVQUAL and Delphi methods.

Results. The SERVQUAL methodology for assessing the level of logistics service in seaports is 
updated. Growth points are identified and optimization measures are proposed through the 
example of the CPV. The Delphi method is used to predict the effect of the adaptation of meas-
ures in production.

Conclusion. The results of the study facilitate the development of theoretical knowledge about 
the assessment of logistics service for making management decisions and expanding the practi-
cal testing of SERVQUAL and Delphi methods.

Keywords: management decisions, logistics service level, seaport, SERVQUAL method, Delphi method

For citation: Ershova T.V., Zhokhova V.V., Blyudik A.R. Application of SERVQUAL and Delphi methods for 
making management decisions to improve logistics service in seaports. Ekonomika i upravlenie = Economics 
and Management. 2022;28(9):893-904. (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-9-893-904

Введение

Обеспечение должного уровня обслуживания 
клиентов становится не только общепри-
знанной проблемой в научном сообществе, 
но и стратегической задачей морского пор-
та. Оценка уровня логистического сервиса 
на базе методов количественной оценки объ-
емов и времени оказания сервиса не может 
считаться полноценной, а выводы, сужде-
ния и управленческие решения, сделанные 
на базе результатов такой оценки, не могут 
считаться обоснованными. Напротив, метод 
SERVQUAL позволяет отразить удовлетво-
ренность клиентов от сервиса, а значит, и вы-
явить проблемные области в деятельности 
морского порта, работа над которыми повысит 
уровень удовлетворенности клиентов, а следо-
вательно, и уровень логистического сервиса.

Актуальность исследования обусловлена 
проблемой отсутствия в научном сообще-
стве согласованной и современной методики 
измерения уровня логистического сервиса 
морских портов, а также важностью под-
держания должного уровня логистического 
обслуживания в условиях повышающихся 
требований клиентов к получаемому серви-
су. Теоретической основой исследования по-
служили работы отечественных и зарубеж-
ных ученых, посвященные методам оценки 
уровня сервиса и прогноза в логистике.

Материалы и методы

Анализ научной литературы является ча-
стью методологии настоящего исследова-

ния. На основании трудов А. В. Ивановой 
[1], М. В. Ковбатюк [2] и других уровень 
логистического сервиса решено определять 
как соотношение фактических показателей 
качества логистических услуг с теоретиче-
ски возможными или оптимальными зна-
чениями, где фактические показатели от-
ражают оценку потребителей их степени 
удовлетворенности качеством логистическо-
го сервиса.

Проведен обзор российских и зарубеж-
ных научных публикаций, посвященных 
истории создания метода SERVQUAL и его 
применению в различных областях эконо-
мики и управления. Впервые указанный 
метод описан в 1985 г. В. А. Зейтхалмом, 
А. Парасураманом, Л. Л. Берри и являлся 
частным случаем статистического анализа 
диффузных Байесовских моделей. Базовый 
алгоритм метода заключается в выявлении 
отклонений ожидания и восприятия клиен-
тами получаемого сервиса [3].

За свою почти сорокалетнюю историю ме-
тодика претерпела множество усовершен-
ствований. Ее базовые принципы призна-
ны мировой наукой эффективными, и они 
широко используются во многих областях. 
Так, методику SERVQUAL рассматривают 
для оценки уровня сервиса автомобиль-
ных заправочных станций [4], измерения 
удовлетворенности пациентов качеством 
медицинских услуг [5; 6], анализа серви-
са в розничной торговле [7], оценки ус-
луг государственного сектора [8], оценки 
уровня сервиса в образовании различных 
уровней [9; 10] и других сфер. Возможно-
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сти SERVQUAL для оценки уровня сервиса 
пассажирских и грузовых перевозок изуче-
ны в работах [11; 12; 13], но отмечается 
недостаток исследований по оценке уровня 
логистического сервиса, в частности мор-
ских портов.

Оценка уровня логистического сервиса 
включает в себя три этапа.

1. Подготовительный этап:
1.1  Отбор критических критериев каче-

ства уровня логистического сервиса по мо-
дели SERVQUAL.

1.2 Формулирование перечня дополни-
тельных значимых для клиента показателей 
качества логистического сервиса.

1.3 Разработка актуализированных под 
специфику морской логистики утверждений 
анкеты SERVQUAL.

1.4 Определение формулы расчета коэф-
фициентов качества.

1.5 Сбор данных — фактических значе-
ний рассматриваемых показателей (оценок 
респондентов — клиентов порта).

2. Расчетный этап:
2.1 Расчет коэффициентов качества по 

формуле (1):

 Qn = Pn – En,  (1)

где Qn — коэффициент качества по крите-
рию n;

Pn — оценка восприятия клиента по кри-
терию n;

En — оценка ожидания клиента по кри-
терию n.

2.2 Расчет среднего коэффициента каче-
ства по формуле (2):

 
cp ,n

n

Q
Q

k
   (2)

где cpnQ  — средний коэффициент каче-
ства по критерию n;

nQ  — сумма коэффициентов качества 
по критерию n;

k — количество респондентов.
2.3 Расчет интегральной оценки уровня 

логистического сервиса по формуле (3):

 Qинт  cp ,nQ  (3)

где Qинт — интегральная оценка уровня ло-
гистического сервиса;

nQ  — средние коэффициенты качества 
по заданному утверждению.

3. Этап интерпретации результатов:
3.1  Интерпретация полученных проме-

жуточных и конечных результатов. В итоге  
получаются значения коэффициентов каче-

ства в диапазоне от –5 до 5 (где –5 — полное 
несоответствие установленному нор ма тиву, 
5 — полное соответствие). Чем ближе значе-
ние к 5, тем больше фактическое значение 
показателя соответствует эталонному зна-
чению; чем дальше от 5, тем меньше соот-
ветствия между фактическим и  эталонным 
значениями.

3.2  Рефлексия. Критические критерии 
качества для анкеты сформулированы на 
основе показателей логистического сервиса 
В.  И. Сергеева [14], а также показателей 
оценки элементов обслуживания потреби-
телей Дж. Р.  Стока и Д. М. Ламберта [15]. 
Анкета содержала и авторские показате-
ли, такие как «детальная осведомленность 
сотрудников о ходе исполнения заказа» 
и  «поддержка постоянной связи с клиен-
том». Дополнительные значимые для кли-
ента показатели формулировались с учетом 
специфики деятельности морского порта.

Процесс сбора фактических показателей 
происходил с помощью анкеты, оформлен-
ной в инструменте создания анкет и опросов 
Microsoft Office 365 на сайте https://forms.
office.com. В анкете представлена и краткая 
инструкция, перечень утверждений и две 
шкалы оценок от 1 до 5 (шкала Лайкерта) 
для выражения мнения респондентов. Анке-
та содержала по 39 утверждений в каждом 
блоке: ожидание и восприятие. Выбирая 
соответствующую своим ожиданиям и ре-
альным впечатлениям оценку, респондент 
отправлял форму опроса. Данные объеди-
няли в специальной форме отчета адми-
нистратора анкеты, которую можно было 
скачать в виде файла Excel для дальнейшей 
обработки.

Базой сбора фактических данных вы-
ступило ПАО «Владивостокский морской 
торговый порт». ПАО «ВМТП», будучи 
крупнейшей компанией портового дивизи-
она Транспортной группы FESCO, предо-
ставляет широкий перечень услуг. Среди 
них — выполнение бункеровочных и швар-
товых работ, лоцманская проводка, стиви-
дорные услуги, прием экспортных, импорт-
ных, каботажных грузов, хранение грузов 
в складских помещениях и на открытых 
площадках, предоставление недвижимости 
в аренду, размещение наружной рекламы, 
предоставление доступа к услугам связи, 
прием и отпуск нефтепродуктов, транс-
портная обработка, складирование, хране-
ние всех видов грузов. В опросе приняли 
участие 23 клиента ПАО «ВМТП». Размер 
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выборки определялся исходя из ежедневно-
го количества клиентов (их насчитывалось 
30) и величины доверительного интервала 
10 с точностью 95  % по формуле (4):

 

2

2
   1

,
Z p p

SS
c

 (4)

где Z — Z фактор (например, 1,96 для 95 % 
доверительного интервала);

p — процент интересующих респонден-
тов или ответов, в десятичной форме (0,5 
по  умолчанию);

c — доверительный интервал, в десятич-
ной форме (например, 0,04 = ±4  %).

По результатам опроса клиентов ПАО 
«ВМТП» и анализа полученных фактиче-
ских данных выявлены узкие места в дея-
тельности порта и предложены оптимиза-
ционные мероприятия. Для исследования 
уровня логистического сервиса морского 
порта после реализации мероприятий ис-
пользован экспертный метод прогнозиро-
вания в логистике Дельфи или Estimate — 
Talk — Estimate («оценка — обсуждение — 
оценка»), предложенный американскими 
учеными О. Хелмером, Н. Долки, и Н. Реше. 
Данный метод интерактивного прогнози-
рования основан на оценках группы экс-
пертов, которые получены при их личном 
общении. Прогноз состоял из нескольких 
этапов.

Первый этап — предварительный. Произ-
веден набор группы экспертов, в нее вошли 
11 человек. Метод подбора экспертов — до-
кументальный. Среди них — руководители 
и менеджеры структурных подразделений 
морского порта, тальманы.

Второй этап — основной. Определены 
эксперты и аналитики. Эксперты (десять 
человек) обсуждают показатели, аналитики 
(один человек) производят расчеты сужде-
ний. Рассчитан коэффициент конкордации 
(W). Для этого произведен расчет W при 
отсутствии связных рангов по формуле (5):

 
2 312 / ,W S d m m  (5)

где S — сумма квадратов отклонения суж-
дений экспертов;

d — количество экспертов;
m — количество показателей исследова-

ния.
Затем перед экспертами поставлен про-

блемный вопрос о том, совершенствование 
каких показателей наиболее повысит уро-
вень логистического сервиса морского пор-
та. Экспертами предварительно отобрано 

11 утверждений, направленных на дальней-
шее рассмотрение. Исследуемые показате-
ли уровня логистического сервиса эксперты 
оценивали в % (процентах), в диапазоне 
от  0 до 100.

Третий этап — аналитический. Опреде-
лена согласованность экспертных мнений, 
оценены возможные риски, проанализиро-
ваны выводы и сформирован финальный 
список рекомендаций. В рамках данного 
этапа рассчитаны среднегрупповая оценка 
(соотношение коэффициентов самооценки 
экспертов к количеству экспертов), среднее 
значение оценки качества, средневзвешен-
ная оценка качества, медиана, нижняя 
и верхняя граница доверительной области, 
доверительный интервал.

Таким образом, эксперты не только вы-
явили зоны приоритетов для дальнейшей 
оптимизации, но и, получив достаточное 
значение доверительного интервала, спрог-
нозировали повышение оценок клиентов по 
отобранным показателям.

Результаты и их обсуждение

Методический подход к определению уров-
ня логистического сервиса, основанный на 
методике SERVQUAL, пересмотрен и допол-
нен с учетом специфики деятельности ПАО 
«ВМТП». Итак, составлена анкета утверж-
дений для опроса клиентов ПАО «ВМТП», 
целью которой послужило выявление их 
мнения в двух плоскостях: ожидание кли-
ентов или представление об «идеальном» 
сервисе с одной стороны и оценка сервиса, 
полученного в ПАО «ВМТП» — с другой.

Объем выборки респондентов рассчитан 
по формуле (4) и составил:

2

2
1,96  0,5  1  0,5

23
0,1

SS  (чел.).

С помощью инструментария Excel рас-
считаны коэффициенты качества сервиса 
ПАО «ВМТП» по каждой строке утвержде-
ний и по каждому клиенту по формуле (1). 
Нулевое значение Qn демонстрирует полное 
совпадение ожиданий клиента и фактически 
оказанного сервиса, в то время как отрица-
тельное свидетельствует о большем значе-
нии ожидания, положительное — о  боль-
шем значении восприятия.

Далее по формуле (2) рассчитано сред-
нее значение коэффициента качества по 
каждому из 39 утверждений. Наибольшее 
значение коэффициентов качества полу-
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Рис. 1. Интегральные коэффициенты качества сервиса по разделам, балл
Fig. 1. Integral coefficients of service quality by section, points

чил раздел «Материальность» (3,00 балла). 
Действительно, фундаментом надежности 
сервиса ПАО «ВМТП» считаются активы 
компании на всей цепочке поставок. Ком-
пания сохраняет приверженность стратегии 
поддержания качества сервиса, основанного 
на собственных активах.

Раздел «Эмпатия» набрал 2,91 балла. 
По данному разделу нет ни одного утвержде-
ния, где ожидания клиентов не оправдались 
бы. Напротив, реально предоставляемый 
сервис оказался качественнее, чем ожида-
ли клиенты. Раздел «Отзывчивость» так-
же набрал высокие оценки качества в срезе 
«восприятие» (1,48 балла). Это означает, 
что сотрудники ПАО «ВМТП», по мнению 
клиентов, проявляли ответственность при 
исполнении заявки, стремились работать 
оперативно, своевременно сообщали статус 
заявки, с вниманием относились к претен-
зиям и проблемам клиентов, в частном по-
рядке помогали в решении проблем.

Раздел «Уверенность», утверждения в ко-
тором отражали не только чувство безопас-
ности клиентов в порту, но и такие пара-
метры, как точность заполнения товаросо-
проводительных документов, возможность 
отслеживания груза и точное место его 
отправки, набрал 1,09 балла. Наименьшее 
значение коэффициента качества получе-
но в разделе «Надежность» (–0,79 баллов): 
прослеживается несоответствие ожиданий 
и восприятия в таких утверждениях, как 
соблюдение обещанных и фактических сро-
ков обработки заявок (–0,65 балла); каче-
ство услуг морского порта (–0,26 балла); 
обязательность выполнения заявок (–0,04 
балла); оказание услуг по ценам, не выше 
рыночных (–0,04 балла).

На рисунке 1 показаны средние общие 
оценки по разделам анкеты.

Расчет интегральной оценки уровня ло-
гистического сервиса ПАО «ВМТП» по фор-
муле (3) дал следующий результат:

Qинт 
3 0,75 1,48 1,09 2,91 7,73

.

Чем выше относительно нуля получается 
оценка, тем выше уровень логистического 
сервиса. Однако опора на общую оценку ма-
лоэффективна при определении проблемных 
мест в деятельности организации. Поэтому 
следующий этап исследования — выявле-
ние показателей, набравших наименьшую 
величину коэффициента качества.

Для этого из перечня анкеты исключены 
утверждения, по которым значение коэф-
фициента качества превышало или равня-
лось нулю. Утверждения с отрицательным 
коэффициентом качества проранжирова-
ны (от самого низкого до самого высокого 
значения коэффициента) и сформированы 
в  таблицу 1.

Поскольку самая низкая оценка относит-
ся к аспекту применения в порту цифро-
визации, а некоторые из следующих далее 
проблем косвенно решаются посредством 
цифровизации, решено выделить именно эту 
проблему в деятельности ПАО «ВМТП» для 
дальнейших исследований. Предметом ис-
следования решено выбрать Информацион-
ную систему контейнерного терминала (да-
лее — ИС КТ). ИС КТ 2.0 ПАО «ВМТП» — 
это информационная система, которой 
пользуются тальманы для учета грузов, 
докеры — для получения заданий, водите-
ли тягачей — для перемещения контейне-
ров. С 2021 г. разработан функционал для 
работы на универсальном терминале, что 
позволило учитывать генеральные грузы. 
Менеджеры, производители работ, операто-
ры используют стационарную систему «ИС 
КТ 2.0 Стивидор», которая дает возмож-
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Таблица 1
Утверждения с низким значением коэффициента качества

Table 1. Approvals with a low quality coefficient

Критерий Утверждение
Среднее

значение 
(ожидание)

Среднее  
значение

(восприятие)

Отклонение 
(В–О)

Материаль-
ность 

Морской порт в своей работе должен приме-
нять информационные сервисы, электронный 
документооборот, личный кабинет

4,9565 4,1739 –0,7826

Надежность В морском порту должны соблюдаться  
обещанные и фактические сроки обработки

4,8696 4,2174 –0,6522

Надежность Услуги морского порта должны выполняться 
качественно

4,9565 4,6957 –0,2609

Отзывчивость Сотрудники порта должны быть детально 
осведомлены о ходе исполнения конкретного 
заказа

4,8261 4,6957 –0,1304

Уверенность Сотрудники морского порта должны обладать 
необходимыми навыками и профессиональ-
ными знаниями

4,9565 4,8261 –0,1304

Отзывчивость Сотрудники морского порта должны  
оказывать услуги оперативно

4,8261 4,7391 –0,0870

Надежность Выполнение заявки клиента должно носить 
обязательный характер

4,8261 4,7826 –0,0435

Надежность Услуги порта должны оказываться по ценам, 
которые не выше рыночных

4,6522 4,6087 –0,0435

Отзывчивость Сотрудники должны вовремя сообщать  
о задержках поставок

4,8261 4,7826 –0,0435

ность формировать задания на перемещение 
контейнеров, контролировать выполнение 
работ и показатели эффективности. Вторым 
инструментом служит автоматизированное 
рабочее место (далее — АРМ) «Тальман».

Сегодня при обработке заявок на контей-
нерном терминале тальман составляет Акт 
выполненных работ вручную на бумажном 
шаблоне (лист бумаги формата А4). Акт 
выполненных работ — это первичный до-
кумент, подтверждающий выполнение работ 
и содержащий перечень затраченных трудо-
вых, технических и материальных ресурсов 
при обработке заявки. Далее документ на-
правляется старшему тальману, который, 
в свою очередь, передает акт клиенту на 
подпись. После подписания акта клиенту 
выставляют стоимость затраченных ресур-
сов и оказанных услуг.

Использование бумажных носителей 
влечет за собой потерю времени тальма-
на, старшего тальмана. Более того, из-за 
несовершенства АРМ «Тальман» часть ин-
формации не попадает в Информационную 
систему, а  записывается вручную и суще-
ствует только в Акте выполненных работ. 
В результате теряются огромные массивы 
данных, которые можно было бы исполь-
зовать для анализа и прогнозирования, 

например, материальных затрат. Клиент 
не имеет возможности получить автоматиче-
ски сформированный акт в личном кабинете 
и, например, подписать его электронной 
подписью, а  вынужден лично или через 
доверенное лицо являться в порт для под-
писания документа.

Выявлено, что недостаток данных для ав-
томатического формирования Акта выпол-
ненных работ обусловлен необходимостью 
доработки справочника «Материалы» в ИС 
КТ 2.0 Стивидор; доработки АРМ «Таль-
ман», а именно формы «Указание затрат»; 
доработки функционала экрана «Диспетчер 
обработки заявок» ИС КТ 2.0 Стивидор, свя-
занного с формированием, редактированием 
и печатью Акта выполненных работ.

Итак, на этапе интерпретации результа-
тов оценки уровня логистического сервиса 
ПАО «ВМТП» установлено, что существу-
ет необходимость в сокращении временных 
затрат тальмана и старшего тальмана при 
заполнении акта на бумажном носителе. Не-
обходимо, чтобы форма Акта выполненных 
работ корректно была отражена в экране 
«Диспетчер обработки заявок» при выводе 
на печать. Данные меры позволят цифро-
визировать документооборот Контейнерного 
терминала и уменьшить издержки, повы-
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сить качество логистического обслуживания 
и конкурентные преимущества, укрепляю-
щие позиции морского порта.

В ходе разработки оптимизационных ме-
роприятий в Контейнерном терминале ПАО 
«ВМТП» сформулирован перечень задач 
в целях доработки цифровых инструментов:

1) провести сбор требований руководите-
ля проектов, начальника склада, старшего 
тальмана, менеджеров проектов, тальманов;

2) составить техническое задание по каж-
дой из трех задач (доработка функциона-
ла справочника «Материалы», доработка 
функционала АРМ «Тальман», доработка 
функционала экрана «Диспетчер обработки 
заявок» при формировании Акта выполнен-
ных работ);

3) согласовать техническое задание у ру-
ководителя проектов и начальника склада;

4) написать инструкции для Пользователя 
по работе с будущим функционалом;

5)  составить и согласовать планы те-
стирования функционала на производстве 
по  каждой задаче;

6) составить и согласовать планы адапта-
ции функционала на производстве по каж-
дой задаче.

Для исследования уровня логистического 
сервиса морского порта после реализации 
мероприятий использован экспертный ме-
тод прогнозирования в логистике Дельфи. 
Цель его применения — получение согла-

сованной и максимально достоверной ин-
формации для принятия правильного ре-
шения по исследованию уровня логисти-
ческого сервиса морского порта. Рассчитан 
коэффициент конкордации по формуле (5). 
Результат представлен в таблице 2.

Общий коэффициент конкордации соста-
вил:

2 312 11102 / 11 11 11 0,834.W

Значение показателя характеризует со-
гласованность мнений экспертов. Затем 
перед экспертами поставлен проблемный 
вопрос: «Совершенствование каких пока-
зателей может наиболее повысить уровень 
логистического сервиса морского порта?». 
Экспертами предварительно отобрано 11 
утверждений, направленных на дальней-
шее рассмотрение.

Для проведения экспертизы экспертам 
предложено дать индивидуальную само-
оценку в баллах, в диапазоне от 0 до 10. 
Исследуемые показатели уровня логисти-
ческого сервиса предлагается оценить в % 
(процентах), в диапазоне от 0 до 100. При 
этом длина доверительного интервала долж-
на быть равна 24, как видно из таблицы 3.

