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Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск (Россия) 

 

Ключевые слова: конкурентное положение; конкурентоспособность; телекоммуникации; ПАО «Ростелеком»; 

интернет провайдеры; широкополосный доступ в интернет; интернет вещей. 

Аннотация: В статье представлены различные точки зрения на понятие «конкурентное положение» и «конку-

рентоспособность», в том числе авторская. Проведен анализ существующих методов оценки конкурентного поло-

жения фирмы на рынке. Выделены их некоторые ограничения, такие как малоинформативность, затратоемкость. 

Сделан вывод о связи инструментов между собой, а также необходимости самостоятельного формирования мето-

дики оценки, исходя из специфики исследования. 

Исследование проведено по филиалу ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия – базовому оператору инфор-

мационно-коммуникационных услуг Мордовии. Оценен конкурентный потенциал по четырем направлениям: ди-

версификация бизнеса; универсальность услуг связи; развитие информационных технологии; инновационные про-

екты. Выявлена положительная динамика показателей деятельности компании. Осуществлен конкурентный анализ 

по направлению деятельности «широкополосный доступ в интернет». Главными конкурентами компании на рынке 

телекоммуникаций Мордовии являются: ТТК, Мегафон, МТС, Билайн. Выявлена лидерская позиция филиала ПАО 

«Ростелеком» в Республике Мордовия по отношению к другим региональным интернет провайдерам. Определены 

сильные и слабые стороны филиала ПАО «Ростелеком». В качестве сильных сторон выступают: известность ком-

пании, широта охвата, универсальность. К слабым были отнесены низкое качество услуг, неэффективная система 

стимулирования персонала. 

На фоне быстрорастущего рынка интернета вещей как в мире, так и в России ПАО «Ростелеком» должен взять 

на себя роль отраслевого бизнес-интегратора индустриального интернета, в частности по наиболее динамично 

развивающимся сегментам «Промышленный интернет» и проект «Умный город». Предложены инструменты при-

влечения и удержания клиентов. Разработаны рекомендации по совершенствованию методов стимулирования пер-

сонала, предложены показатели оценки кадров. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Любая фирма должна постоянно осуществлять те-

кущий контроль и анализ конкурентного положения на 

рынке для своевременной разработки эффективной 

стратегии. Конкурентное положение фирмы – это ре-

зультат работы организации в целом от рабочих и слу-

жащих до топ-менеджеров по повышению конкуренто-

способности своей организации. Чем выше уровень 

конкурентоспособности предприятия, тем более высо-

кую ступень она займет в конкурентной борьбе. Поэто-

му определяющим фактором в конкурентной позиции 

фирмы на рынке является ее конкурентоспособность. 

На сегодняшний день нет устоявшейся терминоло-

гии понятий конкурентное положение и конкуренто-

способность. Во множестве публикаций по этой теме 

нет четкого разграничения этих категорий, и каждый из 

авторов использует свою систему понятий, раскрываю-

щих сущность конкурентного положения и конкуренто-

способности фирмы на рынке. Анализ известных опре-

делений категории «конкурентоспособность предпри-

ятия» позволяет классифицировать их по трем группам. 

К первой группе относятся определения, базирую-

щиеся на внутренней и внешней деятельности фирмы. 

Так, А.В. Дементьева определяет конкурентоспособ-

ность предприятия – как способность использовать 

свои сильные стороны и концентрировать свои усилия  

в той области производства товаров или услуг, где она 

может занять лидирующие позиции на внутреннем  

и внешнем рынках [1]. Согласно определению А.Н. За-

харова, конкурентоспособность организации – облада-

ние свойствами, создающими преимущества для субъ-

екта экономического соревнования [2]. 

Ко второй группе относятся определения, базирую-

щиеся на товарной составляющей конкурентоспособ-

ности. Так, М.Г. Миронов понимает под конкуренто-

способностью предприятия способность прибыльно 

производить и реализовывать продукцию по цене не 

выше и по качеству не хуже, чем у любых других 

контрагентов в своей рыночной нише [3]. 

К третьей группе относятся определения, сочетаю-

щие товар и производственную деятельность субъекта. 

Согласно определению Е.А. Ивановой, конкурентоспо-

собность предприятия – это необходимое условие обес-

печения производства конкурентоспособной продук-

ции, что является в современных условиях важным на-

правлением деятельности предприятия, ориентиро-

ванного на завоевание как внутреннего, так и внешне-

го рынка путем создания продукции, отвечающей тре-

бованиям потребителей и мировым стандартам в кон-

кретных сегментах рынка в определенный период 

времени. 

Единой составляющей большинства определений 

конкурентного положения является то, что конкурент-

ное положение отражает определенное место предпри-

ятия на рынке, его сравнительное по отношению к кон-

курентам положение [4; 5]. Исходя из этого, под конку-

рентным положением мы будем понимать положение 

компании на рынке, определяемое набором характери-

стик, которые могут выступать конкурентными пре-

имуществами фирмы и отраженных в количественных 
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измерителях, что позволяет сформировать рейтинговые 

позиции среди оцениваемых компаний [6]. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных 

ученых и практиков, можем сделать вывод о том, что 

существует множество методов оценки конкурентного 

положения фирмы на рынке [7–9]. Некоторые из мето-

дических подходов к оценке конкурентного положения, 

по сути, представляют собой гипотезы, которые имеют 

ряд ограничений для применения в практике конку-

рентной борьбы на отечественном рынке. Показатели 

таких методов малоинформативны, не отражают при-

чинно-следственной связи того или иного положения 

предприятия в отрасли, поэтому не позволяют сплани-

ровать работу организации по повышению конкурент-

ной позиции на рынке. Кроме того, расчет таких пока-

зателей требует использования значительных ресурсов, 

как материальных, так и нематериальных [10–12]. 