Третий этап — аналитический. Определя-
ется согласованность экспертных мнений, 
оцениваются возможные риски, анализи-
руются выводы и формируется финальный 
список рекомендаций.

Таблица 2
Экспертные оценки

Table 2. Expert assessments

Показатели, 
m

Эксперты, d

О
тк

ло
не

-
ни

е

Квадра-
тичное  

отклоне-
ние, S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

С
ум

м
а

1 1 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 19 47 2  209

2 2 3 4 2 2 4 3 2 4 2 2 30 36 1  296

3 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 23 43 1 849

4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 38 28 784

5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 70 –4 16

6 10 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 76 –10 100

7 11 7 5 7 7 5 7 7 5 7 7 75 –9 81

8 6 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 80 –14 196

9 7 9 11 9 9 11 9 9 11 9 9 103 –37 1  369

10 8 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 105 –39 1  521

11 9 11 7 11 11 7 11 11 7 11 11 107 –41 1  681

Итого: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 11  102

Среднее 
значение, r

66



М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

 О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

И

900 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2022 • 28 (9) • 893–904

Таблица 3
Экспертный выбор показателей

Table 3. Expert selection of indicators

Номер 
эксперта

Коэффициент 
самооценки,  

в баллах

Оценка 
эксперта, 

%
Показатели

1 7.5 84
Морской порт в своей работе должен применять информационные 
сервисы, электронный документооборот, личный кабинет

2 6 90
Сервис морского порта должен включать в себя полный комплект 
заявленных услуг

3 8 78
В морском порту должны быть соблюдены обещанные и фактиче-
ские сроки обработки

4 6 49 Услуги морского порта должны выполняться качественно

5 7 87
Сотрудники морского порта должны избегать ошибок и неточно-
стей в операциях

6 6 70
Финансовые и информационные процедуры, сопровождающие  
заказ, должны быть надежными

7 8 76 Сотрудники морского порта должны оказывать услуги оперативно

8 7 94
Сотрудники морского порта должны обладать необходимыми  
навыками и профессиональными знаниями

9 6.5 55
Руководство морского порта должно всячески помогать сотрудникам 
обеспечивать эффективное обслуживание клиентов

10 8 58 Товаротранспортные документы должны быть заполнены точно

11 9 70
Сотрудники морского порта должны быть осведомлены  
о потребностях клиента

Далее рассчитываем среднегрупповую 
оценку: сумма коэффициентов самооцен-
ки по отношению к количеству экспертов 
равна 7,2. Среднее значение оценки каче-
ства — сумма оценки качества новой каме-
ры по  оценке каждого эксперта по отноше-
нию к количеству экспертов — приобрело 
значение 73,7. Средневзвешенная оценка 
качества — сумма произведений коэффици-
ента самооценки на уровень качества каме-
ры по отношению к сумме коэффициентов 
самооценки — равна 73,9.

Медиана — значение между серединными 
оценками. Прежде всего упорядочим все 
оценки экспертов, выставив их от меньшего 
к большему. Упорядоченные оценки будут 
выглядеть следующим образом: 49 — 54 — 
55 — 58 — 70 — 76 — 78 — 84 — 87  — 
90 — 94. Область доверительности: мини-
мальная оценка из набора экспертиз  — 49, 
максимальная — 94. Квартиль будет равен 
11. Следовательно, нижняя граница довери-
тельной области равна 60, верхняя грани-
ца доверительной области — 83. Следова-
тельно, доверительный интервал составляет 
от  60 % до 83 %, то есть равен 23 (стремит-
ся к 24), а значит, первый тур соответствует 
поставленному заданию.

Полученные результаты предлагались 
на повторное рассмотрение экспертам. 

Но  эксперты не считали целесообразным 
откорректировать свое мнение. Тем самым 
становится очевидным, что набор данных 
показателей можно считать влияющим на 
повышение уровня логистического сервиса 
морского порта.

Таким образом, эксперты определили, 
что после проведения мероприятий в ПАО 
«ВМТП» по доработке АРМ «Тальман», 
экранов «Диспетчер обработки заявок» 
и  «Материалы» ИС КТ 2.0 оценки клиен-
тов по выбранным 11 утверждениям анке-
ты SERVQUAL повысятся. На рисунке 2 
показана динамика показателей после по-
вторного анкетирования.

Прогноз оценок по разделам находит от-
ражение на рисунке 3.

Таким образом, за счет доработки АРМ 
«Тальман» и ИС КТ 2.0 Стивидор при фор-
мировании Акта выполненных работ пред-
полагается, что восприятие клиентов по ут-
верждению «Морской порт в своей работе 
должен применять информационные серви-
сы, электронный документооборот, личный 
кабинет» повысится на 19,31 % и достигнет 
4,98 балла.

Прогнозные значения средних оценок 
клиентов ПАО «ВМТП» относительно раз-
дела «Материальность» повысятся на 0,7661 
балла (25,54 %), раздела «Надежность» — 
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Рис. 2. Прогноз динамики показателей уровня сервиса после проведения мероприятий
Fig. 2. Forecast of the dynamics of service level indicators after the implementation of measures

Рис. 3. Прогноз оценки уровня логистического сервиса ПАО «ВМТП» после реализации мероприятий
Fig. 3. Forecast of the assessment of logistics service in the CPV after the implementation of measures

на  0,9509 балла (44,57 %), раздела «От-
зывчивость» — на 0,0909 балла (6,15  %), 
раздела «Уверенность» — на 0,2109 балла 
(19,40  %), раздела «Эмпатия» — на 0,1639 
балла (5,63  %). Интегрированная оценка 
уровня логистического сервиса ПАО «ВМТП» 
за счет проведения мероприятий достигнет:

 Qинт 3,76  0,20  1,57  1,29  3,08  9,91
.

Рост показателя уровня логистического 
сервиса достигает 28,24  %, что в абсолют-

ных значениях составляет 2,1826 балла. 
Благодаря реализации технических паспор-
тов удастся достичь сокращения временных 
затрат тальмана на 10 минут при внесе-
нии затрат в АРМ «Тальман»; сокращения 
временных затрат старшего тальмана на 10 
минут при заполнении акта на бумажном 
носителе; корректного отражения формы 
Акта выполненных работ в экране «Дис-
петчер обработки заявок» ИС КТ 2.0 Сти-
видор при выводе на печать; повышения 
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уровня логистического сервиса для клиента 
на 28,24  % путем цифровизации докумен-
тооборота.

Выводы

Логистический сервис, будучи фактором 
конкурентной борьбы современного рынка, 
охватывает процессы производства и распре-
деления потоков, стремится к оптимизации 
издержек при высоком уровне обслуживания 
потребителей. Существующие методы количе-
ственной оценки уровня логического обслу-
живания ограничены, поскольку оценивают 
лишь объем или время логистического обслу-
живания, но не отражают клиентский взгляд 
на сервис. По  этой причине исследование 
посвящено вопросам применения методики 
оценки уровня сервиса SERVQUAL и метода 
прогноза в логистике Дельфи в сфере управ-
ления деятельностью морских портов.

Достижение лояльности клиентов, ожи-
дания которых повышаются, предпола-
гает принятие управленческих решений 
и  дальнейшую разработку оптимизацион-
ных мероприятий. Однако выявление то-
чек роста, определение текущего и после-

дующего уровней логистического сервиса 
видится невозможным без использования 
соответствующего методического подхода. 
Фокус внимания на SERVQUAL объясня-
ется общемировым признанием методики, 
способной перевести абстрактные суждения 
о качестве обслуживания в количествен-
ную форму и сформировать на этой основе 
управленческие решения. Прогноз эффек-
тивности мероприятий, разработанных для 
адаптации на производстве морского порта, 
проведен по методу Дельфи.

В ходе исследования методика оценки 
уровня сервиса SERVQUAL актуализиро-
вана под деятельность морских портов. Ут-
верждения для анкеты подобраны на базе 
показателей логистического сервиса, пока-
зателей оценки элементов обслуживания, 
а также сформулированы авторские пока-
затели. На базе ПАО «ВМТП» проведено 
анкетирование клиентов порта. В резуль-
тате исследования рассчитана оценка уров-
ня логистического сервиса ПАО «ВМТП». 
Необходимые расчеты позволили выявить 
точки роста, в аспекте которых разработаны 
управленческие решения и оптимизацион-
ные мероприятия.
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Модель вовлечения в процесс импортозамещения: 
маркетинговый подход 

Екатерина Сергеевна Енина 
Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия, 
ekaterina.enina@klgtu.ru

Аннотация

Цель. Разработать маркетинговую модель вовлечения в процесс импортозамещения основных 
участников внутреннего российского рынка на основе концепции «импортного следа».

Задачи. Выявить основные подходы в изучении импортозамещения на основе анализа 
имеющихся в открытом доступе публикаций; проанализировать роль и назначение импор-
тозамещения в современной российской экономике; обосновать необходимость массового 
приятия идей импортозамещения в России; дать описание показателя «импортный след» 
с позиций маркетингового инструмента вовлечения; сформулировать этапы процесса уско-
ренного вовлечения производственных предприятий в импортозамещение; предложить 
авторскую модель вовлечения основных участников национального рынка в процесс им-
портозамещения.

Методология. В процессе исследования использованы общенаучные методы познания, а так-
же информация из открытых источников.

Результаты. На основе анализа публикаций из открытых источников выявлено три основ-
ных подхода в изучении импортозамещения: с позиций государственного управления и ре-
гулирования национальной экономики, в русле производственного менеджмента, в раз-
личных отраслях народного хозяйства. Составлена экономическая ветка в иерархической 
схеме формирования полного государственного суверенитета, позволяющая понять роль 
и назначение импортозамещения в современной российской экономике. Введен показатель 
«импортный след» для произведенного в России товара, отражающий процент от себесто-
имости, который приходится на импортные сырье, компоненты, оборудование. Сформули-
ровано 11 этапов авторского видения процесса ускоренного вовлечения производственных 
предприятий в импортозамещение. Предложена модель вовлечения основных участников 
национального рынка в процесс импортозамещения на базе продвижения идеи «импортно-
го следа».

Выводы. В современном российском обществе отсутствует всеобщее приятие провозглашен-
ного правительством импортозамещения. Предложенная маркетинговая модель массового 
вовлечения основных участников национального рынка в исследуемый процесс позволила 
бы в сжатые сроки сформировать моду и устойчивый спрос на отечественную продукцию 
внутри страны, которые совместно с системой стимулирующих мер способствовали бы по-
всеместному добровольному участию российского бизнеса в импортозамещении, достижению 
научно-технологического и экономического суверенитета России. 

Ключевые слова: импортозамещение, «импортный след», маркетинговая модель вовлечения в импорто-
замещение, спрос на отечественную продукцию, экономический суверенитет
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Model of involvement in import substitution: A marketing approach 

Ekaterina S. Enina
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia, ekaterina.enina@klgtu.ru

Abstract

Aim. The presented study aims to develop a marketing model for involving major participants 
of the Russian domestic market in the process of import substitution based on the concept 
of  ‘import footprint’.

Tasks. The authors identify major approaches to investigating import substitution based 
on  the  analysis of publicly available articles; analyze the role and purpose of import substitu-
tion in  the modern Russian economy; substantiate the need for widespread acceptance of the 
ideas of import substitution in Russia; describe the ‘import footprint’ indicator as a marketing 
tool to facilitate involvement; identify the stages of the accelerated involvement of manufactur-
ing enterprises in import substitution; propose an original model for involving major participants 
of the national market in import substitution.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition and information from open 
sources.

Results. Based on the analysis of publications from open sources, three main approaches to  in-
vestigating import substitution are identified: from the perspective of public administration 
and national economic regulation, in terms of production management, in different sectors 
of  the national economy. An economic branch has been developed in the hierarchy of formation 
of full national sovereignty, making it possible to understand the role and purpose of import 
substitution in the modern Russian economy. The ‘import footprint’ indicator is introduced 
for  goods produced in Russia, reflecting the percentage of the cost price that accounts for im-
ported raw materials, components, and equipment. Eleven stages composing the authors’ vision 
of the process of accelerated involvement of manufacturing enterprises in import substitution 
are formulated. A model for involving major participants of the national market in import 
substitution by promoting the idea of ‘import footprint’ is proposed.

Conclusions. In modern Russian society, there is no universal acceptance of import substitution 
proclaimed by the government. The proposed marketing model of mass involvement of major 
participants of the national market in the examined process would make it possible to rapidly 
make domestic products popular and demanded within the country, which, together with a  sys-
tem of incentive measures, would facilitate the widespread voluntary participation of Russian 
businesses in import substitution and the achievement of Russia’s scientific, technological, and 
economic sovereignty.

Keywords: import substitution, import footprint, marketing model of involvement in import substitution, 
demand for domestic products, economic sovereignty

For citation: Enina E.S. Model of involvement in import substitution: A marketing approach. Ekonomika i 
upravlenie = Economics and Management. 2022;28(9):905-911. (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2022-9-905-911

Вопрос импортозамещения неоднократ-
но поднимался и обсуждался в советский 
и  российский периоды развития нашей 
страны. Однако в 2022 г. он особенно ак-
туален, поскольку тесно увязан с вопросами 
национальной безопасности и государствен-
ного суверенитета. Проводимое в России 
импортозамещение с 2022 г. приобрело 
более яркую окраску вынужденности вви-
ду агрессивности по отношению к нашей 
стране целого ряда государств, попавших 
в список недружественных, многие из кото-
рых ранее являлись поставщиками товаров 
на территорию Российской Федерации (РФ), 

а также ввиду прекращения поставок рядом 
компаний из дружественных стран из-за 
боязни вторичных западных санкций. По-
добная ситуация подталкивает нашу страну 
к ускоренному импортозамещению, на кото-
рое Президентом РФ отведено полтора-два 
года [1].

Это означает, что в сжатые сроки про-
изводственные предприятия в ключевых 
сферах российской экономики должны на-
учиться производить продукцию на основе 
собственных разработок. Для отечествен-
ных производителей должны быть созданы 
рыночные условия, благоприятствующие 
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и подталкивающие к импортозамещению. 
Речь идет прежде всего о моде и спросе на 
отечественную продукцию со стороны конеч-
ных потребителей, а также заинтересован-
ности торговых предприятий в реализации 
именно российских товаров. Формирование 
в России таких условий и относительно бы-
строе вовлечение в импортозамещение всех 
участников национального рынка видится 
возможным при грамотном использовании 
инструментов маркетинга. С учетом этого 
выбранная тема исследования представля-
ется особенно актуальной.

Импортозамещение служит объектом 
исследования для многих отечественных 
и зарубежных экономистов. Анализ име-
ющихся в открытом доступе публикаций 
российских авторов позволяет выделить 
следующие ключевые подходы к изучению 
импортозамещения:

– рассмотрение импортозамещения с  по-
зиций государственного управления и регу-
лирования национальной экономики (вклю-
чая управление развитием промышленно-
сти страны в целом) — к этому подходу 
можно отнести труды российских ученых 
А.  В.  Абрамова, Р. А. Бурко, Д. Н. Зайце-
ва, П. А. Кадочникова, А. В. Титова и др.;

– рассмотрение импортозамещения в рус-
ле производственного менеджмента с по-
зиций реализации стратегии импортозаме-
щения на российских промышленных пред-
приятиях — в данном направлении можно 
выделить работы О. В. Бабич, О.  С.  Бело-
крыловой, Е. И. Бондаренко, Е. Н. Назар-
чук и др.;

– рассмотрение импортозамещения в раз-
личных отраслях народного хозяйства — 
в этом направлении интерес представляют 
труды А. М. Семенова, Н. А. Сучковой, 
В.  К. Фальцмана и др.

В рамках перечисленных подходов к изу-
чению импортозамещения внимание, как 
правило, уделено производственным пред-
приятиям, а торговые предприятия и конеч-
ные потребители продукции упоминаются 
нечасто. В настоящей статье нами сделана 
попытка объединения знаний в таких тра-
диционных для импортозамещения научных 
направлениях, как государственное регули-
рование и производственный менеджмент, 
с маркетингом.

Первоначально проанализируем роль, от-
водимую импортозамещению в нашей стране 
сегодня, и его назначению. Вектор развития 
современной России направлен в сторону 

достижения полного государственного суве-
ренитета, то есть полной самостоятельности 
в принятии решений по  любым вопросам 
функционирования страны. До  недавнего 
времени выделяли пять главных суверени-
тетов: территориальный, дипломатический, 
военный, экономический и культурный. Од-
новременное их наличие есть обязательное 
условие существования полного государ-
ственного суверенитета [2, с. 9–10].

Экономическая направленность настоя-
щей статьи подталкивает к рассмотрению 
экономического суверенитета, под которым 
понимается «развитие экономики и произ-
водства, достаточное для обеспечения свои-
ми силами дальнейшего развития страны» 
[2, с. 10]. В качестве одной из первооче-
редных задач при формировании эконо-
мической самостоятельности Президентом 
России В. В. Путиным поставлено достиже-
ние научно-технологического суверенитета, 
то  есть такого уровня знаний, который по-
зволил бы ключевым отраслям экономики 
выпускать конкурентоспособную продукцию 
на территории страны силами российских 
инженеров и рабочих, а в перспективе на от-
ечественных комплектующих производить 
и сырье.

Интересным видится мнение профессора 
В. К. Фальцмана, который под технологиче-
ским суверенитетом понимает «способность 
того или иного вида экономической дея-
тельности обеспечить народное хозяйство 
своей продукцией надлежащего качества, 
пусть даже за счет импортных поставок, 
но при обязательном условии возмещения 
импортных затрат за счет поступлений 
от  реализации собственного экспорта» [3, 
с. 83–84]. При этом для каждой отрасли 
экономики будет существовать собственный 
технологический суверенитет, к максимиза-
ции которого эта отрасль и будет стремиться 
в своем развитии и на достижение которого 
будет нацеливать соответствующие произ-
водственные предприятия.

В свою очередь, научно-технологиче-
ской самостоятельности возможно достичь 
за счет импортозамещения, производства 
конкурентоспособной отечественной про-
дукции и несырьевого экспорта [3, с. 85]. 
В рамках нашего исследования речь пойдет 
об импортозамещении как об одном из ин-
струментов государственной экономической 
политики, призванном обеспечить частные 
технологические суверенитеты и через них 
экономическую самостоятельность и пол-
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ный государственный суверенитет, что от-
ражено на рисунке 1.

Импортозамещение не является самоце-
лью, оно призвано создавать условия для 
решения целей более высокого уровня, буду-
чи промежуточным этапом на пути достиже-
ния полного государственного суверенитета. 
На правительственном уровне в России осу-
ществляется огромное количество усилий по 
реализации стратегии импортозамещения. 
Это — программы развития промышленных 
отраслей, создание специализирующихся на 
импортозамещении институтов (комиссий, 
ведомств), государственная поддержка оте-
чественного производства, стимулирующие 
меры для национальных производителей, 
ограничительные меры в отношении импор-
та на территорию страны и многое другое. 

Запущенный российским правительством 
процесс импортозамещения имеет определен-
ные успехи в производстве продовольствия: 
частично сократился импорт в животновод-
стве, наблюдается положительная динамика 
в растениеводстве. Однако необходимые для 
сельского хозяйства семена и техника заку-
пают за рубежом. По результатам расчетов 
ученых из Высшей школы экономики (ВШЭ), 
в непродовольственной рознице в среднем 
75  % товаров приходится на импорт [4]. 
Промышленность в России продолжает пока 
оставаться импортозависимой. Практически 
все внутреннее отечественное производство, 

за редким исключением, осуществляется 
с  применением импортного оборудования, 
комплектующих, сырья.

На уровне бизнеса полного приятия идеи 
импортозамещения не происходит. Про-
веденный институтом бизнес-омбудсме-
на Б.  Ю. Титова и экспертами Института 
экономики роста имени П. А. Столыпина 
опрос среди руководителей и владельцев 
российских предприятий показал, что 65 % 
опрошенных (большая часть из которых за-
нимается торговлей) не готовы заниматься 
импортозамещением [5]. Таким образом, 
значимая часть российского бизнеса, не-
смотря на призывы правительства, не разде-
ляет идеи импортозамещения, что является 
значительной проблемой на пути промыш-
ленного развития РФ.

В этой связи основной задачей при реа-
лизации политики импортозамещения ви-
дится массовое вовлечение и заинтересо-
ванность всех участников национального 
рынка в  процессе создания отечественной 
продукции. Необходимо массовое приятие 
идеи достижения технологического сувере-
нитета через процесс импортозамещения. 
Решение указанной задачи прослеживает-
ся, по нашему мнению, в сфере маркетин-
га, то есть в разработке модели массового 
вовлечения российских производственных 
и торговых предприятий, а также конечных 
потребителей в процесс импортозамещения. 

Рис. 1. Экономическая ветка в иерархической схеме формирования полного государственного суверенитета 
Fig. 1. Economic branch in the hierarchy of formation of full national sovereignty 
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Понятие вовлечения само по себе имеет 
маркетинговую коммуникационную при-
роду. Поэтому логично предположить, что 
при создании модели вовлечения в импор-
тозамещение можно провести параллели 
с  созданием модели вовлечения в бренд. 
Для разработки модели вовлечения в про-
цесс импортозамещения введем такой по-
казатель, как «импортный след». Идея та-
кого показателя возникла вследствие того, 
что большинство товаров, производимых 
в  России, создаются с использованием им-
портной техники, комплектующих или сы-
рья, и часть их стоимости, порой немалая, 
создается за счет импорта. Иными словами, 
«импортный след» для произведенного то-
вара — это процент от его себестоимости, 
приходящийся на импортные сырье, ком-
поненты, оборудование.