Однако стоит отметить, что четкого разграничения  

в этих методах не существует, и инструменты данных 

методов связаны между собой, как и сами методы. Так, 

анализ конкурентных преимуществ фирмы может быть 

лишь инструментом портфельного анализа предприятия 

[13; 14]. Таким образом, исследователь самостоятельно 

формирует методику оценки конкурентного положения 

предприятия исходя из специфики отрасли, барьеров 

для анализа, оперативности анализа и расходов на ис-

следование [15; 16]. 

В настоящее время в Российской Федерации активно 

развивается отрасль телекоммуникационных услуг, кон-

куренция на нем растет и все больше руководителей 

задумываются о вопросе конкурентной борьбы и поло-

жении своих предприятий в ней.  

Цель работы – исследование и оценка конкурентно-

го положения филиала ПАО «Ростелеком» в Республике 

Мордовия (РМ) и разработка рекомендаций по его ук-

реплению.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Филиал ПАО «Ростелеком» в РМ является базовым 

оператором информационно-коммуникационных услуг 

Мордовии. Он предоставляет весь спектр современных 

телекоммуникационных услуг связи, такие как интернет 

и каналы связи, телевидение, телефония, облачные ус-

луги и др. Обслуживает территорию 26,2 тыс. кв. км  

с населением свыше 800 тыс. человек.  

Оценка конкурентного потенциала была проведена 

по четырем базисным направлениям, актуальным для 

телекоммуникационной отрасли: 

1. Диверсификация бизнеса. 

2. Универсальность услуг связи. 

3. Развитие информационных технологии. 

4. Инновационные проекты. 

У компании достаточно широкий спектр услуг (таб-

лица 1). Наибольший удельный вес в структуре оказы-

ваемых услуг принадлежит фиксированной телефонии – 

29 %, широкополосному доступу в интернет – 22 %. 

Универсальность услуг связи – широко распростра-

ненный в мире механизм обеспечения повсеместной 

доступности для всех граждан страны минимального 

набора услуг связи. Единственным оператором, зани-

мающим существенное положение в сети связи общего 

пользования на территории РМ является ПАО «Росте-

леком». На протяжении последних лет филиал плано-

мерно ведет строительство линий связи и модернизиру-

ет свои сети с целью увеличения пропускной способно-

сти каналов и улучшения качества оказываемых услуг. 

Услуги филиала оказываются на базе передовых ин-

формационных технологий и решений. Например, «Ин-

терактивное ТВ», где можно воспользоваться видео-

прокатом, мультискрином, родительским контролем, 

управлением просмотром. Пример еще одного продукта – 

виртуальная АТС, которая заменяет физическую офис-

ную мини-АТС и даже колл-центр. 

ПАО «Ростелеком» – технологический лидер в ин-

новационных решениях в области цифровой экономики. 

В партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив 

осуществляет участие в отборе технологических стар-

тапов для совместного сотрудничества с целью созда-

ния новых технологических продуктов; развития и до-

полнения существующих продуктов; оптимизации про-

цессов и сокращению затрат по сопровождению и раз-

витию бизнеса.  

Динамика основных показателей деятельности ор-

ганизации за последние 4 года представлена в табл. 2. 

Выручка компании и ее прибыль демонстрируют ста-

бильность. При этом наблюдается снижение численности 

 

 

Таблица 1. Структура выручки ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия  

по товарным группам в 2014–2017 гг., тыс. руб. 

 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2017 к 2016, % 

Широкополосный доступ в интернет 59550 60364 63880 66770 +5 

Услуги телевидения 13937 15250 19368 23599 +22 

Фиксированная телефония 112580 109710 99105 87314 -12 

Оптовые услуги, в том числе: 76423 77895 78266 79010 +1 

аренда каналов 11851 11758 11714 10538 -10 

присоединение и пропуск трафика 32687 33177 34717 35102 +1 

частная виртуальная сеть (VPN) 18998 19711 19711 20823 +6 

аренда и обслуживание  

телекоммуникационной инфраструктуры 
12887 13248 12124 12546 +3 

Дополнительные и облачные услуги 8210 11384 14224 18245 +28 

Прочие телекоммуникационные услуги 15651 14554 14499 14741 +2 

Прочие нетелекоммуникационные услуги 8459 7780 8014 7767 -3 

Итого 294810 296937 297356 297446 +0,03 
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Таблица 2. Основные показатели деятельности филиала ПАО «Ростелеком»  

в Республике Мордовия за 2014–2017 гг., тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 
Изменение 2017 к 2016 

Абс. Отн. 

1. Выручка от реализации услуг, в т. ч.  298 937 297 355 297 446 305 329 7883 103 

2. Себестоимость услуг 258 026 257 216 258 705 262 261 3556 101 

3. Прибыль от продаж 40 911 40 139 38 741 43 068 4327 111 

4. Чистая прибыль 29 273 21 564 24 657 32 134 7477 130 

5. Рентабельность основной деятельности  

(RB), % 
15,9 15,6 15,0 16,4 1,4  

6. Среднесписочная численность, чел. 1415 1312 1186 1057 -175 85,1 

7. Производительность труда, тыс. руб./чел. 1845,8 1854,3 1975,6 2161,2 185,65 109 

8. Средняя заработная плата, руб. 19 854 19 875 19 989 20 111 122 101 

9. Текучесть персонала, % 11,6 7,9 10,6 12,2 1,6  

 

 

персонала и рост производительности. Последнее обу-

словлено осуществлением крупного внутреннего про-

екта по оптимизации процессов внутри организации: 

часть дублирующих функций из филиала передана  

в головную компанию. Однако параллельно идет рост 

текучести кадров. 

Оценку конкурентного положения компании на рын-

ке мы провели на примере одного из наиболее актуаль-

ных видов деятельности компании – широкополосного 

доступа в интернет (ШПД). На данный момент на рын-

ке РМ существует 10 интернет провайдеров. Конку-

рентный анализ ключевых из них представлен в табл. 3. 

На долю тройки лидеров приходится 75 % рынка поль-

зователей интернет услуг по РМ (ПАО «Ростелеком» – 

53 %, ТТК – 23 %, МТС – 7 %). 

Количественная оценка конкурентного положения 

рассматриваемой компании по 5-тибалльной шкале 

представлена в таблице 4. Ростелеком является лиде-

ром. Его позиция лучше средней. Одно из главных кон-

курентных преимуществ организации – получение 

большого объема госзаказов, известность компании, 

широта охвата, универсальность. К слабым сторонам 

можно отнести качество услуг. 

Исходя из мировых тенденций развития экономики 

были разработаны следующие предложения. Сейчас мы 

находимся на этапе, который характеризуется кульми-

нацией развития информационных технологий, про-

никновением интернета во все сферы хозяйства, разви-

тием экосистемы интернета вещей и связанных с ними 

технологий искусственного интеллекта. Явление вовле-

чения окружающих предметов в мировое интернет-

пространство получило название «интернет вещей» 

(ИВ) [17]. С каждым годом число таких вещей растет 

внушительными темпами. Наиболее крупные направления 

 

 

Таблица 3. Конкурентный анализ интернет провайдеров в Республике Мордовия за 2018 г. 

 

Показатели 
Наименование организаций-конкурентов 

«ТТК» «МТС» «Мегафон» «Билайн» «Ростелеком» 

Ассортимент +  +  + 

Доля в Республике Мордовия 

(9 % – прочие предприятия) 
23 % 7 % 5 % 4 % 53 % 

Цена 
Ниже средней 

незначительно 
Средняя Средняя 

Выше  

средней 
Средняя 

Послепродажное  

обслуживание 
Да Да Да Да Да 

Примечание: + – представлен в полном объеме;  – представлен в не полном объеме. 

 

 

Таблица 4. Оценка конкурентного положения интернет провайдеров в РМ в 2018 г. 

 

№ Факторы 
Наименование организаций-конкурентов 

«ТТК» «МТС» «Мегафон» «Билайн» «Ростелеком» 

1 Ассортимент 4 5 4 3 5 

2 Уровень цен 5 4 4 3 4 

3 Качество обслуживания 4 3 5 4 3 

4 Послепродажный сервис 4 5 5 4 5 

5 Режим работы 4 3 4 5 5 

6 Месторасположение 5 5 4 5 5 

 Итого 26 25 26 24 27 
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развития Интернета вещей – это Промышленный (ин-

дустриальный) интернет, который позволяет автомати-

зировать процесс от производства комплектующих до 

электронного заказа и доставки потребителю, и Ум-

ный город (автоматизация движения транспорта, оп-

тимизация работы ЖКХ, обеспечение систем безопас-

ности). 

Интернет вещей, как и все развитие интернет-

технологий, формирует новую модель бизнес-плат-

формы в различных секторах и сегментах бизнеса, ко-

торые играют кросс-отраслевое значение. Идет смена 

бизнес-модели от жесткого отраслевого разделения  

к интегрированному аппаратно-программно-сервисно-

му бизнесу [18]. Можно выделить два направления раз-

вития перспективных программносервисных бизнес-

моделей ИВ: 

– мультимедийные/мультисервисные В2С-платфор-

мы: видео, игры, электронная коммерция, телемедици-

на, образование, финансовые сервисы и др.; 

– В2В/В2В2С-смарт-платформы для промышленно-

сти, ЖКХ, транспорта, новые системные решения на 

основе блокчейн. 

Российский рынок ИВ несколько отстает от разви-

тых стран, но, тем не менее, развивается не менее бур-

но. По мнению аналитиков, в ближайшие годы он будет 

расти более чем на 20 % в год и к 2020-му достигнет  

9 млрд долларов [18]. Телекоммуникационные компа-

нии имеют большое значение на рынке интернета ве-

щей. Уже сейчас многие операторы развивают услуги 

М2М (Machine-to-Machine), которые являются началь-

ным этапом для формирования более продвинутых  

и комплексных решений интернета вещей. К поставщи-

кам таких услуг относятся все сотовые операторы 

(МТС, «Мегафон», «Билайн», «Теле2»). 