Чем ниже «импортный след» в отече-
ственных товарах, тем больше и глубже 
производящие их предприятия вовлечены 
в процесс импортозамещения, тем большую 
самостоятельность и независимость приоб-
ретает российская экономика. «Импортный 
след» предлагается рассчитывать для всех 
товаров, произведенных на территории РФ. 
В перспективе в России станет модным по-
купать товары, у которых рассчитан «им-
портный след».

С позиций маркетинга «импортный след» 
следует воспринимать как своеобразный 
инструмент вовлечения в бренд. Квинтэс-
сенцией любого бренда выступает его суть, 
то  есть набор ценностей, преимуществ, не-
ких смыслов, которые предлагают потре-
бителям [6, с. 72]. Применительно к на-
стоящему исследованию под потребителями 
подразумеваются:

1) отечественные производственные пред-
приятия, которым предлагается рассчитать 
«импортный след» в производимой продук-
ции и получить документ, удостоверяющий 
процент импорта в производстве и одновре-
менно подтверждающий участие организации 
в повсеместном импортозамещении, а также 
причастность к формированию технологиче-
ского и экономического суверенитетов РФ;

2) отечественные торговые предприятия, 
которые будут мотивированы на реализа-
цию отечественной продукции и через это 
будут иметь репутацию социально ответ-
ственных компаний;

3) конечные российские потребители, 
предъявляющие спрос на отечественную 
продукцию за счет следования модным тен-

денциям «на все русское» и ощущающие 
себя патриотично настроенными, помога-
ющими своей стране гражданами.

От использования бренда у потребителей 
должны возникать как минимум два вида 
выгод: рациональные и эмоциональные. 
В нашем случае рациональными будут пре-
жде всего экономические выгоды — выпла-
ты, налоговые льготы и др., а эмоциональ-
ными — главным образом репутационные 
выгоды, то есть образ патриотичной, соци-
ально ответственной организации/гражда-
нина, прозрачность, честность и т. д. 

Для вовлечения в процесс импортозаме-
щения первой группы потребителей (оте-
чественных производственных предпри-
ятий) им необходимо получить выгоды, 
бонусы за снижение «импортного следа», 
чтобы был существенный экономический 
и репутационный стимул достичь нулевой 
отметки данного показателя. Предлагаются 
следующие этапы процесса ускоренного во-
влечения производственных предприятий 
в  импортозамещение:

1. Создание инициативной группы из чис-
ла научных работников, представителей ми-
нистерств и производителей из различных 
отраслей. 

2. Разработка инициативной группой ме-
тодики определения «импортного следа» 
для продукции отечественных производи-
телей по отраслям. 

3. Разработка инициативной группой си-
стемы мотивирующих мер для российских 
производственных предприятий в зависимо-
сти от величины «импортного следа».

4. Дизайнерское оформление разъясняю-
щих материалов, создание презентационно-
го электронного и печатного материала по 
отраслям.

5. Информационная офлайн- и онлайн-
рассылка презентационного материала всем 
производственным предприятиям различ-
ных отраслей.

6. Создание сайта с размещением инфор-
мации, связанной с «импортным следом». 
Регулярно следует заниматься продвижени-
ем этого сайта и всех участников проекта 
«импортный след».

7. Создание интернет-коммуникационной 
кампании с предложением производствен-
ным предприятиям пройти бесплатную про-
цедуру расчета «импортного следа» на соз-
данном сайте и выдачей соответствующих 
сертификатов, подтверждающих величину 
«импортного следа».
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Рис. 2. Модель вовлечения основных участников национального рынка в процесс импортозамещения
Fig. 2. Model for involving major participants of the national market in import substitution

8. Формирование эффективной системы 
обратной связи с отечественными произ-
водственными предприятиями, торговыми 
предприятиями и потребителями. Предла-
гаем размещать на российской продукции 
специальные QR-метки, позволяющие лю-
бому торговому предприятию и покупателю 
увидеть актуальную величину «импортного 
следа». При надлежащем информационном 
освещении в России должно стать модным 
покупать товары с низким «импортным сле-
дом». Покупка товаров с меткой должна быть 
выгодной за счет предлагаемых стимулиру-
ющих мер торговым предприятиям и за счет 
возврата части стоимости покупателю. Чем 
ниже величина «импортного следа» куплен-
ного товара, тем больше, соответственно, 
размер стимулирующих мер и возвращен-
ных средств. Подобная система в конечном 
счете направлена на стимулирование отече-
ственных производителей в  целях создания 
товаров с низким «импортным следом».

9. Создание реестра (или рейтинга) произ-
водственных предприятий, получивших спе-
циальные сертификаты на свою продукцию 
с указанием величины «импортного следа». 
Размещение реестра на сайте. Возможность 
перехода с реестра на сайт соответствующе-
го производственного предприятия.

10. Встройка каждого производственного 
предприятия из реестра в систему мотиви-
рующих мер (пункт 3) и получение соот-
ветствующих размеру «импортного следа» 
продукции льгот, бонусов и др.

11. Повторное прохождение процедуры рас-
чета «импортного следа». Планируется, что 
расчет должен проводиться не реже одного 

раза в год или по запросу производственного 
предприятия в случае изменения величины 
«импортного следа». Поощряться должны 
предприятия с уменьшающимся в  динами-
ке «импортным следом», а если изменений 
в динамике не будет, то предприятию не бу-
дут предоставлены мотивирующие меры. По-
вышение «импортного следа» будет грозить 
предприятию исключением из реестра.

Вовлечение в процесс импортозамещения 
второй и третьей групп потребителей вза-
имосвязаны. Для конечных отечественных 
потребителей силами этой же инициатив-
ной группы, о которой речь шла в статье 
ранее, предлагается создать моду на отече-
ственную продукцию с низким «импортным 
следом», которая может быть подкреплена 
экономической выгодой в виде полюбивше-
гося населению возврата части стоимости 
(кешбэка). Цель подобных мер инициатив-
ной группы  — формирование устойчивого 
внутреннего спроса на отечественную про-
дукцию. Он, в свою очередь, подстегнет рос-
сийские торговые предприятия продавать 
трендовую отечественную продукцию с на-
личием метки «импортного следа». 

Таким образом, формируется модель во-
влечения основных участников националь-
ного рынка в импортозамещение, как видно 
на рисунке 2.

Ускоренное вовлечение российских про-
изводителей в процесс импортозамещения 
видится возможным не только при воздей-
ствии на них со стороны Правительства РФ, 
но и при одновременном правительствен-
ном воздействии на отечественные торговые 
предприятия и отечественных потребите-
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лей. Только комплексные меры сформируют 
в России спрос на отечественную продукцию 
с низким «импортным следом», наличие 
которого будет стимулировать российских 
производителей создавать в дальнейшем 
продукцию с минимально возможным «им-

портным следом». В таких условиях про-
изойдет естественное приятие импортоза-
мещения всеми участниками внутреннего 
российского рынка: первый шаг на пути 
достижения научно-технологического, а че-
рез него и экономического суверенитета РФ.
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Аннотация

Цель. Провести аналитическую оценку условий деятельности инвестиционных платформ 
и  раскрыть значение их развития как драйвера продвижения финансовых инноваций.

Задачи. Определить место инвестиционных платформ в системе факторов развития финан-
совых инноваций; рассмотреть и провести сравнение ключевых условий деятельности инве-
стиционных платформ; выявить наиболее подходящие инвестиционные платформы в зави-
симости от целей привлечения средств; выполнить сравнительный анализ показателей дея-
тельности инвестиционных платформ по данным годовой отчетности и определить лидеров 
в аспекте исследуемых показателей.

Методология. Исследование основано на диалектическом системном подходе, а также систе-
матизации, сравнении, проведении логического анализа и применении общенаучных методов. 

Результаты. В настоящей статье проведено сравнение ключевых условий деятельности ин-
вестиционных платформ, определены более подходящие инвестиционные платформы в за-
висимости от целей привлечения средств. На основании данных годовых отчетов операторов 
инвестиционных платформ о результатах деятельности проведен сравнительный анализ 
и  выявлены лидеры по таким показателям, как объемы и количество займов и инвестиций. 
Кроме того, авторами установлено место развития инвестиционных платформ в системе 
факторов развития финансовых инноваций.

Выводы. Исходя из выполненного анализа и основываясь на тенденциях развития рынка 
финансовых технологий, авторы заключают, что использование инвестиционных платформ 
несет в себе несомненные преимущества, а именно: для инвесторов — это низкий порог 
«вхождения» в инвестиции, для бизнеса — возможность получить быстрое недорогое фи-
нансирование на реализацию бизнес-проекта без предоставления обеспечения по сделке. 
Инвестиционные платформы, по сути, являются инновационной формой привлечения фи-
нансовых инвестиций и, как следствие, одним из ключевых драйверов развития финансо-
вых инноваций.

Ключевые слова: инвестиционная платформа, финансовые инновации, финансовые технологии,  
инвестиции
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Abstract

Aim. The presented study aims to analytically assess the operating conditions of investment 
platforms and to substantiate the importance of their development as a driver for promoting 
financial innovations.

Tasks. The authors determine the place of investment platforms in the system of factors af-
fecting the development of financial innovations; investigate and compare the key operating 
conditions of investment platforms; identify the most suitable investment platforms depending 
on the purpose of fundraising; comparatively analyze the performance of investment platforms 
according to annual reports and identify leaders according to the indicators under considera-
tion.

Methods. This study uses the dialectical systems approach, systematization, comparison, logical 
analysis, and general scientific methods.

Results. The study compares the key operating conditions of investment platforms and identifies 
the most suitable investment platforms depending on the purpose of fundraising. Based on 
data from the annual performance reports of investment platform operators, a comparative 
analysis is performed and leaders in terms of such indicators as the amount of loans and invest-
ment are identified. In addition, the authors determine the place of investment platform devel-
opment in the system of factors affecting the development of financial innovations.

Conclusions. Based on the performed analysis and trends in the development of the financial 
technology market, the authors conclude that the use of investment platforms offers undoubt-
ed advantages, namely: for investors – a low entry threshold, for the business – an opportu-
nity to quickly get low-cost financing for a business project without collateral. Being an innova-
tive way of attracting financial investment, investment platforms act as a key driver in the 
development of financial innovations.

Keywords: investment platform, financial innovations, financial technologies, investment
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Принятие Федерального закона № 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использова-
нием инвестиционных платформ и  о  вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
от 2 августа 2019 г. учитывает современные 
рыночные тенденции и отвечает потребно-
стям предпринимательского сектора путем 
создания дополнительных возможностей 
для осуществления инвестиционной дея-
тельности, а также стимулирования разви-
тия инновационной экономики Российской 
Федерации (РФ) за счет возникновения 
альтернативного финансового инструмен-
та, нацеленного на привлечение и акку-
муляцию денежных средств юридических 
и физических лиц в венчурные проекты, 

развитие сектора малого и среднего пред-
принимательства.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
№ 259-ФЗ инвестиционная плат-

форма представляет собой информационную 
систему в сети Интернет, которую исполь-
зуют с целью заключения договоров инве-
стирования, прибегая к помощи техниче-
ских средств и дистанционных технологий. 
Доступ к такой информационной системе 
предоставляет оператор инвестиционной 
платформы [1]. Иными словами, инвестици-
онная платформа — это, по сути, электрон-
ная площадка, созданная для обеспечения 
возможности встреч и коммуникаций между 
инвесторами и лицами, желающими при-
влечь инвестиционные ресурсы.
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В процессе инвестирования с помощью 
инвестиционных платформ в общем виде 
следует выделить ряд этапов. 

Этап 1. Прежде чем заключать с пред-
полагаемым участником инвестиционной 
платформы договор, оператор осуществляет 
процесс идентификации такого участника 
в  соответствии с требованиями законода-
тельства РФ о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, 
а также получает подтверждение инвестора 
о том, что он ознакомлен с возможными 
рисками, связанными с инвестиционной 
деятельностью, осуществляемой с помо-
щью инвестиционной платформы. После 
осуществления всех проверок оператор за-
ключает договор с участником инвестици-
онной платформы.

Этап 2. Получение участником от опера-
тора доступа к инвестиционной платформе. 

Этап 3. Проведение подготовительных 
действий, направленных на осуществление 
инвестиционной деятельности: подготов-
ка и  размещение инвестиционного пред-
ложения конкретным лицам, зачисление 
денежных средств на номинальный счет. 

Этап 4. Принятие инвестиционного пред-
ложения с помощью технических инстру-
ментов инвестиционной платформы и пере-
числение денежных средств с номинального 
счета инвестора на банковский счет полу-
чателя инвестиций [2].

С учетом данных годовых отчетов опера-
торов инвестиционных платформ о резуль-
татах деятельности в 2021 г. и сведений 
о  данных инвестиционных платформах ав-
торами составлена таблица 1, отражающая 
ключевые условия деятельности инвестици-
онных платформ [3]. 

Из таблицы 1 видно, что наибольшая 
процентная ставка в пределах срока зай-
ма для лица, привлекающего инвестиции, 
предусмотрена у оператора INCROWD. 
Однако у него не прописан размер повы-
шенного процента, из чего можно пред-
положить, что 50  % заемщик платит при 
просрочке возврата денежных средств. Для 
заемщиков, не уверенных в реальности 
своевременного возврата займа, самым не-
выгодным является заем на платформе 
«Поток Диджитал», размер повышенного 
процента у которого самый большой — 
79,22  %. При этом размер штрафа (пени, 
неустойки) на данной платформе состав-
ляет 54,75  % годовых.

Наибольший размер штрафа (пени, неу-
стойки) установлен оператором ООО «Плат-
форма № 1» — 1 % в день (365 % годовых). 
У операторов JetLend и The Деньги размер 
штрафа также находится на сравнительно 
высоком уровне — 0,5  % в день (182,5  % 
годовых). Нужно отметить, что такая став-
ка для штрафных санкций дисциплинирует 
заемщиков.

Заем на пополнение оборотных средств 
предпочтительнее получать на 

Money Friends, процентная став-
ка у которого от 15  %, плата с заемщика 
за использование платформы 2 % от суммы 
займа, если нет скрытых расходов. Заем на 
исполнение контрактов предпочтительнее 
получать на Карма, 
процентная ставка у которого составляет 
15–22 %, плата с заемщика за использова-
ние платформы — 2,5–3 % от суммы займа, 
штрафные санкции — 0,1  % в день.

Далее рассмотрим результаты деятель-
ности наиболее активных инвестиционных 
платформ в 2021 г. На основании данных 
годовых отчетов операторов инвестицион-
ных платформ о результатах деятельности 
в  2021 г. проанализируем сведения о ко-
личестве инвесторов и сделок, совершаю-
щихся в рамках данных платформ, а так-
же о среднем объеме займов и инвестиций 
на  инвестиционных платформах в 2021 г.

Сравнение инвестиционных платформ 
по количеству инвесторов и количеству зай-
мов (за исключением платформ, количество 
обоих анализируемых показателей которых 
менее 100) представлено на рисунке 1.

Несомненными лидерами по количеству 
инвесторов, осуществляющих работу с помо-
щью инвестиционных платформ, по итогам 
2021 г. стали Поток Диджитал и JetLend, 
опередившие по данному показателю бли-
жайшего преследователя более чем в три 
раза. Одновременно с этим одна из лиди-
рующих в отношении числа инвесторов 
инвестиционных платформ по показателю 
количества займов занимает среднюю по-
зицию. Поток Диджитал по количеству зай-
мов обходит ближайшего конкурента почти 
в  три с половиной раза.

Сравнение инвестиционных платформ по 
уровню среднего объема займов и инвести-
ций на основании данных годовых отчетов 
инвестиционных платформ (за исключением 
платформ, значения показателей которых 
находится на уровне ниже 3 млн рублей) 
представлено на рис. 2.
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Рис. 1. Сравнение инвестиционных платформ по количеству инвесторов и количеству займов  
по итогам 2021 г.

Fig. 1. Comparison of investment platforms by the number of investors and loans in 2021

Рис. 2. Средний объем займов и инвестиций на инвестиционных платформах в 2021 г.
Fig. 2. Average amount of loans and investment on investment platforms in 2021

Лидирующую позицию по среднему объ-
ему инвестиций заняла ООО «Платформа 
№ 1». В отчетном периоде насчитывалось 
44 займа, что существенно меньше, чем 
у  большинства иных платформ, а коли-
чество инвесторов, работающих на дан-

ной инвестиционной платформе, равно 
1 [3]. Данная инвестиционная платфор-
ма является резидентом Сколково и  спе-
циализируется на привлечении финанси-
рования в предприятия сектора малого 
и  среднего бизнеса, которые участвуют 
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и  исполняют коммерческие и государ-
ственные закупки. 

ООО «Платформа № 1» привлекла наи-
больший объем инвестиций у незначитель-
ного количества инвесторов, распределив 
их между сорока четырьмя заемщиками. 
Однако следует отметить, что, по данным 
годовой отчетности, у ООО «Платформа № 1» 
наблюдается долг в размере 55,6 млн рублей. 
Обратим внимание на платформу INCROWD, 
привлекшую 10,7 млн рублей инвестиций от 
11 инвесторов и распределившую их между 
шестью заемщиками. При этом, в отличие от 
предыдущего примера, на платформе опера-
тора INCROWD задолженности по возврату 
инвестиций не  наблюдалось.

По состоянию на 1 января 2022 г. в рее-
стре операторов инвестиционных платформ 
состояла 51 компания (1 января 2021 г. — 
20). По состоянию на 4 августа 2022 г. 
число компаний достигло уже 65  [4]. Сле-
довательно, данный рынок стремительно 
расширяется. В 2021 г. на рынок инвести-
рования с использованием инвестиционных 
платформ вышли новые «игроки», среди 
которых нужно отметить платформы ком-
паний  — профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, осуществляющих де-
ятельность по   ведению реестра: СТАТУС-
ИНВЕСТ, Национальная, Инвест.Платформа, 
АО «ДРАГА», ВТБ Регистратор. 

Преимущества рынка альтернативных ин-
вестиций рассмотрены рядом исследовате-
лей [5] и заключаются в том, что он создан 
специально для некрупных, развивающихся 
компаний. Количество нормативных требо-
ваний для вхождения на рынок минималь-
но, отсутствуют требования относительно 
продолжительной истории деятельности, 
то  есть хозяйствующий субъект способен 
еще на ранних стадиях своего развития вы-
ходить на публичный рынок.

Развитие новых финансовых решений 
и  инструментов получило толчок, в том 
числе за счет снижения уровня доверия 
к традиционной финансовой системе и раз-
вития технологий. Так, в 2018 г. в сек-
тор финансовых технологий было вложено 
$111,8 млрд, что составляет 120 % от ана-
логичного показателя предыдущего года. 
По прогнозам экспертов International Data 
Corporation [6], управление рисками вновь 
станет ключевым фактором инвестиций 
и бизнес-решений. Финансовые институ-
ты сталкиваются с множеством проблем, 
включая появление новых конкурентов, 

рост ожиданий со стороны клиентов и из-
менение требований регуляторов. Техно-
логии предлагают решения, позволяющие 
финансовым организациям снизить затра-
ты и повысить эффективность.

Финансовые инновации в условиях циф-
ровой трансформации выступают в каче-
стве одного из ключевых драйверов этого 
процесса. По данным Банка России [7, 
c.  7], среди основных результатов послед-
них лет указаны в том числе ускоренная 
цифровизация финансовых услуг (продук-
тов) и сервисов и повышение их ценовой 
доступности, расширение банковских и не-
банковских инструментов финансирования 
бизнеса.

В 2021 г. Ассоциацией ФинТех с участием 
Банка России и АО «Корпорация “МСП”» 
создан прототип платформы онлайн-фак-
торинга. Прототип реализован на  серти-
фицированной блокчейн-платформе «Ма-
стерчейн» и предполагает использование 
смарт-контрактов для цифровизации про-
цесса закупок [7, с. 11].

Экономическое содержание понятия фи-
нансовых инноваций подробно рассмотрели 
в своей работе Р. О. Восканян, Т. В. Ва-
щенко [8]. Предложенное авторами опре-
деление трактует финансовые инновации 
как новые финансовые продукты или услу-
ги, позволяющие снизить риски и расходы 
участников экономических отношений по-
средством более эффективного процесса их 
осуществления [8, c. 76]. В ряде работ [9; 
10] исследователями раскрыты специфиче-
ские черты финансовых инноваций и рас-
смотрены их виды. 

Как пишет О. А. Василенко [11], финан-
совые инновации следует относить к клю-
чевым факторам конкурентоспособности 
финансовых институтов. В связи с  тем, 
что экономические категории имеют мно-
гоуровневую структуру, следует принять 
во  внимание и факторы, которые, в свою 
очередь, влияют на развитие финансовых 
инноваций. Разумеется, в попытке соста-
вить исчерпывающий перечень таких факто-
ров исследователи столкнутся с проблемой 
учета косвенных и малозначимых факторов. 
В связи с этим имеет смысл рассматривать 
факторы укрупненно — по группам. Среди 
факторов развития финансовых инноваций 
следует выделить ряд групп:

– группу нормативно-правовых факторов, 
связанных с правовой основой для оказания 
финансовых услуг;
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– группу демографических и поведенче-
ских факторов, включающую в себя оценку 
ментальных барьеров населения и предста-
вителей бизнеса с точки зрения готовности 
к использованию инновационных финансо-
вых продуктов и услуг; 

– группу технических и технологиче-
ских факторов, определяющую возмож-
ности разработки и внедрения в финан-
совой сфере нового оборудования и/или 
программного обеспечения, а также он-
лайн-ресурсов;

– группу финансово-экономических фак-
торов, включающую в себя вопросы фи-
нансирования инновационных разработок;

– группу кадровых и управленческих фак-
торов, включающих в себя уровень квали-
фикации и опыта персонала, вовлекаемого 
в работу, связанную с оказанием иннова-
ционных финансовых услуг;

– группу производственных факторов, 
к которым могут быть отнесены любые 
процессы и явления, возникающие при 
осуществлении деятельности финансовых 
организаций в процессе работы с иннова-

ционными финансовыми продуктами или 
услугами.