Мы считаем, что ПАО «Ростелеком» может объеди-

нить усилия по внедрению отраслевых решений инду-

стриального интернета в практику российских пред-

приятий, т. е. взять на себя функцию бизнес-интеграто-

ра проектов индустриального интернета. Для эффек-

тивного повсеместного внедрения ИВ, компания долж-

на инициировать пилотные проекты совместно с лиде-

рами отечественной промышленности, использовать 

лучшие мировые практики при создании целевых биз-

нес-моделей «Индустрии 4.0», участвовать в трансфере 

и развитии соответствующих технологий и работать над 

стандартами для применения технологий в России.  

В текущей экономической обстановке программа 

лояльности является стратегическим инструментом, 

который позволит филиалу ПАО «Ростелеком» в РМ 

построить прочные и взаимовыгодные отношения  

с клиентами. Предлагаемые направления работы с це-

левыми сегментами представлены на рисунке 1. 

В организации успешно используется CRM (Cus-

tomer Relationship Management, или «управление отно-

шениями с клиентами») / ERP (Enterprise Resource 

Planning, то есть «планирование ресурсов предприятия»)

 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемая система инструментов повышения конкурентоспособности  

филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ: 
увеличение доли рынка по доходам 

и по количеству абонентов 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ: 
Основные сегменты воздействия: 
− Мотивация дилеров, изме-

нение доли организации  
в каналах продаж 

− Изменение ценового уровня 
продающих предложений 

− Promo-акции 
Основные способы воздействия: 
− Простая, привлекательная 

бонусная программа для ди-
леров сети. 

− Целевые программы по при-
влечению абонентов  

УДЕРЖАНИЕ: 
Основные сегменты воздействия: 
− Увеличение активности но-

вых абонентов 
− Предотвращение оттока 

имеющейся базы 
− Привлечение высоко и сред-

недоходных абонентов 
Основные способы воздействия: 
− Корректировка бонусной 

программы (стимулирование 
подключения «качествен-
ных» абонентов). 

− Проведение акций, стимули-
рующих потребление вновь 
подключенных абонентов. 

− Работа с существующими 
клиентами  

РАЗВИТИЕ: 
Основные сегменты воздействия: 
− Увеличение проникновения 

платных опций 
− Увеличение предоставляе-

мых услуг в сети Интернет 
− Техническая возможность 

роста скоростей безлимит-
ных тарифов  

Основные способы воздействия: 
− Строительство линий высо-

коскоростного доступа 
− Модернизация сети переда-

чи данных  
− Развитие и более широкое 

распространение беспро-
водного доступа к сети Ин-
тернет 

− Развитие сервисов дистан-
ционного обслуживания 
клиентов  
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система – Oracle OeBS R12. Если данный продукт ис-

пользовать в отделах, которые работают непосредст-

венно с клиентами (физлицами), то эффективность  

и качество предоставляемых услуг выросло бы в не-

сколько раз, что в целом повысило бы конкурентоспо-

собность филиала ПАО «Ростелеком» в РМ. 

В организации отсутствует эффективная система сти-

мулирования персонала, что негативно сказывается на 

деятельности всей организации и на эффективности ис-

следования и оценки конкурентного положения организа-

ции в том числе. В связи с этим мы предлагаем руково-

дству филиалу ПАО «Ростелеком» в РМ использовать сле-

дующие методы стимулирования труда персонала: 

1. Экономические стимулы всех типов (зарплата во 

всех ее разновидностях, премии, льготы, страховки, 

беспроцентные кредиты и т. п.). 

2. Управление по целям. 

3. Обогащение труда. 

4. Система участия. 

Размер премии сотрудников должен быть привязан  

к результатам деятельности. Чтобы получить макси-

мальную премию, сотрудник должен иметь хорошие 

показатели по трем составляющим оценки: 

– выполнение KPI (англ. Key Performance Indicators – 

ключевые показатели эффективности) [19; 20]; 

– достижение плановых целей-задач; 

– оценка соответствия стандарту должности. 

Считаем, что данные предложения позволят повы-

сить заинтересованность сотрудников в результатах 

своего труда.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Оценка конкурентного положения филиала ПАО 

«Ростелеком» в РМ по отношению к региональным ин-

тернет провайдерам выявила его лидерскую позицию. 

Параметры оценки: ассортимент, качество обслужива-

ния, уровень цен, режим работы, послепродажный сер-

вис, месторасположение. Анализ также позволил опре-

делить сильные и слабые стороны компании. К пер-

вым можно отнести – известность, широту охвата сег-

ментов и территорий, универсальность услуг, работу  

с государственным и корпоративным сегментом, полу-

чением значительных объемов госзаказов. Однако ка-

чество предлагаемых услуг находится на довольно 

низком уровне, неэффективна система стимулирования 

персонала. 

ПАО «Ростелеком» сможет укрепить свое конку-

рентное положение на рынке телекоммуникационных 

услуг при внедрении отраслевых решений индустри-

ального интернета в практику российских предприятий, 

т. е. должен взять на себя функцию бизнес-интегратора 

проектов индустриального интернета. Ключевые на-

правления – «Промышленный интернет» и проект «Ум-

ный город» как наиболее динамично развивающиеся 

сегменты. По качеству предоставляемых услуг суще-

ствует решение, которое связано с закупкой оборудо-

вания высокого качества, что впоследствии окупится 

повышением рейтинга компании и уменьшением на-

грузки на технический отдел, на call центр. Стоит под-

держивать политику открытости между клиентами  

и организацией. Также необходимы мероприятия по 

повышению заинтересованности сотрудников в ре-

зультатах своего труда. 
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Abstract: The paper presents various points of view on the concepts of “competitive position” and “competitiveness” 

including the authors’ point of view. The authors emphasize the methods for assessing the competitive position of a com-

pany in the market, and the most relevant of them are: the methods of strategic analysis; the method based on the calcula-

tion of the enterprise’s integral index of competitiveness; the method based on the calculation of the coefficient of com-

petitiveness of the products (services).  