К последней группе и будут относить-
ся инновационные продукты, услуги, их 
конкурентоспособность на рынке, стабиль-
ность работы и ключевые условия деятель-
ности инвестиционных платформ, так как, 
по сути, факторы данной группы лежат 
в основе интегральных показателей эф-
фективности развития финансовых инно-
ваций. 

Создание благоприятной среды для внедре-
ния новых технологий и поддержка иннова-
ций на финансовом рынке — одно из стра-
тегических направлений деятельности Банка 
России. Цифровизация финансовых продук-
тов и услуг, каналов доступа к ним, а также 
развитие цифровых финансовых сервисов  
в среднесрочной перспективе являются ос-
новными драйверами роста доступности 
финансовых услуг для граждан и бизнеса 
[7, с. 20–21]. Это определяет перспективы 
роста и развития рынка финансовых инно-
ваций вообще и альтернативных инвестиций 
в частности.
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Эконометрическое исследование влияния инвестиций  
в основной капитал на производительность труда
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Аннотация

Цель. Определить основные драйверы повышения производительности труда в отечественной 
экономике.

Задачи. На базе эконометрического моделирования установить степень влияния инвестиций 
в основной капитал на показатели производительности труда в России; сформулировать при-
оритетные направления повышения производительности труда в России.

Методология. Для достижения поставленной цели авторами построена эконометрическая 
модель, позволяющая оценить зависимость темпов производительности труда от таких 
регрессоров, как индекс физического объема инвестиций в основной капитал, внутренние 
затраты на научные исследования и разработки, реальная начисленная заработная плата 
работников организаций, степень износа основных фондов (в процентах). Эмпирической 
базой послужили сведения, предоставленные Федеральной службой государственной ста-
тистики. При проведении исследования использована программа R Studio.

Результаты. Установлено, что к числу значимых факторов изменения темпов производитель-
ности труда относятся объем инвестиций в основной капитал, а также степень износа основ-
ных фондов. При этом такие регрессоры, как реальная начисленная заработная плата работ-
ников организаций, внутренние затраты на научные исследования и разработки, согласно 
результатам исследования, оказались в числе незначимых факторов.

Выводы. Обосновано утверждение о том, что инвестиции в основной капитал выступают 
базисом роста производительности труда. Следовательно, в ближайшей перспективе усилия 
правительства должны быть нацелены на создание льготных условий для наращивания 
инвестиционных расходов в реальный сектор экономики. Вместе с тем в статье акцентиру-
ется внимание на необходимости искоренения феномена «работающих бедных», а также 
повышения эффективности взаимодействия научно-исследовательских центров и бизнес-
сообщества.

Ключевые слова: производительность труда, инвестиции в основной капитал, износ основных фондов, 
внутренние затраты на научные исследования и разработки, реальная начисленная заработная плата 
работников организаций
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Abstract

Aim. The presented study aims to identify the main drivers for increasing labor productivity 
in the Russian economy.

Tasks. Econometric modeling is used to assess the impact of fixed capital investment on labor 
productivity indicators in Russia and to formulate priority directions for improving labor pro-
ductivity in Russia.

Methods. To achieve the set aim, the authors build an econometric model that makes it possible 
to assess the dependence of labor productivity rates on regressors such as volume index of fixed 
capital investment, internal R&D costs, real accrued wages of employees, and depreciation of 
fixed assets (in percentage points). Data provided by the Federal State Statistics Service serves 
as the empirical basis of this study. R Studio software is also used.

Results. It is established that the volume of fixed capital investment and the degree of depre-
ciation of fixed assets are significant factors that can affect labor productivity rates. The results 
of the study also suggest that regressors such as real accrued wages of employees and internal 
R&D costs are insignificant factors.

Conclusions. The statement that fixed capital investment serves as a basis for labor productiv-
ity growth is substantiated. Therefore, the government’s efforts in the coming years should be 
aimed at creating favorable conditions for increasing investment spending in the real sector 
of  the economy. The study also focuses on the need to eradicate the phenomenon of the ‘work-
ing poor’ and to increase the efficiency of interaction between research centers and the business 
community.

Keywords: labor productivity, fixed capital investment, depreciation of fixed assets, internal R&D costs, real 
accrued wages of employees

For citation: Savicheva E.Yu., Pavlyuk V.P. An econometric study of the impact of fixed capital investment 
on labor productivity. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(9):923-931.  
(In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-9-923-931

Введение

Производительность труда является важней-
шим экономическим показателем, позволя-
ющим определить эффективность и качество 
человеческого капитала в производственном 
процессе, а также оценить уровень техно-
логического развития общества. Произво-
дительность труда тесно связана с эконо-
мическим ростом, конкурентоспособностью 
национальной экономики и уровнем благо-
состояния общества. К сожалению, отече-
ственная экономическая система характе-
ризуется относительно низким уровнем 
производительности труда, в два-три раза 
уступая в  данном отношении экономикам 
ряда индустриально развитых стран [1, с. 5].

Поэтому повышение производительности 
труда — одно из приоритетных направле-

ний российской экономической политики. 
В  частности, согласно Указу Президента 
Российской Федерации (РФ) от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и  страте-
гических задачах Российской Федерации 
на период до 2024 года», планируется обе-
спечить рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики не менее 
чем на 5 % в год [2].

Внимание к уровню производитель-
ности труда как существенному условию 
устойчивого экономического роста уделя-
ется не только в нормативных документах, 
но  в  большом количестве отечественных 
и зарубежных публикаций. Производитель-
ность труда как категорию экономической 
науки исследуют издавна. Данная тема на-
ходит отражение в трудах А. Смита, Д. Ри-
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Таблица 1 
Предварительный анализ данных на основании корреляционной матрицы

Table 1. Preliminary data analysis based on a correlation matrix

Регрессор Предполагаемый 
характер связи

Коэффициент корреляции между зависимой 
переменной и регрессором

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал (Invest)

+ 0,16

Внутренние затраты на научные  
исследования и разработки (Research)

+ –0,05

Реальная начисленная заработная плата 
работников организаций (Wage)

+ 0,07

Степень износа основных фондов  
(Depreciation)

– –0,13

Источник: составлено авторами.

кардо, Д. Кларка, К. Маркса. Осознавая 
огромную роль производительности труда 
как фактора экономического развития, со-
временные ученые-экономисты пытаются 
раскрыть закономерности ее динамики.

В нашей стране интенсивные исследова-
ния в области производительности труда 
начались с 1920-х гг., особенно в связи 
с созданием Центрального института труда. 
Большой вклад в такого рода научные раз-
работки внесли С. Г. Струмилин, А.  К.  Га-
стев, П.  М.  Керженцев. Так, С.  Г.  Струми-
лин в  работе «Проблемы экономики труда 
(очерки и этюды)» в 1925 г. составил ряд 
методик по исчислению производительности 
труда. П.  М. Керженцев — один из ини-
циаторов научной организации труда. Зна-
чительное развитие теория производитель-
ности труда получила в   дальнейшем в  ра-
ботах Л.  И.  Абалкина, А. И. Анчишкина, 
Л. С. Бляхмана, Е. Ф. Борисова, Н. П. Вар-
зина, А. А. Глухова, Л. А. Костина, В. И. Ко-
телкина, А. П. Ляпина, Е.  П.  Маневича, 
Н. П. Масловой, В. С. Немчинова, В. В. Но-
вожилова, Г. А. Пруденского, В. М. Рауда, 
А. Ф. Румянцева, П.  Я.  Хромова.

Настоящая статья посвящена выявлению 
условий, способствующих росту произво-
дительности труда в отечественной эконо-
мике. При этом из огромного числа этих 
условий (внедрение IT-технологий и инве-
стиции в  наукоемкие активы, инвестиции 
в человеческий капитал, инвестиции в ос-
новной капитал, повышение эффективности 
организации труда и т. д.) особое внимание 
будет уделено такому фактору, как инве-
стиции в обновление основного капитала. 
Во  многом это объясняется необходимо-
стью в очередной раз привлечь внимание 
к проблеме преодоления катастрофической 
нехватки инвестиционных вложений в ре-

альный сектор экономики путем обоснова-
ния роли инвестиций в качестве мощного 
фактора роста производительности труда.

Цель настоящего исследования заключа-
ется в построении эконометрической мо-
дели, позволяющей оценить зависимость 
темпов роста производительности труда от 
объема инвестиционных расходов в основ-
ной капитал.

Материалы и методы

Основой исследования стали панельные 
данные, полученные из статистического 
сборника «Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2021» по каждому 
из 85 субъектов РФ на протяжении трех лет, 
с  2018 по 2020 г. Панельные данные уве-
личивают эффективность оценки, поскольку 
предполагают больший объем выборки.

В качестве зависимой переменной вы-
бран индекс производительности труда 
(в процентах к предыдущему году). К ре-
грессорам отнесены индекс физического 
объема инвестиций в основной капитал 
(в процентах к  предыдущему году), вну-
тренние затраты на научные исследования 
и разработки (млн рублей), реальная на-
численная заработная плата работников 
организаций (в процентах к предыдущему 
году), степень износа основных фондов 
(в  процентах).

В качестве инструментальной базы ис-
следования применена программа R Studio.

Результаты

Проведем предварительный анализ данных. 
Прежде всего построим корреляционную 
матрицу, отраженную в таблице 1, не учи-
тывая панельную структуру данных.
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Таблица 2
Результаты оценивания (модель пула)

Table 2. Evaluation results (pool model)

Коэффициент Стандартная 
ошибка t-статистика p-значение

(Intercept) 4.4189e+00 3.4555e-01 12.7882 < 2.2e-16***

log (Invest) 4.0215e-02 1.2772e-02 3.1487 0.001835**

Research –7.1151e-08 4.5277e-08 –1.5714 0.117316

log (Wage) 3.1325e-02 7.3726e-02 0.4249 0.671275

log (Depreciation) –3.1157e-02 1.1907e-02 –2.6167 0.009406**

Уровни значимости: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Источник: составлено авторами.

Таблица 3
Оценка регрессоров на мультиколлинеарность

Table 3. Regressor multicollinearity assessment

log (Invest) Research log (Wage) log (Depreciation)

1.046671 1.067575 1.044934 1.076385

Источник: составлено авторами.

Предполагаемый характер связи не всег-
да соответствует полученным результатам, 
однако коэффициент корреляции позволяет 
делать лишь первичные наблюдения. По-
лученные данные свидетельствуют о том, 
что регрессоры не слишком коррелируют 
с зависимой переменной. Следовательно, их 
можно использовать в качестве факторов, 
влияющих на производительность труда.

При анализе панельных данных предло-
жено рассмотреть три модели, позволяющие 
учесть и выявить значимость особенностей 
каждого из рассматриваемых объектов, 
в  данном случае — регионов РФ:

1.  Регрессия пула представляет собой 
обычную регрессию, не учитывающую осо-
бенности каждого из регионов.

2.  В рамках модели с фиксированными 
эффектами индивидуальные особенности 
каждого региона рассматриваются в каче-
стве неизвестных параметров или фикси-
рованных эффектов, которые могут быть 
коррелированы с регрессорами модели.

3.  Модель со случайными эффектами 
отрицает наличие корреляции между не-
зависимыми переменными и ненаблюдае-
мыми эффектами, что позволяет учитывать 
их как одну из составляющих случайной 
ошибки. 

Рассмотрим результаты оценки по каждой 
из моделей. В целях упрощения моделиро-
вания и получения точных оценок будем 
использовать логарифмирование для пре-
образования данных, но лишь для тех по-

казателей, которые не приобретают нулевые 
или отрицательные значения.

1. Модель пула. Результаты оценивания 
представлены в таблице 2.

Данные позволяют интерпретировать ре-
зультаты оценивания следующим образом: 
с ростом индекса физического объема инве-
стиций в основной капитал на 1  % индекс 
производительности труда увеличивается 
на  4,02  %; с ростом степени износа основ-
ных фондов на 1  % индекс производитель-
ности труда уменьшается на 3,12 %. Однако 
мы не можем доверять данным оценкам без 
проверки модели на мультиколлинеарность, 
автокорреляцию и гетероскедастичность.

Мультиколлинеарность предполагает на-
личие зависимости между регрессорами 
модели, что приводит к смещению полу-
ченных оценок и снижению их значимо-
сти. Для диагностики используется метод 
инфляционных факторов. Результаты оцен-
ки на мультиколлинеарность представлены 
в таблице 3. Можно заключить, что незави-
симые переменные не коррелированы меж-
ду собой, следовательно, их использование 
в  модели целесообразно.

Автокорреляция — это корреляция между 
регрессорами, упорядоченными во времени. 
Проведем проверку на автокорреляцию с по-
мощью теста Бреуша — Годфри: p-значе-
ние  = 0,6983, что позволяет нам принять 
гипотезу об отсутствии автокорреляции. 
Чтобы убедиться в корректности сделанных 
выводов, проведем графический анализ, 
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как показано на рисунке 1. Значительной 
автокорреляции не наблюдается, соответ-
ственно, оценки являются несмещенными 
и значимыми.

Наличие гетероскедастичности означает 
неоднородность наблюдений, которая вы-
ражена в непостоянности дисперсии слу-
чайной ошибки. Диагностический тест Бре-
уша  — Пагана говорит об отсутствии ге-
тероскедастичности (p-значение = 0,6203).

При построении оставшихся моделей бу-
дем предполагать отсутствие в них мульти-
коллинеарности, автокорреляции и гетеро-
скедастичности.

2. Модель с фиксированными эффекта-
ми. Полученные результаты представлены 
в таблице 4.

Данная модель предполагает наличие 
двух значимых переменных: индекса фи-

зического объема инвестиций в основной 
капитал и степени износа основных фон-
дов. Причем с ростом инвестиций на 1  % 
индекс производительности труда возрас-
тает на 4,72  %, с ростом степени износа 
на  1  %  — уменьшается на 1,55  %.

3. Модель со случайными эффектами. Ре-
зультаты представлены в таблице 5.

Согласно модели со случайными эффек-
тами значимое влияние на индекс про-
изводительности труда оказывают индекс 
физического объема инвестиций в основ-
ной капитал (с ростом данного показа-
теля на  1  % индекс производительности 
труда растет на 4,08  %); степень износа 
основных фондов (при увеличении зна-
чения данного показателя на 1  % индекс 
производительности труда уменьшается 
на 3,5  %).

Рис. 1. Автокорреляция
Fig. 1. Autocorrelation

Источник: построено авторами.

Таблица 4
Результаты оценивания (модель с фиксированными эффектами)

Table 4. Assessment results (fixed effects model)

Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика p-значение

log (Invest) 4.7218e-02 1.5124e-02 3.1221 0.0021109**
Research –9.0802e-08 5.1755e-07 –0.1754 0.8609376
log (Wage) 5.8897e-03 7.5758e-02 0.0777 0.9381235
log (Depreciation) –1.5460e-01 4.1967e-02 –3.6839 0.0003084***
Уровни значимости: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Источник: составлено авторами.
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Таблица 5
Результаты оценивания (модель со случайными эффектами)

Table 5. Assessment results (random effects model)

Коэффициент Стандартная 
ошибка t-статистика p-значение

(Intercept) 4.4427e+00 3.3247e-01 13.3626 < 2.2e-16***

log (Invest) 4.0818e-02 1.2711e-02 3.2111 0.001322**

Research –7.5253e-08 5.1491e-08 –1.4615 0.143883

log (Wage) 2.9168e-02 7.0539e-02 0.4135 0.679240

log (Depreciation) –3.5356e-02 1.3344e-02 –2.6497 0.008057**

Уровни значимости: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Источник: составлено авторами.

Таблица 6
Результаты оценивания (двунаправленная модель с фиксированными эффектами)

Table 6. Assessment results (bidirectional fixed effects model)

Коэффициент Стандартная 
ошибка t-статистика p-значение

log (Invest) 4.0320e-02 1.5240e-02 2.6457 0.008926**

Research 2.1151e-08 5.1178e-07 0.0413 0.967083

log (Wage) –1.3050e-01 1.3137e-01 –0.9934 0.321940

log (Depreciation) –1.3066e-01 4.2115e-02 –3.1025 0.002252**

Уровни значимости: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Источник: составлено авторами.

Сравним рассмотренные модели.
Тест Бреуша — Пагана позволяет сде-

лать выбор между моделью пула и моделью 
со  случайными эффектами путем тестиро-
вания гипотезы о равенстве нулю диспер-
сии случайных эффектов. Результат теста: 
p-значение = 0,05771; нулевая гипотеза 
о целесообразности использования обычного 
метода наименьших квадратов отвергается, 
поэтому лучше использовать модель со слу-
чайными эффектами.

С помощью F-теста проверяем гипотезу о 
том, что обычная регрессия лучше модели 
с фиксированными эффектами. Результат 
теста: p-значение = 0,007706; нулевая ги-
потеза отвергается, что говорит о том, что 
фиксированные эффекты значимы.

Выбор между моделью с фиксированны-
ми эффектами и моделью со случайными 
эффектами позволяет сделать тест Хаусма-
на. Результат теста: p-значе ние = 0,05997; 
нулевая гипотеза о том, что модель со слу-
чайными эффектами лучше, отвергается.

Сопоставляя итоги всех тестов, можно 
утверждать, что наилучшим выбором яв-
ляется модель с фиксированными эффекта-
ми. В данной модели учитываются только 
особенности каждого из регионов. Целесо-
образно будет учитывать и фиксированные 

эффекты различных периодов. Для этого 
воспользуемся двунаправленной моделью 
с фиксированными эффектами. Особенность 
ее заключается в том, что она позволяет 
учитывать структурные изменения для всех 
объектов с  течением времени. Результаты 
оценивания представлены в таблице 6.

Данная модель говорит о значимом вли-
янии на производительность труда индекса 
физического объема инвестиций в основной 
капитал (4,03 %) и степени износа основных 
фондов (–1,3 %). В результате проверки зна-
чимости временных эффектов (p-значение = 
= 0,02266) делаем вывод о том, что лучшей 
моделью является двунаправленная модель 
с фиксированными эффектами. Такая мо-
дель позволяет нам учитывать особенности 
каждого из регионов и структурные сдвиги 
в экономике.

Оценим значимость двунаправленной мо-
дели с фиксированными эффектами, как 
показано в таблице 7.

Уравнение регрессии объясняет лишь 
8,1  % изменений производительности. Это 
указывает на то, что не все возможные ре-
грессоры использованы. Суженный круг 
независимых переменных, применяемых 
в  исследовании, объясняется действием 
объективных причин. Ряд независимых 
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Таблица 7
Коэффициенты значимости модели
Table 7. Model significance coefficients

Общая сумма квадратов отклонений 0.16074
Остаточная сумма квадратов отклонений 0.14771
R2 0.081049
Нормированный R2 0.072219
F-статистика 3.70431 on 4 and 168 DF
p-значение 0.006443

Источник: составлено авторами.

переменных, например, так называемые 
организационные факторы, которые вклю-
чают в  себя комплекс мероприятий по ор-
ганизации труда и управлению персоналом 
(формирование рабочим комфортных усло-
вий, повышение лояльности сотрудников, 
внедрение систем контроля за достижением 
конечного результата и т. д.), сложно опре-
деляются на практике. В отношении мно-
гих из этих факторов производительности 
труда отсутствуют утвержденные методики 
расчета, а следовательно, их невозможно 
получить из официальных статистических 
источников.

Вместе с тем на основании F-статистики 
можно сделать вывод о том, что коэффици-
енты модели значимы, следовательно, вы-
явленная взаимосвязь существенна.

Обсуждение

Соотнесем полученные результаты с теку-
щей экономической ситуацией в России. 
На основании рассмотренной модели и по-
лученных коэффициентов можно утверж-
дать, что инвестиции в основной капитал 
являются существенным фактором роста 
производительности труда. Вместе с тем 
на протяжении всех постсоветских лет эко-
номического развития РФ прослеживается 
катастрофическая нехватка инвестицион-
ных расходов. Принято считать, что для 
достижения экономической безопасности 
страны объем инвестиций должен состав-
лять не менее 25  % ВВП [3, с. 121].

Однако с момента распада советской систе-
мы хозяйствования и до настоящего времени 
уровень инвестиционных расходов в России 
никогда не достигал указанного значения. 
Более того, за всю постсоветскую историю 
отечественной экономики данный показатель 
не достиг даже уровня 1990 г. [4, с. 198]. Сле-
довательно, необходим комплекс мер по  на-
ращиванию инвестиционной активности. 

Меры по стимулированию инвестиций — 
тема для отдельной публикации. Укажем 
лишь, на наш взгляд, основные направ-
ления активизации инвестиционных про-
цессов в  стране: усиление долгосрочной 
предсказуемости условий реализации ин-
вестиционных проектов, облегчение доступа 
компаний к финансовым ресурсам на  ре-
ализацию инвестпроектов, рост платеже-
способного спроса, пересмотр приоритетов 
фискальной политики государства с целью 
исключения индифферентности бюджетного 
правила к складывающейся инвестицион-
ной ситуации в стране, усиление конкурент-
ных начал в экономической системе и т. д.