The study was carried out in the branch of PJSC “Rostelecom” in the Republic of Mordovia – the basic operator of in-

formation and communication services in Mordovia. The authors assessed the competitive potential by four areas: business 

diversification; the universality of communication services; the development of information technology; the innovative 

projects. The positive dynamics of the company’s performance indicators was revealed. The authors carried out the com-

petitive analysis by the area of activity of “broadband Internet”. The main competitors of the company in the telecommu-

nications market of Mordovia are the following: TTK, Megafon, MTS, and Beeline. The study identified the leader posi-

tion of the branch of PJSC “Rostelecom” in the Republic of Mordovia against the other regional Internet providers.  

The authors determined the strengths and the weaknesses of the branch of PJSC “Rostelecom”. The strengths are the com-

pany’s reputation, the scale of outreach, and the universality. Low quality of services and inefficient system of the staff 

incentives were attributed to the weaknesses. 

Against the fast-growing market of Internet of things both in the world and in Russia, PJSC “Rostelecom” should as-

sume the role of the industrial business integrator of the industrial Internet, in particular in the most dynamically develop-

ing segments “Industrial Internet” and the project “Smart City”. The authors offered the tools for engagement and retention 

of the customers, developed the recommendations to improve the methods for staff incentive, and proposed the staff evalu-

ation indicators. 
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Ключевые слова: оплата труда; бюджетное учреждение; автономное учреждение; образовательное учреждение; ЕГЭ. 

Аннотация: В системе общего образования в последние годы сложилась ситуация, когда условия труда работ-

ников, а также их заработная плата не соответствуют формальным требованиям законодательства. Рост заработных 

плат либо отсутствует, либо сопровождается ростом напряженности труда учителя. В статье исследуются пробле-

мы оплаты труда на примере двух образовательных учреждений г. Казани, на основе сопоставительного анализа 

условий, в которых работают учреждения. В работе изучены показатели деятельности общеобразовательной шко-

лы и гимназии, на основе которых сформулированы основные проблемы в финансировании и обеспечении качест-

ва образовательных услуг. Определено, что автономное учреждение получает возможность обеспечить учителям 

рост заработной платы за счет доходов от оказания платных услуг, в отличие от бюджетного учреждения. Однако 

вид учреждения при этом оказывает влияние на объемы финансирования, и соответственно – заработную плату за 

счет различий в нормативах финансового обеспечения. 

В статье построена двухфакторная модель влияния на оплату труда напряженности труда учителя и вида обра-

зовательного учреждения на основе данных по сорока школам г. Казани. На основе расчетов установлено, что вид 

учреждения, несмотря на умеренную связь с зависимой переменной, дает существенный рост оплаты труда в уч-

реждении, в то время как рост нагрузки на педагога оказывает значительно меньше влияние. Также определено, 

что в результате роста напряженности труда в гимназии снижаются показатели ЕГЭ. На основе проведенного ана-

лиза в статье сформулированы основные рекомендации для образовательных учреждений с целью повышения эф-

фективности деятельности и приведения уровня оплаты труда в соответствие с условиями ведения образователь-

ной деятельности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы обеспечения качества образования в ко-

нечном счете всегда определяются человеческим фак-

тором. На качество бюджетной услуги влияют квалифи-

кация, интенсивность труда, а также заинтересован-

ность учителя в результатах своего труда. В образова-

тельной сфере в последние годы сложилась тенденция 

роста требований к профессионализму учителя, вырос-

ло количество отчетов, проверок и т. д. И происходит 

это все на фоне стагнации темпов роста оплаты труда,  

а также практически повсеместного роста численности 

обучающихся в расчете на одного учителя. Данные тен-

денции свидетельствуют о назревающем кризисе про-

фессии, а также необходимости более детального изу-

чения проблемы оплаты труда в образовательных учре-

ждениях с целью дальнейшего ее реформирования. 

В настоящее время спектр исследователей, зани-

мающихся проблемами оплаты труда в бюджетной сфе-

ре, достаточно широко представлен. Основная часть 

исследований посвящена вопросам нормирования и ре-

гулирования оплаты труда. Так, в данной связи можно 

отметить работы, посвященные главным образом во-

просам порядка определения окладов и стимулирую-

щих выплат в учреждениях образования [1–3]. 

Значительная часть исследований посвящена про-

блемам организации оплаты труда в образовательных 

учреждениях. Так, Д.Н. Ермаков в своей работе под-

черкивает такие проблемы оплаты труда, как зависи-

мость оклада учителя от преподаваемого предмета, 

отсутствие учета специфики малокомплектных школ 

[4]. А.Л. Скифская акцентирует внимание на формаль-

ности подхода к установлению стимулирующих вы-

плат [5]. Схожую точку зрения также можно встретить 

в работах [6; 7].  

Ряд авторов акцентируют внимание на факторах, 

оказывающих влияние на качественные показатели дея-

тельности работников образования, выделяя, главным 

образом, проблему стимулирующих выплат [8–10].  