Далее проанализируем такой показатель, 
как внутренние затраты на научные исследо-
вания и разработки. Моделирование говорит 
о том, что влияние данного фактора на темпы 
роста производительности труда в России ви-
дится незначительным. По нашему мнению, 
полученный результат объективно отражает 
действительность. С  большим сожалением 
приходится констатировать, что вклад на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) в  стимулирование 
роста производительности труда, в  обеспе-
чение экономического роста в нашей стране 
остается реализован не в полной мере.

Скромный, незначительный вклад данного 
фактора объясняется не только тем обсто-
ятельством, что доля расходов на  НИОКР 
в ВВП России практически в два раза меньше 
аналогичного показателя (например, в  за-
падноевропейских странах), а  обу словлен 
в первую очередь отсутствием действенной, 
высокоэффективной научно-производствен-
ной кооперации. Речь идет о том, что круп-
ные исследовательские организации плохо 
улавливают спрос на исследования и  раз-
работки со стороны бизнеса. При этом для 
последнего сохраняются запредельно высо-
кими стоимостные и временные издержки 
взаимодействия.
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Поэтому, на наш взгляд, будет перспектив-
ным расширение механизмов, направленных 
на поддержку партнерства компаний и ис-
следовательских организаций в инновацион-
ной сфере, а именно: расширение механиз-
мов поддержки университетских стартапов, 
условий для передачи исследовательскими 
организациями прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, интеграция мо-
лодых компаний в  цепочки формирования 
добавленной стоимости и т. д. Следует улуч-
шить дружественность налоговых стимулов 
по расходам на НИОКР.

Значимым фактором роста производи-
тельности труда служит денежное возна-
граждение работников. Высокая заработная 
плата мотивирует работника дорожить рабо-
чим местом, а значит, стимулирует послед-
него работать эффективнее и ответственнее. 
Согласно результатам настоящего исследо-
вания, заработная плата оказалась в числе 
незначимых факторов. Нам представляется, 
что полученные результаты не являются аб-
сурдными, отсутствует противоречие с ши-
роко известными догмами о положительной 
корреляции между производительностью 
труда и заработной платой.

В нашей стране, к сожалению, не утра-
тил актуальности феномен «работающих 
бедных». Для многих работников размер 
заработной платы является скромным и не 
служит фактором, мотивирующим к росту 
производительности труда. Возникает свое-
образный замкнутый круг. Без роста произ-
водительности труда невозможно повысить 
заработную плату, а без роста оплаты труда 
сложно мотивировать работников к более 
производительному труду. Однако рано или 
поздно этот круг нужно разорвать, посколь-
ку низкие зарплаты — основа сжатого пла-
тежеспособного спроса, без роста которого 
идея обеспечения высокого темпа экономи-
ческого роста, роста производительности 
труда становится иллюзорной.

Существенное отрицательное влияние 
на производительность труда в России ока-
зывает степень износа основных фондов. 
С  ростом степени износа основных фондов 
на 1 % производительность труда уменьша-

ется на 1,3  %. Это актуализирует вопрос 
о продолжении и ускорении темпов работ 
по замене физически и морально устарев-
ших основных фондов. Процесс обновления 
устаревших основных фондов должен быть 
дополнен процессом цифровизации россий-
ских компаний. Потенциал цифровой транс-
формации для повышения эффективности 
отечественных компаний и роста их про-
изводительности сегодня реализован лишь 
в небольшой степени: положительный вклад 
в динамику производительности труда пока 
обеспечивают относительно низкозатратные 
и типовые решения: облачные технологии 
и  сервисы, автоматизированные системы 
планирования и управления ресурсами 
предприятий (ERP). Представляется целесо-
образным инициировать реализацию серии 
более «продвинутых» пилотных проектов 
по цифровизации предприятий [1, c. 50].

Заключение

Рост производительности труда — это не од-
номоментно решаемая задача. Для увели-
чения производительности труда в  стране 
необходим комплекс обоснованных и взве-
шенных решений. Главные акценты, на наш 
взгляд, должны быть сделаны на безуслов-
ном наращивании инвестиций в основной 
капитал, придании заработной плате имен-
но стимулирующего характера, более тесной 
интеграции бизнеса и исследовательских 
организаций в разработке и продвижении 
инновационных продуктов и технологий.

Задача обеспечения устойчивого роста 
производительности труда в отечественной 
экономике требует для решения не столько 
мер «точечного» характера, направленных 
на поддержку конкретных компаний, отдель-
ных отраслей, проектов, сколько системных 
мер, обеспечивающих создание развитой 
конкурентной среды, благоприятного биз-
нес-климата, налоговых стимулов к повы-
шению эффективности и качественного кор-
поративного управления. В отсутствие таких 
мер директивное «принуждение» компаний 
к росту производительности может привести 
лишь к имитации изменений [1, с. 10].
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Аннотация 

Цель. Провести сравнительный анализ использования программного подхода как инструмен-
та развития цифровой экономики в Республике Корея и России, а также сформулировать 
рекомендации по формированию государственной политики России на основе опыта Респу-
блики Корея как мирового лидера в цифровой трансформации. 

Задачи. Определить место Республики Корея и России в мировых рейтингах, отражающих 
развитие цифровой экономики; проанализировать исторические особенности инновационно-
го развития стран; обосновать приоритетное применение программного подхода для стиму-
лирования цифровой трансформации; сформировать авторские рекомендации для России 
на  основе зарубежного опыта.

Методология. При проведении исследования использованы общие и специальные методы, 
в  частности исторический анализ, сравнительный анализ, систематизация и обобщение, 
контент-анализ. Методологической основой послужили стратегические и программные до-
кументы Республики Корея и России, а также международные индексы цифровой эконо-
мики.

Результаты. Согласно международным рейтингам Республика Корея является одним из ми-
ровых лидеров в цифровой трансформации, что достигнуто благодаря стратегии государ-
ства по стимулированию экономики с использованием программного инструментария 
и   бюджетной поддержки. Для России переход к цифровой экономике является одним 
из  приоритетов развития, что отражено в стратегических и программных документах. 
Несмотря на разные исторические условия развития, опыт Республики Корея можно при-
менить к России с обязательной адаптацией к историческим и культурным особенностям 
государства. 

Выводы. Для России является актуальным использование опыта цифровизации в Республи-
ке Корея с учетом национальных особенностей. Речь идет о реформировании патентной по-
литики, стимулировании инновационной активности малых и средних предприятий, реали-
зации программ по формированию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
инфраструктуры и экосистемы цифровой экономики, применении догоняющей модели инно-
вационного развития, с параллельным наращиванием собственного технологического потен-
циала в ключевых отраслях экономики.

Ключевые слова: стратегия развития, программно-целевой подход, инновационная политика, цифровая 
экономика, цифровизация, цифровая трансформация, инновации, государственное регулирование,  
Республика Корея, развитие экономики России
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Republic of Korea and Russia
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Abstract 

Aim. The presented study aims to comparatively analyze the use of the program approach 
as  a  tool for digital economy development in the Republic of Korea and Russia; to provide 
recommendations for the formation of state policy in Russia based on the experience of the 
Republic of Korea as a global leader in digital transformation.

Tasks. The authors determine the place of the Republic of Korea and Russia in global rank-
ings reflecting the level of digital economy development; analyze the historical features of in-
novative development in these countries; substantiate the applicability of the program approach 
for  stimulating digital transformation; provide recommendations for Russia based on foreign 
experience.

Methods. This study uses general and special methods, including historical analysis, compara-
tive analysis, systematization and generalization, content analysis. The methodological basis 
includes strategic and policy documents of the Republic of Korea and Russia, international 
digital economy indices.

Results. According to international rankings, the Republic of Korea is one of the global leaders 
in digital transformation thanks to the government strategy to stimulate the economy using 
programm tools and budget support. For Russia, the transition to the digital economy is one 
of  the development priorities reflected in strategic and program documents. Despite the differ-
ent historical conditions of development, the experience of the Republic of Korea can be applied 
to Russia as long as it is adapted to the country’s historical and cultural features. 

Conclusions. The experience of digitalization in the Republic of Korea can be relevant to Rus-
sia with allowance for national features. This involves reforming patent policy, stimulating 
innovation activity of small and medium enterprises, implementing programs for the develop-
ment of information and communication technologies (ICT), infrastructure, and ecosystem of the 
digital economy, applying a catch-up model of innovative development while building up the 
country’s technological potential in key sectors of the economy.

Keywords: development strategy, program-target approach, innovation policy, digital economy, digitalization, 
digital transformation, innovation, government regulation, Republic of Korea, Russian economic development

For citation: Volkova E.Yu. Program approach in digital economy development: Republic of Korea and Rus-
sia // Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(9):932-943. (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2022-9-932-943

Введение

Современный период развития общества 
характеризуется ускоренным переходом 
от индустриальной к постиндустриальной 
стадии развития. Процессы цифровизации 
и последующей цифровой трансформации 
происходят сегодня во всех странах мира, 
различаясь по темпам и глубине внедрения 
цифровой экономики. В свою очередь, циф-
ровая экономика служит базой информаци-
онного общества. Страны-лидеры цифровой 
трансформации уже начали заявлять о пере-
ходе к постинформационному обществу как 
к более высокой ступени социально-эконо-
мического развития.

В настоящее время в науке не существует 
единого определения цифровой экономики. 

Полагаем, цифровой можно назвать эконо-
мику, в которой процессы производства, 
распределения, обмена и потребления благ 
происходят с преобладающим использовани-
ем новейших цифровых технологий, таких 
как информационно-телекоммуникацион-
ные системы и техника, интернет и другие 
средства связи, а также соответствующее 
программное обеспечение. Большая часть 
операций при этом производится с исполь-
зованием цифровых платформ. Цифровая 
экономика изменяет менталитет людей 
и  культуру, происходит переход к новой 
системе ценностей.

Развитие цифровой экономики — сложная 
и многоаспектная задача, с которой рынок 
в  современных условиях, по нашему мне-
нию, не справляется самостоятельно. Про-
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блемы технологического и инновационного 
развития относятся к классическим прова-
лам рынка. Бизнес и частный сектор не име-
ют стимулов для вложения средств в такие 
важные составляющие научно-технического 
прогресса, как фундаментальная наука, об-
разование, развитие человеческого капита-
ла, формирование ИКТ-инфраструктуры. 
Это объясняется тем, что данные проекты 
связаны с общественными благами, име-
ют долгосрочный период окупаемости или 
не  приносят прибыли, поскольку нацеле-
ны на повышение благосостояния общества 
в целом и создание условий для инноваци-
онного развития государства.

В целях управления развитием экономи-
ки в этой области в настоящее время госу-
дарством широко используются механизмы 
стратегического управления с применением 
программно-целевого подхода. В стратегии 
поставлены приоритетные цели социально-
экономического развития, для реализации 
которых разрабатываются государственные 
или региональные целевые программы. 
Программа является детализированным 
планом выполнения стратегии с определен-
ным набором мероприятий, обеспеченных 
объемом доступных ресурсов; в программе 
указаны и механизмы управления реализа-
цией и контроля выполнения [1].

Достоинством программного подхода, 
благодаря которому он получил широкое 
распространение в мировой практике при 
решении задачи модернизации экономики 
и перевода ее на цифровую основу, служит 
возможность сконцентрироваться на разви-
тии ограниченного количества приоритет-
ных направлений, а не распылять бюджет-
ные средства на финансирование множества 
задач, не имея для этого достаточных ресур-
сов. Реализация ключевых задач развития 
дает мультипликативный эффект на другие 
отрасли и тем самым усиливает эффект бюд-
жетных вливаний в экономику [1].

Россия сегодня не входит в число стран-
лидеров цифровой трансформации. Это оз-
начает, что для российского государства 
актуальным остается исследование зару-
бежного опыта развития цифровой эконо-
мики с  использованием программно-целе-
вых методов и его применение при условии 
адаптации к национальным особенностям. 
На основании международного индекса циф-
ровой экономики и общества (International 
Digital Economy and Society Index, I-DESI, 
разработчик — Генеральный директорат 

коммуникационных сетей, контента и тех-
нологий Европейской комиссии), опубли-
кованного в 2018 г. (составлен по данным 
за 2016  г.), Россия отстает от показателей 
лидера, Республики Корея, на 27.7 пунк-
та [2]. Республика Корея, ВВП которой со-
поставим с ВВП России, занимает первые 
строки в большинстве цифровых рейтингов, 
поэтому данная страна выделена нами в ка-
честве примера для изучения.

В статье нами проанализированы ключе-
вые условия и особенности применения про-
граммных механизмов в области цифровиза-
ции и цифровой трансформации экономики 
двух стран: России и Республики Корея. 
В результате предложены рекомендации для 
России по усовершенствованию комплекса 
мер развития цифровой экономики в рамках 
программно-целевого подхода.

Место Республики Корея и России  
в рейтингах цифровой экономики

Для исследования прогресса в развитии 
цифровой экономики и ранжирования го-
сударств по этому показателю международ-
ными институтами и научными школами 
разработан ряд индексов и показателей. 
С  целью анализа различия в уровне циф-
рового развития Республики Корея и России 
рассмотрим позицию двух стран в наиболее 
часто применяемых рейтингах.

Рейтинг цифровой эволюции (Digital Evo-
lution Scorecard), подготовленный Harvard 
Business Review и Школой Флетчера при 
Университете Тафтса в партнерстве с ком-
панией Mastercard, подразделяет страны 
на четыре группы по показателям уровня 
цифровизации и темпа цифрового разви-
тия: лидеры, замедляющиеся, перспектив-
ные и проблемные. По данным, собранным 
в 2020 г., Республика Корея входит в число 
лидеров (совместно с Сингапуром, Гонкон-
гом, США, Германией, Малайзией), а Рос-
сия относится к перспективным странам 
(совместно с Китаем, Индонезией, Индией, 
Польшей ) [3].

Согласно данным индекса цифрового 
развития (Digital Evolution Index, разра-
ботчик — Школа Флетчера при Универси-
тете Тафтса), представленным за 2017 г., 
к лидерам относятся Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Дания, Финляндия, Сингапур, 
Республика Корея, Великобритания, Гон-
конг, США. Россия находится на 39 месте 
из 41 [4, c.  33].
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Индекс развития ИКТ (ICT Development 
Index, IDI, разработчик — Международ-
ный союз электросвязи), по имеющимся 
в 2017 г. данным, поставил на первые места 
Исландию и Республику Корея. Россия за-
нимает в нем 45 место из 176 наряду с Пор-
тугалией и Словакией. В 2016 г. Республика 
Корея находилась на первом месте в этом 
рейтинге [4, c. 22].

Индекс инклюзивного интернета (Inclu sive 
Internet Index, разработчик — Аналитиче-
ский отдел журнала The Economist), по  дан-
ным, собранным в 2020 г., показал следующих 
лидеров: Швецию (86,0), Новую Зеландию 
(85,8), США (85,4), Австралию (84,2), Данию 
(84,2), Республику Корея (84,0). Россия за-
нимает 26 место (79,0) [4, c. 28].

Всемирный рейтинг цифровой конку-
рентоспособности (World Digital Compe ti-
tiveness Ranking, разработчик — Между-
народный институт управленческого раз-
вития), по данным, приведенным в 2019 г., 
выделил в качестве ведущих стран США 
(100,0), Сингапур (99,4) и Швецию (96,1). 
Республика Корея заняла десятое место 
(91,3), Россия — 38-е (70,4) из 63 мест [4, 
c. 31].

Систематические исследования и разра-
ботки в области ИКТ являются важными 
показателями степени развития цифровой 
экономики. Для их измерения рассчитыва-
ют удельный вес стран в общемировом чис-
ле публикаций в области ИКТ в изданиях, 
индексируемых в Scopus; по данным, при-
веденным в 2020 г., лидерами этого показа-
теля являлись Китай (26  %), США (16  %), 
Индия (10 %), Германия (5 %), Великобри-
тания (5  %), Япония (4  %), Италия (4  %), 
Франция (4 %), Россия (3 %), Канада (3 %), 
Республика Корея (3  %), Австралия (3  %), 
Испания (3 %), Бразилия (3  %) [4, c. 80].

По количеству патентных заявок на изо-
бретения в области ИКТ в отношении стра-
ны-заявителя, согласно данным, приведен-
ным в 2018 г., ведущими государствами 
выступают Китай, США, Япония, Респу-
блика Корея, Германия, Франция, Швеция, 
Великобритания. Россия занимает 15-е мес-
то [4, c. 86].

Республика Корея уверенно держит пер-
вые места в цифровых рейтингах и по от-
дельным показателям цифрового развития. 
Далее нами представлена выборка показа-
телей по категориям исследования (исполь-
зование цифровых технологий населени-
ем, бизнесом, государством, при экспорте 

товаров и услуг) и проведено сравнение 
с  Россией.

Показатели использования бизнесом 
цифровых технологий. Индекс цифрови-
зации бизнеса по странам (2019): Фин-
ляндия (52  %), Дания (50  %), Бельгия 
(49  %), Швеция (47  %), Республика Корея 
(47  %). Россия находится на 12-м месте, 
32  % (наряду с Польшей, Грецией, Болга-
рией). Наличие веб-сайта в организациях 
предпринимательского сектора по странам 
(2019): Республика Корея (65  %), Россия 
49  %. Лидеры — Финляндия (92  %), Япо-
ния (90 %), Швеция (88 %). Использование 
облачных сервисов в организациях предпри-
нимательского сектора по странам (2019): 
Финляндия (65 %), Эстония (59 %), Швеция 
(57 %), Канада (53 %), США (52 %). Россия 
занимает восьмое место (29 %), Республика 
Корея — 11-е (23 %). Использование RFID-
технологий (бесконтактная идентификация, 
отслеживание и учет объектов, основанный 
на радиочастотном электромагнитном из-
лучении) в организациях предприниматель-
ского сектора по странам (2019): Республика 
Корея (46  %), за ней следуют Финляндия 
(23 %) и Германия (16 %). Россия находится 
на девятом месте (8  %) наряду с Японией, 
Великобританией и Чехией. Использова-
ние ERP- и CRM-систем в организациях 
предпринимательского сектора по странам 
(2019): лидер рейтинга — Республика Корея 
(49  % и 17  % соответственно), далее идет 
Франция (48 % и 28 %) и Финляндия (43 % 
и 43 %). Россия располагается на 11-м месте 
(23  % и 19  %) [5, c. 41–61].

Показатели использования цифровых 
технологий в управлении государством. Ин-
декс развития электронного правительства 
по странам (2020): к числу лидеров относят-
ся Дания (0,98), Республика Корея (0,96, 
в том числе по государственным онлайн-сер-
висам — 1,0), Эстония (0,95), Финляндия 
(0,95), Австралия (0,95). Россия находится 
на 36-м месте (0,82) наряду с Чили, Порту-
галией и Италией [5, c. 63–72].

Показатели наличия цифровой инфра-
структуры. Абоненты широкополосного до-
ступа к интернету по странам (2019, единиц 
на 100 человек населения; на конец года), 
фиксированного и мобильного: среди лиде-
ров — Япония (32 и 172), Финляндия (31 
и 155), Эстония (32 и 149), США (34 и 145), 
Швеция (39 и 124), Республика Корея (41 
и 113), Великобритания (40 и 100), Россия 
(22 и 96) [5, c. 87–94]. 
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Показатели экспорта ИКТ товаров и ус-
луг. Экспорт товаров и услуг ИКТ по стра-
нам (2018, % от общемирового экспорта 
товаров/услуг): Китай (30,7  % и  7,8  %), 
США (7,3 % и 7,3 %), Республика Корея 
(7,1 % и  0,8 %), Германия (3,6 % и 6,7 %), 
Япония (2,9  % и 0,8  %), Чехия (1,2  % 
и 0,7 %), Франция (1,0 % и 3,4 %), Велико-
британия (0,9 % и 4,6 %), Ирландия (0,5 % 
и 16,7 %), Швеция (0,5 % и 2,5 %), Индия 
(0,1 % и 9,6 %), Россия (0,1 % и 0,9 %) [5, 
c. 104–105].

Таким образом, Республика Корея опе-
режает Россию по всем показателям циф-
рового развития. Для сравнительного ана-
лиза стартовых позиций Республики Корея 
и  России рассмотрим важнейшие макро-
экономические показатели стран за 1995 
и  2020 гг., отраженные в таблице 1.

Приведенные сведения показывают, что 
ВВП в текущих ценах, а также темпы роста 
стран сопоставимы в указанные периоды. 
Однако в результате двадцатилетнего перио-
да развития Республика Корея значительно 
обогнала Россию по уровню цифровизации. 
Это говорит о том, что направления и ус-
ловия развития двух стран были разными. 
Республика Корея активно модернизирова-
ла свою экономику, в то время как Россия 
следовала ресурсной модели развития, по-
лучая большую часть доходов от экспорта 
нефтегазовых ресурсов.

Исторически страны развивались в раз-
ных политических и экономических услови-
ях. Республика Корея после Второй мировой 
войны пошла по капиталистическому пути 
развития и имела широкий доступ к  ино-
странным инвестициям и грантам, в  ос-
новном из США и стран Западной Европы. 
Страна активно заимствовала зарубежные 
технологии, начиная с 1960-х гг., и разме-

щала у себя сборочные производства элек-
тротехники и оборудования. В 1990-х  гг. 
Республика Корея стала предпринимать 
усилия по переходу на модель инновацион-
ного развития на основе собственных разра-
боток и снижению зависимости от западных 
технологий. Страна не обладает значитель-
ными природными ископаемыми, поэтому 
ресурсы не могли стать основным фактором 
производства и драйвером экономического 
роста.