В этой связи следует отметить работы, в которых рас-

сматриваются проблемы стимулирования учителей  

и текучесть кадров в государственных образовательных 

учреждениях [11; 12]. Основная часть зарубежных ис-

следований также исходит из необходимости стимули-

рования труда учителя для повышения качества оказы-

ваемых услуг [13–15]. Значительное место в зарубеж-

ных исследованиях также занимают собственно вопро-

сы подходов к оценке эффективности труда педагогов 

[16; 17]. 

В научной литературе также в достаточной степени 

представлены работы, рассматривающие возможности 

по решению проблемы дисбаланса в финансировании 

образовательных учреждений и их социальной значимо-

сти. Так, представляет интерес исследование И.В. Мир-

галеевой, рассматривающей совершенствование меха-

низмов финансирования образовательных учреждений  

в целом и их влияния на условия труда учителей в част-

ности через призму инновационных подходов к расши-

рению их самостоятельности [18]. Отдельную группу 

составляют исследования Н.Н. Жилиной, изучающей 

проблемы нормативно-подушевого финансирования 

образования и возможностей по снижению рисков,  

с ним связанных [19; 20]. Также обращают на себя вни-

мание исследования, в которых предлагаются авторские 

методики регулирования или расчета оплаты труда  

в образовательных учреждениях. Так, авторы работы [21] 

предлагают ряд показателей деятельности педагогов, 

которые необходимо вводить в систему стимулирую-

щих выплат, в то время как в работе [22] предлагается  
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применение экономического норматива затрат на оплату 

труда, характеризующего связь оплаты труда с конеч-

ными результатами деятельности учреждения. 

Несмотря на определенный вклад, который вносят 

рассмотренные исследования в изучение проблем сис-

темы образования и оплаты труда педагогических ра-

ботников, можно отметить практически полное отсут-

ствие анализа влияния организационных и экономиче-

ских факторов на оплату труда, а также оценки систем-

ного воздействия оплаты труда на такие ключевые по-

казатели деятельности школ, как результаты ЕГЭ. Дан-

ное обстоятельство определяет необходимость проведе-

ния дальнейших исследований в этой сфере.  

Цель исследования – оценка влияния различных фак-

торов на оплату труда работников бюджетной сферы. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основу проведенного исследования составляет аб-

страктно-логический метод, методы сопоставления  

и наблюдения, а также корреляционно-регрессионный 

анализ. Для оценки влияния размеров заработных плат 

были выбраны две школы – МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 39 с углубленным изучением 

английского языка» (далее – СОШ № 39) и МБОУ 

«Гимназия № 96» (далее – Гимназия № 96) Вахитовско-

го района г. Казани. Школы сопоставимы по объему 

оказываемых услуг, территориально находятся в одном 

районе, что очень важно для оценки. Наиболее сущест-

венными различиями в деятельности учреждений яв-

ляются два аспекта: 1) школа № 39 является автоном-

ным, а гимназия № 39 – бюджетным учреждением; 

2) учреждения отличаются по виду – общеобразова-

тельная школа и гимназия.  

Для построения модели были собраны и обработаны 

показатели деятельности по 40 учреждениям общего 

образования Вахитовского и Приволжского районов го-

рода Казани (за исключением нетиповых школ) по ито-

гам 2016/2017 учебного года. Источником информации 

послужили рейтинги школ по итогам ЕГЭ, размещаемые 

на сайте Отдела образования г. Казани, а также инфор-

мация по каждому учреждению, размещаемая на офици-

альном сайте для размещения информации о государст-

венных (муниципальных) учреждений (bus.gov.ru). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для начала были изучены общие показатели дея-

тельности учреждений, позволяющие сопоставить не-

обходимые для анализа данные (таблица 1). 

Анализ данных свидетельствует о том, что в обоих 

учреждениях выросла численность обучающихся. При 

этом увеличение объема оказываемых услуг сопровож-

дается ростом численности персонала. Следует обратить 

внимание, что по данным на 2017 год в СОШ № 39 осу-

ществляли деятельность 97 педагогических работников, 

а в Гимназии № 96 – 63 работника. Простые расчеты 

показывают, что в СОШ №39 доля педагогических ра-

ботников составляет 47 %, а в Гимназии № 96 – 40 %.  

В результате учебная нагрузка на одного педагога в Гим-

назии выше, чем в СОШ № 39. При этом такая динамика 

сопровождается сокращением средней по учреждениям 

заработной платы. Это связано, во-первых, с сокращени-

ем доли лиц, имеющих квалификационную категорию, 

ужесточением требований к работникам для получения 

стимулирующих выплат, а во-вторых – с отставанием 

нормативов финансирования образовательных учрежде-

ний от реальной экономической ситуации (таблица 2). 

Так, в период 2015–2016 год нормативы не пере-

сматривались вовсе, а темпы роста в остальные годы 

существенно отставали от уровня инфляции, достигну-

той в предыдущем году.  

По общему правилу, в бюджетной сфере индексация 

расходов осуществляется на основе значений инфляции 

предыдущего года (рис. 1). Данные рисунка свидетель-

ствуют о том, что в период 2014–5015 года наблюдался 

относительно высокий уровень индексации нормативов, 

который соответствовал уровню инфляции предыдуще-

го года. Однако в последующем индексация была прак-

тически минимальной – менее 1 %. Следует отметить, 

что, в 2018 году индексация в нормативах финансирова-

ния начальной школы существенно выросла – на 22 %,  

в то время как основное и среднее общее образование 

были проиндексированы в пределах инфляции, достиг-

нутой в 2017 году.  