Россия в составе СССР и стран советского 
блока влияния после Второй мировой вой-
ны оказалась изолированной от мировых 
инновационных разработок. Советский Союз 
проводил политику автономного развития 
экономики с целью обеспечения полити-
ческого суверенитета и имел масштабные 
успехи в развитии науки и техники. Однако 
это относилось в основном к военно-кос-
мической сфере и сфере атомной энерге-
тики. В отраслях производства предметов 
потребления страна накапливала техноло-
гическое отставание от государств Запада 
с 1970-х гг., что привело к потере техноло-
гического лидерства в условиях пятого тех-
нологического уклада, характеризующегося 
преобладанием микроэлектроники и  авто-
матизированной техники. Кроме того, СССР 
тратил большие финансовые средства на 
поддержку экономик союзных стран комму-
нистического режима, изымая инвестиции 
из собственной экономики.

В России исторически сложилась модель 
развития экономики на основе ресурсных 
богатств. В постсоветский период значи-
тельные инвестиции вкладывались в разви-
тие добывающих отраслей в ущерб развитию 
обрабатывающей и высокотехнологичной 
промышленности с высокой степенью пере-
работки сырья. Это ставит перед Россией 

Таблица 1
Макроэкономические показатели Республики Корея и России, 1995 и 2020 гг.
Table 1. Macroeconomic indicators of the Republic of Korea and Russia in 1995 and 2020

№ Показатель
Республика 

Корея,
1995

Республика 
Корея,

2020

Россия,
1995

Россия,
2020

Республика 
Корея 

Рост, %

Россия
Рост, %

1 ВВП в текущих  
ценах, млрд долл.

567 1  587 336 1  464 280 436

2 ВВП на душу 
населения в текущих 
ценах, долл.

12 565 30  644 2  264 9 973 244 441

3 Численность населения, 
млн человек

45,1 51,78 148 146,81 115 99

Источник: составлено автором по данным [6].
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задачу не просто инновационного развития, 
а структурной перестройки экономики и вы-
хода из традиционной «колеи», что может 
быть даже сложнее, чем строить экономику 
сначала.

С момента воссоединения Крыма в 2014 г. 
Россия пребывает в частичной изоляции 
из-за экономических санкций США и Евро-
пы, что затрудняет заимствование техноло-
гий, привлечение иностранных инвестиций 
и взаимодействие относительно вопросов 
обмена опытом в научно-технологической 
сфере, а также закрывает многие мировые 
рынки для экспорта продукции. Опыт по-
строения цифровой экономики Республи-
ки Корея может быть применим к России 
с обязательной адаптацией к историческим 
и культурным особенностям государства. 
Полностью повторить южно-корейское 
«чудо» России не удастся из-за различных 
исходных и текущих условий развития, 
а также по причине разницы в менталитете 
граждан. Но можно извлечь отдельные уро-
ки модернизации экономики и опыт реали-
зации программ цифровой трансформации.

Программный подход к цифровой 
трансформации в Республике Корея

Республика Корея начала разрабаты-
вать первые инновационные программы 
в  1990-е  гг. Они основывались на практи-
ке заимствования технологий у развитых 
стран Запада. В 2000-х гг. страна начала 
делать попытки создания собственных инно-
вационных разработок с целью извлечения 
технологической квазиренты, и соответству-
ющие задачи нашли отражение в стратегиях 
социально-экономического развития. Для 
этого корейское правительство провело ре-
форму патентной политики. В результате 
сформированы прогрессивные механизмы 
защиты и передачи патентных прав, что 
усилило стимулы для ученых при проведе-
нии исследований [7, c. 109–110].

С 1990 по 2020 г. в Республике Корея 
принято множество государственных про-
грамм по развитию ИКТ-инфраструктуры, 
созданию информационного общества, раз-
витию цифровых навыков у населения и 
цифровой трансформации экономики. Эти 
программы составляются на основе гене-
ральной стратегии развития. Они содержат 
детальный план действий и ежегодно пере-
сматриваются Правительством с учетом из-
менений параметров внешней среды. Для 

руководства развитием цифровой экономи-
ки и координации действий органов власти, 
бизнеса и гражданского общества в Респуб-
лике Корея созданы соответствующие ин-
ституты развития [8].

В 2017 г. утвержден план по реализации 
национальной интеллектуальной стратегии 
«Среднесрочный генеральный план подго-
товки к интеллектуальному информацион-
ному обществу». В нем интеллектуальные 
технологии структурированы и разделены 
на три уровня: 1) сбор данных посредством 
мобильных технологий и интернета вещей; 
2) обработка больших данных при помощи 
облачных технологий; 3) внедрение интел-
лектуальных сервисов с использованием 
систем искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения, которые создают новую 
ценность на основе первого и второго уров-
ней. Передача информации между уровнями 
предполагается на основе применения мо-
бильных технологий нового поколения [9].

Первый в мире умный город Сонгло соз-
дан в Республике Корея, где инфраструк-
тура связана сетью датчиков, инвестиции 
в него составили около 35 млрд долларов 
США [10]. В 2020 г. Президент Республики 
Корея представил новую стратегию социаль-
но-экономического развития государства до 
2025 г. под названием «Корейский новый 
курс» (Korean New Deal), согласно которой 
в стране будут созданы новые локомотивы 
роста экономики. В стратегии деклариру-
ется переход от индустриального общества 
с использованием ископаемых видов топли-
ва и промышленных технологий к постин-
дустриальному этапу, основанному на при-
оритете «зеленой» экономики, цифровых 
технологий и роста социальной защищен-
ности населения [11].

Применение программно-целевого под-
хода позволило стране сфокусировать уси-
лия на выделении и развитии приоритет-
ных отраслей хозяйства, в которых имелись 
конкурентные преимущества. Объемы вну-
треннего рынка оценивались как недоста-
точные, поэтому развитие ориентировано 
на экспортные отрасли. Республика Корея 
концентрируется на разработках в областях 
биотехнологии, оптики и мультимедиа, 
а также на экспорте цифровой потребитель-
ской электроники.

Главными факторами инновационного 
развития Республики Корея стали разви-
тие информационно-телекоммуникацион-
ного сектора путем увеличения частных 
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и государственных инвестиций в него при 
помощи механизмов государственно-часто-
го партнерства, а также повышение роли 
малых и средних инновационных предпри-
ятий. Задачей правительства было не толь-
ко сформировать ИКТ-инфраструктуру для 
пользования населением в потребительских 
целях, но и стимулировать бизнес исполь-
зовать ее как один из основных факторов 
производства для развития новых видов 
деятельности и применения инновацион-
ных технологий, встраивая цифровые ин-
струменты в технологические цепочки [12, 
c. 187]. В результате государство создало 
систему, способствующую реализации про-
грамм развития цифровой экономики част-
ным сектором. 

Значимым фактором цифрового успеха 
Республики Корея выступает менталитет 
граждан и формирование национальной 
культуры на основе признания ценности 
инноваций для развития общества. Благо-
даря образовательной политике и повсемест-
ному внедрению обучающих курсов в стране 
успешно преодолен цифровой разрыв в ком-
пьютерных навыках между различными воз-
растными группами населения.

Таким образом, долгосрочная государ-
ственная политика, разработка реалистич-
ных стратегий и программ для их реали-
зации в совокупности с государственным 
регулированием создали условия для циф-
ровой трансформации экономики Респу-
блики Корея и вывода страны в мировые 
лидеры по этому показателю.

Программный подход к цифровой 
трансформации в России

В настоящее время для России переход 
к цифровой экономике служит одним из 
приоритетов развития. Правительство РФ 
принимает стратегические документы по 
цифровому развитию и разрабатывает це-
левые программы с целью их реализации.

21 июля 2020 г. Президент РФ В. В. Пу-
тин подписал Указ № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федера-
ции на  период до 2030 года», в котором 
определено пять приоритетных целей со-
циально-экономического развития страны. 
Одна из  них — цифровая трансформация. 
Тем самым провозглашена ценность пере-
хода к  новому типу экономического раз-
вития путем структурной перестройки эко-
номики при определяющей роли развития 

человеческого капитала и частного пред-
принимательства [1]. В числе целевых по-
казателей указано достижение цифровой 
зрелости ключевых отраслей экономики, 
обеспечение доступа 97 % населения к сети 
Интернет и рост инвестиций в отечествен-
ные ИКТ-разработки в четыре раза к 2030 г. 
по сравнению с  2019  г. [13].

В 2002 г. принята Федеральная целевая 
программа «Электронная Россия» сроком 
до 2010 г. [14]. В 2008 г. утверждена Кон-
цепция формирования электронного пра-
вительства в РФ до 2010 г. [15]. Для вы-
работки и  реализации политики в области 
информационных технологий и цифровой 
экономики в 2008 г. создано Министерство 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ. В 2009 г. сформирована 
Комиссия по модернизации и технологиче-
скому развитию при Президенте РФ.

Майские указы 2012 г. Президента РФ со-
держали цели по модернизации экономики 
страны. В частности, ими предусмотрено 
увеличение доли продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей экономики 
в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза относительно 
уровня 2011 г. [16].

В 2014 г. Президент РФ инициировал 
разработку Национальной технологиче-
ской инициативы, являющейся долгосроч-
ной стратегией по достижению технологи-
ческого лидерства РФ к 2035 г. [17]. Она 
включает в себя дорожные карты по вось-
ми рынкам технологий: EnergyNet, Health-
Net, AeroNet, MariNet, AutoNet, TechNet, 
NeuroNet, Кружковое движение. В 2014 г. 
утвержден Прогноз научно-технологиче-
ского развития РФ на период до 2030 г. 
[18]. В  2016 г. принята Стратегия научно-
технологического развития, утвержденная 
Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 
№ 642 [19]. В 2017 г. Указом Президента РФ 
№ 203 от 9 мая 2017 г. утверждена Стра-
тегия развития информационного общества 
РФ на период 2017–2030 гг. [20].

Национальный проект «Национальная 
программа «Цифровая экономика РФ» ут-
вержден в 2019 г. сроком действия до кон-
ца 2024 г. Он включает в себя шесть феде-
ральных проектов по таким направлениям, 
как нормативное регулирование цифровой 
среды, информационная инфраструктура, 
кадры для цифровой экономики, информа-
ционная безопасность, цифровые техноло-
гии, цифровое государственное управление 
[21]. Проект будет реализован в большей 
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степени в рамках государственных про-
грамм РФ «Информационное общество», 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика».

Государственная программа «Информаци-
онное общество» принята Правительством 
РФ в 2014 г. с реализацией до 2030  г. 
Программа создана для государствен-
ной поддержки модернизации экономики 
в  направлении цифровизации и цифровой 
трансформации; в перечень ее задач входит 
стимулирование разработки искусственно-
го интеллекта, развитие информационной 
инфраструктуры и технологий, развитие 
связи и спутниковых технологий доступа 
в интернет, переход к цифровому государ-
ственному управлению и предоставлению 
услуг, обучение кадров для цифровой эко-
номики, а  также формирование качествен-
ного информационно-культурного контента 
в российских средствах массовой информа-
ции [22].

Рекомендации для России

По результатам анализа зарубежного опы-
та цифровизации на примере Республики 
Корея можно сформулировать следующие 
рекомендации для России.

Республика Корея и Россия изначально 
находятся в разных условиях с историче-
ской точки зрения. Однако опыт Республики 
Корея по применению модели догоняющего 
развития и дальнейшему переходу на раз-
работку собственных технологий заслужи-
вает внимания. Россия накопила огромное 
отставание в технологиях микроэлектрони-
ки, относящихся к пятому хозяйственно-
му укладу. Поэтому параллельно следует 
применять элементы догоняющего развития 
и стимулирование собственных разработок. 

Можно и нужно заимствовать мировые 
технологии, чтобы не изобретать их зано-
во, поднять квалификацию кадров путем 
тренировки работы с ними, а также иметь 
возможность изобрести отечественные ин-
новации на основе наблюдений и нарабо-
танного опыта взаимодействия с западными 
алгоритмами. Для перехода к модели соб-
ственных разработок требуется зрелость, 
которая достигается обучением и накопле-
нием опыта работы с применением лучших 
мировых практик.

Одновременно целесообразно усиливать 
работу над развитием отечественных тех-
нологий, особенно в отраслях, где Россия 

исторически имеет конкурентные преиму-
щества и специализацию (речь идет о воен-
но-космической промышленности, атомной 
энергетике). Шестой технологический уклад 
в настоящее время находится на стадии за-
рождения. Поэтому существенная задача 
России — не пропустить его формирование 
(как это произошло с пятым укладом) и ак-
тивно включиться в научные разработки. 
Очевидной становится возможность приоб-
рести лидерство и уйти от роли пассивного 
потребителя импортных технологий.

Значимым условием цифровой трансфор-
мации экономики выступают национальная 
культура и менталитет граждан, государства 
и бизнес-сообщества. В России существует 
цифровой разрыв в уровне владения ИКТ-
технологиями между различными возраст-
ными группами. Население старших воз-
растов предпочитает традиционные методы 
взаимодействия с рынком и государством 
при потреблении различных услуг. Это по-
рождает проблемы падения квалификации 
этой части населения и выпадения их из 
рынка труда квалифицированных профес-
сий. Для решения проблемы государству 
необходимо проводить активную просве-
тительскую и образовательную политику, 
создавать центры обучения и переквалифи-
кации. Кроме того, нужно стимулировать 
население для обучения дополнительным 
навыкам и объяснять, где их можно при-
менить в реальной жизни.

Таким образом, целью государствен-
ной культурно-информационной политики 
должно стать формирование культуры ин-
новаций, понимания их необходимости для 
развития экономики, отход от консерватив-
ных бизнес-моделей и стремление к  повы-
шению эффективности деятельности на базе 
применения цифровых технологий. Особое 
внимание следует уделять преодолению 
цифрового неравенства в доступе к техноло-
гиям и их использованию на уровне граждан 
и регионов страны. Цифровые технологии 
не должны становиться привилегией только 
элиты общества.

С формированием позитивного восприя-
тия инноваций тесно связана проблема опла-
ты труда ученых, профессорско-преподава-
тельского состава, изобретателей, учителей. 
Престиж работы в обществе определяется 
в первую очередь вознаграждением за труд. 
В настоящее время в России сложилась си-
туация, когда ученым и изобретателям вы-
годнее работать в частном бизнесе, который 
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использует преимущественно западные тех-
нологии, или эмигрировать в  США и Евро-
пу. Тем самым Россия получает проблему 
утечки мозгов за рубеж или в частный биз-
нес. Изменить ситуацию может увеличение 
затрат бюджета РФ на фундаментальную 
и  прикладную науку.

Направление использования цифровой 
инфраструктуры определяет успехи стра-
ны в развитии экономики на новой постин-
дустриальной основе. В России население 
в  основном является пользователем интер-
нет-технологий, причем делает это для об-
щения в социальных сетях и компьютерных 
игр, реже пересылки файлов. Небольшая 
доля населения использует интернет для 
обучения, работы и ведения бизнеса.

По опыту Республики Корея, цифровой 
прорыв происходит только в том случае, 
если бизнес начинает использовать ИКТ-
инфраструктуру для генерации новых видов 
деятельности и бизнес-моделей, для произ-
водства новых товаров и услуг с экспортной 
ориентацией. Следовательно, Россия долж-
на стимулировать структурную перестройку 
экономики и бизнес-моделей в направлении 
цифровой трансформации.

Правительство Республики Корея раз-
рабатывает стратегии и долгосрочные про-
граммы, основываясь на научных прогнозах 
развития цифровых технологий. При пла-
нировании в обязательном порядке опре-
деляют потенциальный эффект внедрения 
программы на каждую отрасль экономики 
и  выбирают отрасли с наивысшим эффек-
том, которые включают в программу модер-
низации. Недостаток российских стратегий 
развития состоит в малой определенности 
и конкретизации. Часто цели носят общий 
и размытый характер, что не способствует 
возникновению стимулов для развития.

Для целей цифровой трансформации не-
обходимо провести SWOT-анализ сильных 
и слабых сторон экономики, ее конкурент-
ных преимуществ на внутреннем и мировом 
рынке, а по итогам выбрать приоритетные 
отрасли для проведения цифровизации. Ре-
спублика Корея ориентировалась на под-
держку малого и среднего бизнеса для раз-
вития инноваций. Россия также может пере-
нять такой опыт и создавать условия для 
развития малых инновационных компаний. 
Этого можно достичь путем государственной 
политики льгот и преференций малому биз-
несу. Рекомендуется и перераспределение 
прибылей, полученных компаниями добы-

вающих отраслей в пользу ИКТ-сектора пу-
тем применения налоговых инструментов. 

Таким образом, несмотря на различные 
исторические условия развития двух стран, 
опыт цифровой трансформации Республики 
Корея может быть полезен для России при 
разработке государственных целевых про-
грамм для формирования информационного 
общества и развития цифровой экономики.

Заключение

Итак, исследования зарубежного опыта раз-
вития цифровой экономии будут актуальны 
еще в течение долгого времени в связи с не-
равномерностью в глубине и темпах циф-
ровизации экономики разных государств. 
Поэтому затронутая в статье тематика имеет 
большие перспективы для дальнейшего изу-
чения. В настоящей статье нами поставле-
ны задачи по исследованию особенностей 
применения программно-целевого подхода 
в Республике Корея и России, сравнению 
опыта двух стран и выработке рекоменда-
ций для России на основании зарубежного 
опыта Республики Корея.

В XXI в. произошло изменение инстру-
ментария, применяемого государством для 
развития экономики. Наряду с кредитно-
денежной и бюджетно-налоговой политикой 
широко применяется методология страте-
гического управления, прогнозирования 
и  долгосрочного программирования эконо-
мического развития. Эти процессы отчет-
ливо прослеживаются на примере государ-
ственной политики в области цифровизации 
экономики. В целях концентрации ресурсов 
на приоритетных направлениях развития 
научно-технического прогресса в настоящее 
время используется программно-целевой 
подход управления экономикой.

На основе анализа рейтингов цифровиза-
ции нами выбрана Республика Корея как 
пример для изучения зарубежного опыта 
развития цифровой экономики, поскольку 
эта страна уже несколько лет подряд зани-
мает ведущие позиции в цифровых рейтин-
гах. Россия не является цифровым лидером, 
хотя ее ВВП сопоставим с ВВП Республики 
Корея.

В процессе исследования выявлено, что 
Республика Корея и Россия исторически на-
ходились в разных условиях развития. Ре-
спублика Корея использовала догоняющую 
модель инновационного развития с опорой 
на иностранные инвестиции и заимствова-
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ние технологий. Россия позднее вступила 
на путь инновационных изменений, имея 
структурные перекосы в экономике и раз-
рушенную после перестройки систему нау-
ки, что привело к отставанию от передовых 
стран Северной Америки, Европы и Азии 
по показателям цифровизации экономики. 
В  настоящее время цифровая трансформа-
ция экономики объявлена приоритетной 
национальной целью государства. Прави-
тельством РФ утверждаются и поддержи-
ваются государственные, региональные, 
ведомственные целевые программы по раз-
витию цифровой экономики и информаци-
онного общества.

В качестве рекомендаций для России на ос-
нове опыта Республики Корея целесообразно 
предложить меры по реформированию па-

тентной политики, стимулированию иннова-
ционной активности малых и средних пред-
приятий, а также реализации программ по 
формированию ИКТ-инфраструктуры и эко-
системы цифровой экономики. На   опреде-
ленных условиях Россия может перенять до-
гоняющую модель инновационного развития, 
с параллельным наращиванием собственного 
технологического потенциала в  ключевых 
отраслях экономики.

Цель настоящего исследования по изу-
чению и сравнению опыта использования 
программного подхода как инструмента раз-
вития цифровой экономики в Республики 
Корея и России достигнута. В результате 
можно заключить, что опыт Республики Ко-
рея будет полезен для применения в России 
с учетом национальных особенностей.

Список источников
  1. Волкова Е. Ю. Место программно-целевого подхода в системе стратегического управления 

экономикой РФ // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования 
РАН. 2021. Т. 19. С. 167−191. DOI: 10.47711/2076-318-2021-167-191

  2. Кошевенко С. В. Цифровая трансформация мировой экономики // Экономический журнал. 
2018. № 3 (51). С. 77–90.

  3. Бхалла А., Чакраворти Б., Чатурведи Р. Ш. Самые цифровые страны мира: рейтинг 
2020 года // Большие идеи. URL: https://hbr-russia.ru/innovatsii/trendy/853688 (дата 
обращения: 10.07.2022).

  4. Абдрахманова Г. И., Вишневский К. О., Гохберг Л. М. Индикаторы цифровой экономики 
2020: стат. сборник. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», 2020. 360 с.

  5. Абдрахманова Г. И., Вишневский К. О., Гохберг Л. М. Цифровая экономика 2021: краткий 
стат. сборник. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
2021. 124 с.

  6. World Economic Outlook: a Long and Difficult Ascent // International Monetary Fund. 
2020. October. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-
economic-outlook-october-2020 (дата обращения: 10.07.2022).

  7. Белова Л. Г. Инновации в мировой экономике: учеб. пособие. М.: Экономический факультет 
МГУ имени М. В. Ломоносова, 2018. 148 с.

  8. Белова Л. Г. Южная Корея: движение от информационного общества к вездесущему 
обществу // Транспортное дело России. 2014. № 3. С. 10–12.

  9. Интеллектуальные информационные технологии в Южной Корее // D-Russia. 2018.  
7 августа. URL: https://d-russia.ru/intellektualnye-informatsionnye-tehnologii-v-yuzhnoj-
koree.html (дата обращения: 10.07.2022).

10. Блейман Н., Лаврова И. Страны соревнуются в стратегиях // РБК. 2019. 17 апреля. 
URL: https://plus.rbc.ru/news/5caf3b5f7a8aa950fa85b67b (дата обращения: 10.07.2022).

11. Кирьянов О. Южная Корея инвестирует 133 млрд долларов в новую стратегию развития // 
Rg.ru. 2020. 14 июля. URL: https://rg.ru/2020/07/14/iuzhnaia-koreia-investiruet-133-
mlrd-dollarov-v-novuiu-strategiiu-razvitiia.html (дата обращения: 10.07.2022).

12. Школьник И. С. Реализация национальных проектов в области инфокоммуникаций: на 
примере внедрения 4G стандарта в Южной Корее // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
2019. Т. 9. № 9-1. C. 186–193. DOI: 10.34670/AR.2019.91.9.021 

13. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ Прези-
дента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/ (дата обращения: 10.07.2022). 

14. О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства 
до 2010 года: распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р (в ред. от 10 марта 
2009 г.) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_76942/ (дата обращения: 10.07.2022). 

15. О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002–2010 годы)»: постановление 
Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 (в ред. от 9 июня 2010 г.) // Справ.-правовая 



Н
А

У
Ч

Н
Ы

Е
 И

С
С

Л
Е

Д
О

В
А

Н
И

Я
 М

О
Л

О
Д

Ы
Х

 У
Ч

Е
Н

Ы
Х

942 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2022 • 28 (9) • 932–943

система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9
0180/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 10.07.2022).

16. Козичев Е. Что нужно знать о майских указах Владимира Путина // Kommersant.ru. 
2016. 16 мая. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2988583 (дата обращения: 10.07.2022). 

17. О реализации Национальной технологической инициативы: постановление Правительства 
РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 (в ред. от 24 июля 2020 г.) // Гарант.ру: информацион-
но-правовой портал. URL: https://base.garant.ru/71380666/ (дата обращения: 10.07.2022).

18. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года // 
Правительство РФ: офиц. сайт. URL: http://static.government.ru/media/files/ 41d4b737638 
b91da2184.pdf (дата обращения: 10.07.2022). 

19. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: указ Президента 
РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 (в ред. от 15 марта 2021 г.) // Справ.-правовая система 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/ 
(дата обращения: 10.07.2022). 

20. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030  годы: указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 // Справ.-правовая система 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ 
(дата обращения: 10.07.2022).

21. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: паспорт на-
ционального проекта: утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 4 июня 2019 г. № 7) // Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. URL: https://digital.gov.ru (дата 
обращения: 10.07.2022). 

22. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество»: постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 (в ред. от 2 июня 
2022 г.) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (дата обращения: 10.07.2022).

References
  1. Volkova E.Yu. The place of program-oriented approach in the system of strategic manage-

ment of Russian economy. Nauchnye trudy: Institut narodnokhozyaistvennogo prognozirovani-
ya RAN = Scientific Articles: Institute of Economic Forecasting. Russian Academy of Sciences. 
2021;19:167-191. (In Russ.). DOI: 10.47711/2076-318-2021-167-191

  2. Koshevenko S.V. Digital transformation of the global economy. Ekonomicheskii zhurnal = 
Economic Journal. 2018;(3):77-90. (In Russ.).

  3. Chakravorti B., Bhalla A., Chaturvedi R.S. Which economies showed the most digital prog-
ress in 2020?. Harvard Business Review. Dec. 18, 2020. URL: https://hbr.org/2020/12/
which-economies-showed-the-most-digital-progress-in-2020 (accessed on 10.07.2022).

  4. Abdrakhmanova G.I., Vishnevskii K.O., Gokhberg L.M. Digital economy indicators 2020: 
Stat. coll. Moscow: NRU HSE; 2020. 360 p. (In Russ.).

  5. Abdrakhmanova G.I., Vishnevskii K.O., Gokhberg L.M. Digital economy 2021: Brief stat. 
coll. Moscow: NRU HSE; 2021. 124 p. (In Russ.).

  6. World economic outlook: A long and difficult ascent. Washington, DC: International Monetary 
Fund; 2020. 204 p. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/
world-economic-outlook-october-2020 (accessed on 10.07.2022).

  7. Belova L.G. Innovation in the global economy. Moscow: Faculty of Economics, Lomonosov 
Moscow State University; 2018. 148 p. (In Russ.).

  8. Belova L.G. South Korea: The movementof information society to the ubiquitous society. 
Transportnoe delo Rossii = Transport Business of Russia. 2014;(3):10-12. (In Russ.).

  9. Intelligent information technologies in South Korea. D-Russia. Aug. 07, 2018. URL: https://d-
russia.ru/intellektualnye-informatsionnye-tehnologii-v-yuzhnoj-koree.html (accessed on 
10.07.2022). (In Russ.).

10. Bleiman N., Lavrova I. Countries compete in strategies. RBC. Apr. 17, 2019. URL: https://
plus.rbc.ru/news/5caf3b5f7a8aa950fa85b67b (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

11. Kir’yanov O. South Korea invests $133 billion in new development strategy. RG.ru. July 
14, 2020. URL: https://rg.ru/2020/07/14/iuzhnaia-koreia-investiruet-133-mlrd-dollarov-v-
novuiu-strategiiu-razvitiia.html (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

12. Shkol’nik I.S. Implementation of national infocommunications projects: The introduction of 
the 4G statndard in South Korea. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra = Economics: Yesterday, 
Today and Tomorrow. 2019;9(9-1):186-193. (In Russ.). DOI: 10.34670/AR.2019.91.9.021

13. On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030: 
Decree of the President of the Russian Federation of July 21, 2020 No. 474. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/ (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).



В
О

Л
К

О
В

А
 Е

. 
Ю

. 
П

р
о

г
р

а
м

м
н

ы
й

 п
о

д
х

о
д

 в
 р

а
з

в
и

т
и

и
 ц

и
ф

р
о

в
о

й
 э

к
о

н
о

м
и

к
и

: 
Р

е
с

п
у

б
л

и
к

а
 К

о
р

е
я

 и
 Р

о
с

с
и

я 

 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (9) • 932–943 943

14. On the Concept of formation in the Russian Federation of the electronic government till 
2010. The order of the Government of the Russian Federation of May 6, 2008 No. 632-r  
(as amended on March 10, 2009). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_76942/ (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

15. On the federal target program “Electronic Russia (2002-2010)”. Decree of the Government 
of the Russian Federation of January 28, 2002 No. 65 (as amended on June 9, 2010). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90180/92d969e26a4326c5d02fa79b8f
9cf4994ee5633b/ (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

16. Kozichev E. What you need to know about the May decrees of Vladimir Putin. Kommersant.
ru. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2988583 (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

17. On the implementation of the National Technology Initiative. Decree of the Government of 
the Russian Federation of April 18, 2016 No. 317 (as amended on July 24, 2020). URL: 
https://base.garant.ru/71380666/ (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

18. Forecast of scientific and technological development of the Russian Federation for the period 
up to 2030. Official website of the Government of the Russian Federation. URL: http://static.
government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

19. On the Strategy for scientific and technological development of the Russian Federation. 
Decree of the President of the Russian Federation of December 1, 2016 No. 642 (as amend-
ed on March 15, 2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/ 
(accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

20. On the Strategy for the development of the information society in the Russian Federation 
for 2017-2030. Decree of the President of the Russian Federation of May 9, 2017 No. 203. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (accessed on 10.07.2022). 
(In Russ.).

21. National program “Digital economy of the Russian Federation”: Passport of the national 
project. Approved by the Presidium of the Council under the President of the Russian 
Federation for Strategic Development and National Projects (Minutes of June 4, 2019 No. 
7). Ministry of Digital Development, Communications and Mass Communications. URL: 
https://digital.gov.ru (accessed on 10.07.2022). (In Russ.).

22. On approval of the state program of the Russian Federation “Information society”. Decree 
of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No. 313 (as amended on 
June 2, 2022). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (accessed 
on 10.07.2022). (In Russ.).

Сведения об авторе

Елена Юрьевна Волкова 

аспирант кафедры макроэкономической  
политики и стратегического управления 

Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова 

119991, Москва, Ленинские горы, д. 1

 Поступила в редакцию 16.08.2022 
Прошла рецензирование 09.09.2022 

Подписана в печать 26.09.2022

Information about Author

Elena Yu. Volkova 

postgraduate student at the Department  
of Macroeconomic Policy and Strategic Management 

Lomonosov Moscow State University  

1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia

 Received 16.08.2022 
Revised 09.09.2022 

Accepted 26.09.2022

Конфликт интересов: автор декларирует отсутствие конфликта интересов,  
связанных с публикацией данной статьи.

Conflict of interest: the author declares no conflict of interest  
related to the publication of this article.



Н
А

У
Ч

Н
Ы

Е
 И

С
С

Л
Е

Д
О

В
А

Н
И

Я
 М

О
Л

О
Д

Ы
Х

 У
Ч

Е
Н

Ы
Х

944 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2022 • 28 (9) • 944–954

О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я  /  O r i g i n a l  a r t i c l e

УДК 614.2  
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-9-944-954 
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Аннотация

Цель. Проанализировать существующие подходы к определению сущности санаторно-курорт-
ной услуги и выделению ее отдельных составляющих, а также построить модель данной 
услуги как многокомпонентного продукта санаторно-курортного комплекса региона.

Задачи. Изучить подходы к определению санаторно-курортного продукта; охарактеризо-
вать соотношение понятий «санаторно-курортный продукт» и «санаторно-курортная ус-
луга»; обосновать необходимость композиционного подхода к моделированию санаторно-
курортных услуг; уточнить определение и построить авторскую модель санаторно-курорт-
ных услуг.

Методология. С помощью общих методов научного познания, композиционного подхода 
и  методов моделирования изучены различные подходы к определению и выявлению состав-
ляющих пакета санаторно-курортной услуги. Обоснована необходимость расширения круга 
организаций, участвующих в создании этой услуги.

Результаты. В современных условиях конкурентоспособная санаторно-курортная услуга все 
чаще является продуктом не одной специализированной санаторно-курортной организации 
(далее — СКО), а результатом коллаборации нескольких различных с функциональной 
точки зрения организаций. СКО может быть создана и не самостоятельно, а с привлечени-
ем соисполнителей. Санаторно-курортная услуга представляет собой набор (или пакет) 
полезностей. Таким образом, модель данной услуги должна включать в себя несколько 
уровней, в том числе базовые компоненты, дополнительные услуги и составляющую касто-
мизации.

Выводы. Санаторно-курортная услуга в настоящее время это — многокомпонентный пакет 
материальных и нематериальных составляющих (услуг, мероприятий, впечатлений, товаров), 
которые позволяют потребителю удовлетворять потребности в рекреации (оздоровлении и от-
дыхе) в целом. Такой подход способствует повышению ее адаптивности под нужды и требо-
вания того или иного потребителя. Разработка пакета составляющих санаторно-курортной 
услуги приведет к росту экономической и инвестиционной привлекательности санаторно-
курортного комплекса в целом. Композиционный подход позволяет более четко планировать 
деятельность СКО, обеспечивает большую прозрачность процессов производства услуг, рас-
чета их себестоимости и т. д.

Ключевые слова: санаторно-курортная услуга, санаторно-курортная организация, санаторно-курорт-
ный продукт, композиционный подход, модель услуги
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Abstract

Aim. The presented study aims to analyze existing approaches to determining the essence 
of  a  health resort service and indentifying its individual components and to build a model 
of  such a service as a multicomponent product of the regional health resort complex.

Tasks. The authors investigate approaches to defining a health resort product; describe the 
relationship between the concepts of ‘health resort product’ and ‘health resort service’; sub-
stantiate the need for a compositional approach to modeling health resort services; specify the 
definition and build an original model of health resort services.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition, a compositional approach, and 
modeling methods to investigate various approaches to defining and identifying the components 
of a health resort service package. The necessity of expanding the range of organizations in-
volved in the creation of such a service is substantiated.

Results. In modern conditions, a competitive health resort service is often not a product of a spe-
cialized health resort organization, but the result of collaboration of several organizations that 
are different from a functional perspective. A health resort organization can be created not 
independently, but with the involvement of joint participants. A health resort service is a pack-
age of benefits. Thus, a model of such a service should include several levels, including basic 
components, additional services, and a certain degree of customization.

Conclusions. Currently, a health resort service is a multicomponent package of tangible and 
intangible elements (services, events, impressions, goods) that allow the customer to sat-
isfy the needs for recreation (wellness and leisure) in general. Such an approach helps 
to  increase the service’s adaptability to the needs and requirements of a particular cus-
tomer. By developing the package of components of a health resort service, it will be pos-
sible to increase the overall economic and investment attractiveness of the health resort 
complex. The compositional approach makes it possible to plan the activities of a health 
resort organization more clearly, ensuring greater transparency of the production of ser-
vices, calculation of their cost, etc.

Keywords: health resort service, health resort organization, health resort product, compositional approach, 
service model
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Введение

Проблема повышения конкурентоспособно-
сти, экономической и социальной эффек-
тивности санаторно-курортных комплек-
сов (далее — СКК) все чаще поднимается 
в научной и исследовательской литературе, 
в рамках научных конференций и круглых 
столов в России и за рубежом. Все чаще 
звучит мнение о том, что восприятие са-
наторно-курортной услуги исключительно 
как медицинской, услуги, создаваемой ор-
ганизациями сферы здравоохранения, не 

соответствует не только тенденциям раз-
вития рынка санаторно-курортных услуг, 
но и до определенной степени игнорирует 
экономическую составляющую санаторно-
курортной деятельности [1; 2; 3].

Необходимость расширения понимания 
санаторно-курортной услуги (далее — СКУ) 
как туристско-рекреационной обоснована 
в работах таких отечественных авторов, как 
А. М. Ветитнев, Я. А. Войнова, И.  В.  Ер-
шова, В. И. Лимонов, Н. В. Полякова, 
А.  А.  Сыроватская и др. Отнесение СКУ 
к  сфере медицинского, лечебного туризма 
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в основном характерно для западных авто-
ров [4; 5; 6; 7; 8]. Современная практика 
показывает, что наиболее конкурентоспо-
собными и устойчивыми становятся СКО, 
которые могут создавать сложные много-
компонентные услуги, в которых медицин-
ская компонента, хотя и значима, поскольку 
определяет базовую полезность, но не явля-
ется определяющей конкурентоспособности 
и привлекательности СКУ с точки зрения 
потребителя [6; 8; 9; 10; 11].

В статье нами поставлены задачи исследо-
вания сущности и подходов к классифика-
ции СКУ, а также построения модели СКУ 
как сложного многокомпонентного продук-
та. В контексте исследования сформулиро-
вана гипотеза о том, что определение СКУ 
как сложного многокомпонентного продук-
та, включающего в себя несколько уровней, 
формирующих контур услуги, позволяет ре-
шать задачу адаптации стандартного пакета 
услуги к требованиям потребителя, что дает 
возможность расширить круг потенциаль-
ных потребителей. Композиционный подход 
позволяет иначе решать вопрос об опреде-
лении производителя СКУ, устанавливать 
возможность привлечения соисполнителей 
для оказания СКУ требуемого качества.

Материалы и методы

В работах, посвященных проблематике ав-
торского исследования, можно встретить 
мнение о том, что СКУ представляют со-
бой уникальный и своеобразный продукт, 
у которого нет прямых аналогов за рубежом 
[12]. С этим мнением можно согласиться 
в  аспекте того, что СКК регионов России 
имеют в своей основе выстроенную еще 
в СССР централизованную государственную 
систему санаторно-курортного лечения, ко-
торая играла важную роль в системе защиты 
здоровья населения, выполняя основную 
задачу восстановления здоровья и трудоспо-
собности [2; 11; 13; 14]. Построение систе-
мы санаторно-курортного лечения включало 
в себя не только развитие инфраструктуры, 
но и всесторонние исследования в области 
медицины, что позволило выделить специ-
альные научно-практические направления. 
Среди них — «санаторно-курортная по-
мощь», «курортология». В настоящее вре-
мя задачи развития санаторно-курортной 
помощи и санаторно-курортных комплек-
сов, в том числе на региональном уровне, 
включаются в стратегии и программы раз-

вития здравоохранения (например, в Санкт-
Петербурге это — государственная програм-
ма Санкт-Петербурга, принятая в 2014 г.1).

Таким образом, можно говорить об от-
сутствии за рубежом аналогов советских, 
позднее российских СКК как элементов си-
стемы здравоохранения. Однако не совсем 
корректно говорить об отсутствии аналогов 
санаторно-курортных продуктов. Базисом 
построения СКК является территория, об-
ладающая природными ресурсами, которые 
можно использовать в лечебно-оздоровитель-
ных целях. Специалисты утверждают, что 
на лечебные свойства воды указывали еще 
Гиппократ, а позднее — древнеримские вра-
чи. Практика посещать места, обладающие 
лечебными природными ресурсами, известна 
еще со времен Античности. Начало бальнео-
логии, отрасли медицины, которая изучает 
лечебные свойства природных ресурсов, от-
носят к XVII–XVIII вв. В дальнейшем раз-
витие физики, химии, биологии, а  также 
становление и развитие специальной отрасли 
медицины бальнеологии привело к развитию 
научных знаний о влиянии природных ре-
сурсов на организм человека и его здоровье 
[15]. Природные территории, обладающие 
уникальными лечебными природными ресур-
сами, существуют во многих странах во всех 
частях света.

В России вопросы, связанные с установле-
нием принципов государственной политики 
и регулирования отношений в сфере изуче-
ния, использования, развития и охраны при-
родных лечебных территорий, регулируются 
специальным федеральным законом. В нем 
указано, что лечебные свойства территорий 
определяются через специальные научные 
исследования2. Система научных институ-
тов выстроена в СССР, включая руководя-
щий Центральный институт курортологии 
и физиотерапии Министерства здравоохра-

1 О государственной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»: 
постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от  30 июня 2014 г. (с изм. на 7 апреля 2022  г.) 
№  553 // Законодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга: офиц. сайт. URL: https://www.assembly.spb.
ru/ndoc/doc/0/822403757?print=0 (дата обращения: 
25.06.2022).

2 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах: федер. закон от 23 
февраля 1995 г. № 26-ФЗ (в ред. от 26 мая 2021 г.) // 
Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
6001/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ 
(дата обращения: 25.06.2022).
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нения СССР. В настоящее время часть этих 
учреждений, их филиалы и специальные ка-
федры медицинских институтов продолжа-
ют работу. Однако аналогичные институты 
работают и за рубежом (в Германии, Поль-
ше, Болгарии, Венгрии и т. д.). Для обмена 
научным и практическим опытом в области 
бальнеологии, курортологии и физиотерапии 
существуют специализированные научные 
издания, проводятся международные кон-
ференции. Подробный обзор существующих 
изданий и  конференций, а  также наиболее 
актуальных обсуждаемых проблем и тем 
исследований по вопросам санаторно-ку-
рортной деятельности за рубежом проведен 
в  работе А.-К. Алукулесей, П.  Нистореану, 
Д. Аврам, Б.  Г.  Нистореану [4].

Специфика санаторно-курортного продук-
та конкретного СКК зависит от физических, 
химических и биологических свойств лечеб-
ных и оздоровительных ресурсов, которыми 
насыщена данная территория. Во многих 
странах, обладающих уникальными природ-
ными лечебными и оздоровительными ре-
сурсами, выстроены специальные системы 
подтверждения уникальности, управления 
и охраны этих территорий [16]. Таким об-
разом, говорить об уникальности санаторно-
курортного продукта РФ в его базовой тер-
риториально-географической составляющей 
представляется неверным. В то же время 
в России результаты научных исследований, 
позволяющие установить научные основа-
ния выделения и классификации природ-
ных лечебных ресурсов, закреплены соот-
ветствующим нормативно-правовым актом1.

СКК региона по своей экономической сущ-
ности является комплексом непроизводствен-
ной сферы, производящей товары и услуги, 
необходимые для обеспечения качества жиз-
ни. Вопрос определения сущности санаторно-
курортного продукта зависит от того подхода, 
который каждый исследователь определяет 
в качестве основы исследования. Однако 
во  всех без исключения исследованиях под-
черкивается многообразие компонент и со-
ставляющих санаторно-курортного продукта, 

1 Об утверждении классификации природных ле-
чебных ресурсов, медицинских показаний и противо-
показаний к их применению в лечебно-профилакти-
ческих целях: приказ Минздрава России от  31  мая 
2021 г. № 557н (в ред. от 28 марта 2022 г.) // Справ.-
правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3965
61/18d3bef358fbfb3c0ecfd24646a72c7d4dacfd10/#d
st100012 (дата обращения: 25.06.2022).

а также возможность различных комбинаций 
этих составляющих в каждом случае.

В исследованиях в области рекреалогии, 
в которых центром научного анализа высту-
пает санаторно-курортная деятельность как 
неотъемлемый элемент системы здравоох-
ранения, санаторно-курортный продукт вос-
принимается как «совокупность санаторно-
курортных услуг, удовлетворяющих потреб-
ности в санаторно-курортном лечении» [13, 
с. 81]. Рассмотрение санаторно-курортного 
продукта как туристского продукта расши-
ряет рамки исследований, включает в состав 
продукта досуговые услуги, услуги торговли, 
услуги по созданию и  продвижению турпа-
кета и др. Восприятие санаторно-курорт-
ного продукта как продукта рекреационно-
туристского комплекса региона позволяет 
расширить перечень составляющих, созда-
ющих полезность для потребителя, а  сле-
довательно, расширить возможности более 
четкого позиционирования продуктов СКК 
для целевых групп, круг потенциальных 
потребителей, сделать процессы производ-
ства и продвижения таких продуктов более 
управляемыми и сосредоточить внимание на 
экономической составляющей деятельности 
организаций и  предприятий санаторно-ку-
рортной отрасли.