Основной удельный вес в нормативах финансирова-

ния традиционно занимает оплата труда, поэтому имеет 

смысл сопоставление нормативов и с ростом заработных 

плат в экономике. Данные рисунка 1 также демонстри-

руют отставание темпов прироста подушевых нормати-

вов от прироста средних заработных плат. Таким обра-

зом, несмотря на инфляционные процессы и увеличение 

контингента обучающихся, а следовательно – и необхо-

димость увеличения штата педагогов, заработные платы 

растут медленно, и уровень реальной заработной платы 

показывает отрицательный прирост. Сокращение заработ-

ных плат происходит за счет сокращения стимулирующих 

выплат. Все это происходит на фоне роста нагрузки 

 

 

Таблица 1. Экономические показатели деятельности учреждений [23; 24] 

 

Показатель 2014 2015 2016 Прирост, % 

СОШ № 39 

Количество штатных единиц на конец года 181,60 201,39 207,85 14,45 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 27400,68 25994,43 25847,64 -5,67 

Среднегодовая численность обучающихся 1271,00 1304,00 1335,00 5,03 

Гимназия № 96 

Количество штатных единиц на конец года 156,72 156,96 158,86 1,37 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 27302,80 26994,43 26733,26 -2,09 

Среднегодовая численность обучающихся 1075,00 1111,00 1126,00 4,74 
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Таблица 2. Подушевые нормативы финансирования образовательных услуг в общеобразовательных классах 

 

Норматив 2013 2014 2015 2016 2017 

Общеобразовательные классы 

Начальное образование 18751 19437 21883 21883 22016 

Основное общее образование 30270 31404 35025 35025 35239 

Среднее общее образование 34156 35440 39469 39469 39710 

Гимназические классы 

Начальное образование 26924 27930 31199 31199 31389 

Основное общее образование 36846 38231 42536 42536 42795 

Среднее общее образование 41854 43432 48262 48262 48555 
Источник: составлено по данным законов РТ об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях республики Татарстан на 2013–2017 гг. 

 

 

 
 

Рис. 1. Прирост значений нормативов подушевого финансирования образования,  

инфляции и средних заработных плат в экономике, % 

 

 

на педагогов. В СОШ № 39 средняя наполняемость 

классов составила 28 детей (48 классов). Следователь-

но, учреждение не укладывается в рамки нормативной 

численности детей на педагогическую ставку (25 чело-

век), а также приводит к необходимости работы в две 

смены. Указанные факторы негативно сказываются на 

качестве образовательных услуг. В Гимназии № 96 

большинство педагогов закрывает более 27 часов в не-

делю (при норме в 18 часов). Очевидно, что в части 

фактической нагрузки педагоги перерабатывают, что 

негативно сказывается на результатах их работы. За 

последний учебный год в Гимназии значительно упали 

показатели сдачи ЕГЭ. При этом по таким предметам, 

как информатика, история, литература, английский язык 

и обществознание результат школы оказался ниже 

среднего уровня по г. Казани (таблица 3). 

 

 

Таблица 3. Средний балл ЕГЭ в Гимназии № 96 в 2017 г. [25] 

 

Предмет 
Средний балл  

по гимназии 

Средний балл  

по СОШ 39 

Результат 

по Казани 

Результат 

по РТ 

Русский язык 73,9 78,3 72,03 72,57 

Математика 57,0 58,9 55,78 55,68 

Информатика 69,0 75,8 70,23 67,73 

Биология 62,6 57,6 58,40 59,18 

Химия 65,0 58,7 63,32 63,19 

Физика 60,0 62,4 56,96 56,70 

История 52,0 52,3 57,97 59,36 

Литература 56,0 64,0 64,16 64,35 

Английский язык 66,9 80,3 77,02 75,43 

Обществознание 58,0 62,3 60,16 60,73 

 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

индексация нормативов 3,76 11,37 0,00 0,61 

ИПЦ (в предыдущ.году) 6,47 11,35 12,91 5,39 

темп роста средних зп 9,07 4,72 7,87 6,47 

0,00 
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Также следует отметить сокращение числа обучаю-

щихся, набравших более 80 баллов на ЕГЭ. В 2015 году 

их было 49 человек, а в 2017 году – всего 28.  

Сравнение показателей с результатами ЕГЭ в СОШ 

№ 39 свидетельствует о том, что общеобразовательная 

школа демонстрирует более высокие показатели по 

большинству предметов, несмотря на статус. При этом 

в СОШ № 39 количество выпускников, сдавших экза-

мен на более чем 80 баллов составило 79 человек.  

В совокупности по сданным экзаменам в Гимназии 

№ 96 доля таких выпускников составляет 11,2 % от об-

щего числа выпускников, а в СОШ № 39 – 19,3 % [25]. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что 

оптимизация расходов на оплату труда в Гимназии № 96 

приводит к снижению показателей учреждения. 

Исходя из представленных данных, особую актуаль-

ность приобретает вопрос воздействия работодателя на 

оплату труда. Изменение негативной тенденции к со-

кращению заработных плат, снижению качественных 

показателей учреждений, росту нагрузки на педагогов 

необходимо искать в русле возможностей, которые пре-

доставляют руководителям учреждений нормы дейст-

вующего законодательства. 