Рассматривая вопрос об определении 
СКУ, представляется целесообразным уста-
новить, как соотносятся между собой две 
категории: санаторно-курортный продукт 
и СКУ. В рамках настоящей статьи нами 
использован подход к определению поня-
тия «продукт», предложенный Ф. Котлером. 
Согласно его классическому определению, 
продуктом может быть назван любой товар 
или услуга, любая полезность, которая мо-
жет быть предложена для удовлетворения 
потребности или потребностей. Развитие 
продуктовых концепций в настоящее вре-
мя позволяет воспринимать любой товар 
или услугу, предлагаемые на рынке, как 
совокупность элементов, каждый из кото-
рых имеет определенные характеристики, 
свойства и создает определенный тип по-
лезности. Если производитель создает то-
варное предложение, возможны различные 
комбинации этих элементов в рамках пакета 
товарного предложения. Такая логика по-
зволяет ориентировать товар или услугу 
на  целевые аудитории, способствуя их мо-
дификации при необходимости.

Композиционный подход особенно актуа-
лен для сложносоставных продуктов, к кото-
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рым, несомненно, следует отнести санаторно-
курортный продукт. Причем даже в  ситуа-
ции, если данный продукт воспринимается 
как исключительно продукт сферы здраво-
охранения, он включает в себя не только 
медицинскую составляющую, но и аспекты, 
связанные с питанием, размещением и до-
сугом [3; 11; 13; 17]. В случае восприятия 
санаторно-курортного продукта как продукта 
туристско-рекреационной сферы количество 
составляющих будет только расширяться.

Сложность заключается в том, что чаще 
всего турпродукт воспринимается как со-
вокупность полезностей в пакете товарного 
предложения исключительно потребителем. 
Производители отдельных товаров и услуг, 
включаемых в турпакет, сосредоточены 
на производимом ими продукте. Таким обра-
зом, создавая модель санаторно-курортного 
продукта с целью решения задач управления 
и развития товарного предложения СКК ре-
гиона в первую очередь следует обращать 
внимание на то, какие именно производи-
тели, какие типы организаций и предпри-
ятий производят те или иные составляющие 
продукта СКК.

В качестве базового будем опираться 
на определение А. М. Ветитнева и Я. А. Во-
йновой в котором санаторно-курортный про-
дукт определяется как «сложное интеграль-
ное единство услуг и мероприятий, осущест-
вляемых санаторно-курортным комплексом 
для одного потребителя на протяжении опре-
деленного промежутка времени» [13, с. 81]. 
СКУ представляет собой ключевой элемент 
санаторно-курортного продукта. В существу-
ющих определениях подчеркивается, что 
СКУ представляют собой комплекс услуг, 
мероприятий, товаров, которые реализуются 
в рамках путевки [13, с. 81]. В данном слу-
чае имеется в виду путевка на санаторно-ку-
рортное лечение, наличие которой является 
обязательным для получения соответствую-
щих услуг санаторно-курортного лечения, 
оказываемых медицинской организацией1. 
Получению путевки предшествует медицин-
ское исследование и заключение о показани-
ях к санаторно-курортному лечению. Такая 
логика определения СКУ заложена в Обще-
российском классификаторе услуг населению 

1 Об утверждении Порядка организации санатор-
но-курортного лечения: приказ Министерства здра-
воохранения РФ № 279н от 5 мая 2016 г. (с изм. и 
доп.) // Гарант.ру: информационно-правовой пор-
тал. URL: https://base.garant.ru/71427710/ (дата 
обращения: 21.06.2022).

(в настоящее время утратившем силу), где 
выделен раздел 082000 «Санаторно-оздоро-
вительные услуги», отнесенные в раздел 08 
«Медицинские услуги». В санаторно-оздоро-
вительные услуги входит «проживание, ле-
чение и другое обслуживание, включенные в 
стоимость путевки2». Хотя следует отметить, 
что речь не идет об СКУ, а исключительно 
о лечебно-оздоровительных услугах, являю-
щихся ядром СКУ.

В новом классификаторе ОК 029-2014 
формулировки более общие, в разделе Q 
«Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг» в подразделе 86 вы-
делена «Деятельность санаторно-курортных 
организаций». К данной группе отнесены 
исключительно «медицинская помощь сана-
торно-курортных организаций в профилак-
тических, лечебных и реабилитационных 
целях»3. Итак, понятие «услуга» заменено 
на понятие «деятельность специализиро-
ванных организаций». Сравнивая формули-
ровки, можно отметить, что и в ранее дей-
ствовавших, и в более поздних документах 
акцент сделан на субъекте, оказывающем 
услуги — санаторно-курортной организа-
ции. В приложении к приказу Минздрава 
РФ № 529н приведен перечень СКО, кото-
рые и оказывают соответствующие услу-
ги4. В этом перечне перечислены лечебни-
цы, санатории и курортные поликлиники, 
и он отличается от того, который приведен 
в ОК 002-93, поскольку в последнем указа-
ны еще пансионаты и дома отдыха. Если 
обратиться к официальным источникам, 
можно обнаружить в перечне СКО, напри-
мер, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, пансионаты, оздоровительно-об-
разовательный туристский центр и другие 
типы организаций. Следует признать, что 

2 ОК 002-93. Общероссийский классификатор ус-
луг населению: утв. постановлением Госстандарта 
России от 28 июня 1993 г. № 163 // Гарант.ру: ин-
формационно-правовой портал. URL: https://base.
garant.ru/179059/ (дата обращения: 21.06.2022).

3 Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2): утв. приказом Росстандарта от 31 янва-
ря 2014 г. №  14-ст (в ред. от 21 июня 2022  г.)  // 
Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_163320/ (дата обращения: 21.06.2022).

4 Об утверждении номенклатуры медицинских 
организаций: приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от № 529н 6 августа 2013 г. // Гарант.
ру: информационно-правовой портал. URL: https://
base.garant.ru/70453400/53f89421bbdaf741eb2d1ec
c4ddb4c33/ (дата обращения: 21.06.2022).



Л
И

Х
Т

И
Н

 Д
. 

А
. 

С
а

н
а

т
о

р
н

о
-

к
у

р
о

р
т

н
ы

е
 у

с
л

у
г

и
: 

п
р

и
р

о
д

а
, 

с
п

е
ц

и
ф

и
к

а
 и

 п
о

д
х

о
д

ы
 к

 к
л

а
с

с
и

ф
и

к
а

ц
и

и

 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (9) • 944–954 949

среди бюджетных организаций санаториев 
большинство1.

Можно сделать вывод о том, что в планиро-
вании и управлении оказанием СКУ органы 
управления здравоохранением руководству-
ются принципами и логикой, заложенной 
в  перечисленных выше нормативных актах, 
а объектом планирования и управления вы-
ступают только услуги, которые оказывают 
за счет бюджета в рамках предоставления 
социальных услуг населению и только бюд-
жетными санаторно-курортными организа-
циями. Изложенный подход не предполагает 
обеспечения экономической составляющей 
функционирования СКК. Решая задачи раз-
вития СКК региона, необходимо расширять 
понимание СКУ, например, более расши-
ренную трактовку дают такие авторы, как 
А. Ю. Баранова, Н. В. Полякова, А. А. Сы-
роватская, А. М. Ветитнев и др. 

Выстраивая композиционную модель СКУ, 
исследователи используют широкий набор 
продуктовых моделей. В их числе — мо-
дель Т. Леввита — Ф. Котлера [13], модель 
П.  Диксона [14], трехфакторная модель 
Ф.  Котлера [18]. Хотя каждая из данных 
моделей вполне работоспособна, может быть 
использована для изучения и уточнения сущ-
ности СКУ, следует признать, что для постро-
ения базовой модели СКУ, которая могла бы 
использоваться для решения задач управле-
ния и обеспечения конкурентоспособности 
услуги, перечень элементов, включаемых 
в  состав модели услуги, следует расширить, 
а также более широко подходить к определе-
нию перечня производителей СКУ.

Результаты и обсуждение

Можно предложить следующее определение: 
СКУ — это услуги, оказываемые СКО (в том 
числе с привлечением соисполнителей), рас-
положенными в санаторно-курортных зонах, 
имеющими лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности, соответствующую 
материально-техническую базу и использую-

1 Перечень санаторно-курортных организаций 
РФ, осуществляющих лечение граждан, имеющих 
право на получение набора социальных услуг, в 2022 
году // Фонд социального страхования (ФСС) РФ. 
URL: http://rofss.spb.ru/for-citizens/sanatorno-
kurortnoe-lechenie/194-sanatorno-kurortnoe-leche nie- 
dlya-lgotnykh-kategorij-grazhdan/1705-perechen-sa - 
natorno-kurortnykh-organizatsij-rf-osushchestvlya-
yu shchikh-lechenie-grazhdan-imeyushchikh-pravo-na-
poluchenie-nabora-sotsialnykh-uslug-v-2022-godu (дата 
обращения: 21.06.2022).

щими лечебно-рекреационный потенциал са-
наторно-курортных зон в производстве услуг.

Базис СКУ составляет именно санаторно-
курортное лечение, и важным для определе-
ния СКУ служит установление производителя 
данной услуги. Производителем СКУ могут 
быть организации разных форм собственно-
сти и различных организационно-правовых 
форм. Они могут выполнять деятельность как 
на бюджетной, так и  на  коммерческой осно-
ве, а главное — оказывать и комплекс СКУ, 
и  осуществлять производство отдельных ком-
понент СКУ. Организации СКК предлагают 
и коллаборацию для создания конкуренто-
способных СКУ. Однако обратим внимание 
на то, что привлечение соисполнителей для 
производства СКУ должно осуществляться 
строго в  рамках законодательства, через за-
ключение соответствующих договоров.

Если применить к исследуемым услугам 
классификацию категорий предложения 
Ф.  Котлера, то СКУ следует отнести к  сле-
дующему типу: услуга, сопровождаемая 
дополнительными услугами и товарами. 
В  большинстве работ зарубежных авторов 
об исследуемой проблеме СКУ отнесены 
к  категории продуктов медицинского (ле-
чебного) или оздоровительного туризма [15; 
19]. В пакет услуги туризма традиционно 
входят товары и впечатления [12; 20]. Учи-
тывая специфику СКУ, все существующие 
модели включают в себя несколько уровней, 
начиная с ядра услуги, содержащего базо-
вые компоненты, формирующие базовую 
полезность, приобретаемую потребителем, 
и затем расширяемые за счет уровней, ко-
торые включают в себя дополнительные по-
лезности, повышающие удовлетворенность 
потребителей и увеличивающие привлека-
тельность СКУ.

В настоящем исследовании предложена 
авторская модель СКУ, включающая в себя 
три уровня: ядро (базовые услуги), допол-
нительные услуги и составляющую касто-
мизации, как видно на рисунке 1.

В схеме, приведенной на рисунке 1, по-
казано, что в ядро услуги включены базо-
вые компоненты, которые обеспечивают 
санаторно-курортное лечение [13; 17; 21]. 
Эти составляющие услуги формируют базо-
вый пакет товарного предложения, который 
включается в путевку и оплачивается либо 
из бюджета в ситуации, если СКУ оказыва-
ют в рамках набора социальных услуг граж-
данину, либо оплачивается потребителем 
самостоятельно. Второй контур СКУ пред-
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включаемые 
в стоимость путевки)

медицинская помощь:
– лечебно-диагностические 

услуги; 
– реабилитационные услуги;
– профилактические услуги;
услуги по размещению;
услуги питания;
услуги организации досуга

Санаторно-курортные      
организации (СКО)
Научные организации 
КСР
Организации общепита  
Организации бытового 
обслуживания
Досуговые и культурно-
просветительские учреждения  
и организации

У
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а 
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и
и

Дополнительные услуги
(базовые компоненты, 

получаемые 
по желанию 

за дополнительную 
плату)

дополнительные медицинские 
услуги;
SPA-услуги;
социально-педагогические  
услуги; 
психологические услуги;
транспортные услуги;
бытовые услуги;
торговля;
дополнительные досуговые 
услуги;
культурно-просветительские 
услуги;
экскурсионное обслуживание 

СКО
КСР 
Организации общепита   
Транспортные компании
Организации бытового 
обслуживания
Организации сферы торговли
Досуговые и культурно-
просветительские учреждения  
и организации
Экскурсионные бюро 
и турфирмы

У
сл

уг
а 

с 
п

од
кр

еп
ле

н
и

ем

Составляющая 
кастомизации
(компоненты, 

определяющие качество 
взаимодействия 
с потребителем)

безопасность;
страхование;
информирование;
помощь в подборе 
и формировании путевки;
бренд;
коммуникации с внешней  
средой
товары СКК;
сувенирная продукция

СКО
КСР 
Организации сферы торговли
Досуговые и культурно-
просветительские 
учреждения
Производители товаров  
и сувениров
Турфирмы
СМИ, информационные порталы 
и т. п.
Правоохранительные органы
Юридические компании
Страховые организации

Рис. 1. Составляющие санаторно-курортной услуги (СКУ)
Fig. 1. Components of a health resort service

ставляют услуги, позволяющие повысить 
качество санаторно-курортного лечения, 
причем как в медицинской составляющей, 
так и в составляющих размещения, питания 
и досуга. Расширенный пакет СКУ не вхо-
дит в путевку и приобретается потребителем 
за свой счет. Хотя отдельные услуги могут 
быть предложены потребителю СКО безвоз-
мездно в рамках программ по продвижению, 
повышению лояльности и рекламе.

В современной практике именно эти до-
полнительные составляющие делают СКУ 
более востребованными у современного по-
требителя. Они позволяют уйти от сложив-
шегося представления о СКУ как об услуге 
медицинской и, соответственно, ориентиро-
ванной на пожилых или людей с пробле-
мами здоровья. Зарубежные исследователи 

отмечают изменение привычек потребле-
ния и образа жизни современной молодежи 
и лиц среднего возраста, активный запрос на 
здоровье и долголетие не только пожилыми 
людьми, еще более возросший в результате 
пандемии коронавируса COVID-19, что рас-
ширяет круг потенциальных потребителей 
СКУ [19; 22]. Современные СКО все чаще 
оказывают SPA-услуги, услуги сохранения 
не только здоровья, но и красоты, прово-
дят обучающую и психологическую работу 
по  формированию привычек здорового об-
раза жизни, стремятся обеспечить не толь-
ко лечение, но и комфорт, положительные 
впечатления, интересный досуг [6; 9; 23; 
24]. Следует согласиться с В. И. Лимоновым 
в том, что дополнительные услуги могут 
быть оказаны не только потребителю СКУ, 
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который получает ее по санаторно-курорт-
ной путевке, но и потребителям, которые 
не приобретали путевку и даже местным 
жителям, что позволяет увеличить эконо-
мический результат работы СКО [14, с. 44].

Третий уровень СКУ включает в себя 
компоненты, которые определяют качество 
взаимодействия с потребителем, позволяя 
адаптировать стандартизированный пакет 
услуги под запросы конкретного потребите-
ля, что важно для обеспечения конкуренто-
способности услуги на рынке [18, с.  112]. 
Эти сопутствующие услуги (в терминоло-
гии В. И. Лимонова) позволяют вывести 
качество СКУ на еще более высокий каче-
ственный уровень, развивая сервисную со-
ставляющую, что также обеспечивает рост 
доходов СКО и прибыльность санаторно-
курортных комплексов в целом. В процессе 
оказания услуг важным видится не только 
производство услуг соответствующего каче-
ства, но и обеспечение «доведения» услуги 
до потребителя [25, с. 50]. А. Е. Архипов 
подчеркивает, что коммуникационная со-
ставляющая пакета СКУ позволяет выстраи-
вать эффективные долгосрочные отношения 
между производителями СКУ и целевыми 
аудиториями для достижения конкуренто-
способности и роста востребованности услуг 
в долгосрочной перспективе [18, с. 112].

В большинстве существующих определе-
ний речь идет о том, что СКУ представляют 
собой комплекс не только услуг и мероприя-
тий, но и товаров. Эта точка зрения является 
отражением закрепившегося в экономике ус-
луг подхода, который предполагает выделе-
ние материальной составляющей, нематери-
альной составляющей и составляющей инте-
грированности в пакете любой услуги. СКУ, 
входящие в группу социальных услуг, услуг 
здравоохранения по уровню материально-ве-
щественной составляющей, следует относить 
к группе услуг, которые определяются «до-
минирующим вкладом человеческого фак-
тора и высокой степенью персонализации 
эффекта труда, первостепенной значимостью 
креативного начала» [26, с. 81].

Вместе с тем нельзя игнорировать тот 
факт, что СКУ содержат и существенную 
материальную компоненту, которую оцени-
вает потребитель. Например, даже в базовой 
медицинской составляющей для потребителя 
значимо качество используемого СКО ме-
дицинского оборудования, лекарственных 
средств и т. п. В составляющей питания 
и размещения материальная компонента еще 

более выражена. В составляющую кастомиза-
ции следует включать материальные товары, 
дополняющие и повышающие привлекатель-
ность СКУ. В первую очередь это — продук-
ты СКК (например, косметические средства, 
бады, лекарственные сборы, минеральная 
вода и т. д.), а также сувенирная продукция. 
Многокомпонентность СКУ, оказываемых 
СКО, обусловливает полифункциональность 
и, как следствие, дифференциацию деятель-
ности и требований к работе СКО [10, с. 17].

Хотя производителем СКУ является пре-
жде всего специализированная СКО, все чаще 
в условиях жесткой конкуренции на  рынке 
не только санаторно-курортных, но и турист-
ско-рекреационных услуг в  целом, для соз-
дания конкурентоспособного предложения 
СКО привлекают к созданию СКУ широкий 
спектр организаций. О необходимости колла-
борации, развития аутсорсинга в процессах 
производства и  оказания СКУ все чаще пи-
шут не только отечественные, но и зарубеж-
ные специалисты. Авторы утверждают, что 
даже в медицинской компоненте все чаще 
одна СКО не может осуществлять комплекс 
действий, создающих конкурентоспособный 
высокотехнологичный и качественный про-
дукт [6]. А. М. Ветитнев, указывая на низ-
кую конкурентоспособность стандартного 
пакета СКУ, оказываемых СКО, связывает 
повышение конкурентоспособности с двумя 
существенными условиями: модернизаци-
ей санаторно-курортных услуг, в том чис-
ле за  счет расширения круга организаций-
производителей, и изменением подходов 
к  управлению рынком этих услуг.

Выводы

Отечественные и зарубежные авторы схо-
дятся во мнении о том, что СКУ, оказыва-
емые разными типами СКО, должны удов-
летворять сложный набор потребностей 
не  только в восстановлении, поддержании 
и улучшении здоровья (физического, пси-
хологического и духовного), но и турист-
ских потребностей, ожиданий потребителей. 
В  современной практике все большую по-
пулярность приобретает концепция Н2Н, 
которая предполагает новую бизнес-модель, 
сочетающую медицинскую и туристскую со-
ставляющие, позволяя сочетать медицин-
скую помощь с комфортом и даже роскошью 
отелей и курортов [6, с. 280].

Таким образом, СКУ должна восприни-
маться как многокомпонентный пакет ма-
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териальных и нематериальных составля-
ющих (услуг, мероприятий, впечатлений, 
товаров), которые позволяют потребителю 
удовлетворять потребности в рекреации 
(оздоровлении и отдыхе) в целом. Произ-
водителем СКУ все чаще выступает не одна 
специализированная СКО, а совокупность 
лечебных, реабилитационных учреждений, 
гостиниц, организаций досуга, торговли, 
общественного питания, туристских и экс-
курсионных организаций и т. д.

Восприятие СКУ как пакета полезностей, 
который имеет высокий уровень адаптив-
ности под нужды и требования того или 
иного потребителя, позволяет повысить их 
привлекательность в глазах целевых ауди-
торий, а также расширить круг потенци-
альных потребителей, частоту обращения 
за данными услугами. Разработка пакета 
СКУ повысит экономическую и инвести-
ционную привлекательность СКК в целом. 
Композиционный подход способствует бо-
лее четкому планированию деятельности 
СКО, обеспечению большей прозрачности 
процессов производства услуг, расчета их 
себестоимости и т. д.

Изменение требований к СКУ со стороны 
потребителей, принципов и подходов к фор-

мированию пакета СКУ требуют изменения 
подходов к управлению, регулированию 
и развитию рынка СКУ со стороны органов 
власти как на федеральном, так и  на реги-
ональном уровне. Становится очевидным, 
что органы управления здравоохранением 
не могут самостоятельно решать спектр за-
дач развития в целом санаторно-курортной 
сферы. Хотя за ними и остаются несомнен-
ный приоритет в регулировании лечебной 
составляющей, санаторно-курортной помо-
щи, а также частично вопросы, связанные 
с научно-методическим обеспечением, на-
пример, системы диетического питания, 
психологического сопровождения и даже 
оздоровительного досуга, большой спектр 
задач должен решаться в сотрудничестве 
с органами управления туризмом, культу-
рой, спортом, молодежной и социальной 
политикой. Вопросы экономической эффек-
тивности деятельности СКО, привлечения 
инвесторов, развития инфраструктуры СКК, 
позволяющей повысить качество и  при-
влекательность СКУ, должны быть реше-
ны в  рамках специальных стратегических 
программ и проектов, исполнителями кото-
рых должны стать органы власти не только 
медицинского, но и экономического блока.
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