С целью разработки рекомендаций для деятельности 

учреждений образования автором принято решение  

о построении корреляционной матрицы для определе-

ния связи между группами переменных. На основе от-

четов по учреждениям и результатов сдачи ЕГЭ  

в 2016/2017 учебном году сформирована матрица зави-

симости между переменными (таблица 4). 

На основе данных корреляционного анализа можно 

заключить, что на результаты ЕГЭ по русскому языку 

оказывают наибольшее влияние количество учеников 

и учителей в учреждении, а также уровень оплаты 

труда. В меньшей степени это влияние заметно по ре-

зультатам сдачи ЕГЭ по математике. Данные результа-

ты в некоторой степени характеризуют необходимость 

более индивидуального подхода к обучению, посколь-

ку высокий уровень нагрузки на одного педагога ока-

зывает влияние на его возможность работать с каждым 

учеником. 

Наиболее высокие показатели зависимости между 

переменными наблюдаются при анализе влияния на 

среднюю заработную плату численности обучающихся 

и учителей. Зависимость достаточно очевидная, но ни-

же уровня функциональной зависимости.  

Анализ двух школ, рассмотренных выше, показал, 

что увеличение численности обучающихся сопровож-

дается ростом числа учителей, однако темпы роста их 

не совпадают. При этом средняя заработная плата  

в обоих учреждениях снизилась, несмотря на рост на-

грузки на педагогов. Эта тенденция особенно заметна  

в Гимназии № 96, являющейся бюджетным учреждени-

ем, поскольку уровень нагрузки на одного педагога  

в учреждении превышает 17 человек. 

Также следует обратить внимание на слабую зави-

симость средней заработной платы от вида учреждения – 

общеобразовательная школа, гимназия или лицей. Дан-

ная ситуация также вызывает достаточно много вопро-

сов, поскольку вид образовательного учреждения на-

прямую должен влиять на уровень квалификации педа-

гогических работников, а следовательно – и на уровень 

оплаты труда. Отсутствие такой зависимости говорит  

о необъективной оценке труда педагогов. Однако при 

этом следует помнить, что норматив затрат для учени-

ков гимназических и лицейских классов на 20–30 % 

выше норматива для общеобразовательных школ (см. 

таблицу 2). В норматив закладывается дополнительное 

обеспечение литературой, а также заработная плата 

персонала более высокого уровня квалификации, вклю-

чая затраты на повышение их квалификации. Вместе  

с тем, анализ показывает, что Гимназия № 96, полу-

чающая больший объем финансирования, характеризу-

ется практически таким же уровнем оплаты труда, как  

и СОШ № 39 (рис. 2).  

Однако в данной ситуации следует учитывать, что 

СОШ № 39 как автономное учреждение более активно 

использует оказание платных услуг и направляет часть 

средств на оплату труда своих сотрудников. Вместе  

с тем, разбег в заработной плате не превышает 1000 руб-

лей. Такая ситуация обусловлена действующим порядком 

оплаты труда, предусматривающим установление 

 

 

Таблица 4. Корреляционная матрица показателей деятельности 40 школ  

Вахитовского и Приволжского районов г. Казани 

 

  ЕГЭ рус- 

ский язык 

ЕГЭ мате-

матика 

Средняя  

зарплата 

Кол-во  

учеников 

Кол-во  

учителей 

Нагрузка  

на 1 учителя 

Вид учреж-

дения 

ЕГЭ рус-

ский язык 

1       

ЕГЭ мате-

матика 

0,509 1      

Средняя  

зарплата 

0,472 0,389 1     

Кол-во  

учеников 
0,461 0,373 0,689 1    

Кол-во  

учителей 

0,464 0,325 0,656 0,945 1   

Нагрузка  

на 1 учителя 

0,246 0,311 0,409 0,589 0,317 1  

Вид учреж-

дения 

0,374 0,211 0,285 0,436 0,493 0,145 1 
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Рис .2. Средняя заработная плата в СОШ № 39 и Гимназии № 96 

 

 

надбавки за квалификационную категорию от 7,5 до 

15 %. У педагогов гимназических классов напряжен-

ность труда при этом существенно выше, поскольку ос-

ваиваются более сложные программы, необходимо пока-

зывать высокие результаты на конкурсах и олимпиадах. 

На основе результатов корреляционного анализа 

принято решение проверки гипотезы влияния на уро-

вень оплаты труда нагрузки на педагогов и вида учреж-

дения. Несмотря на более очевидную зависимость зара-

ботной платы от числа учеников, по нашему мнению, 

даже при наличии более слабой корреляционной связи 

между переменными, их взаимосвязь имеет важное 

значение для разработки рекомендаций. 

Таким образом, было принято решение о построе-

нии двухфакторной модели: 

 

2211 xxY  , 

 

где: x1 – уровень нагрузки на одного педагога (число 

обучающихся/ число учителей) 

х2 – вид учреждения.  

Для адаптации к математическому описанию виды 

учреждений были отражены в виде числа: 0 – общеоб-

разовательная школа, 1 – школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов, 2 – гимназия, 3 – лицей. 

Логика присвоения цифрового значения определяется 

уровнем сложности программ по возрастанию. 

В результате были получены следующие значения 

регрессионного и дисперсионного анализа (таблица 5). 

На основе результатов регрессионного анализа 

уравнение принимает вид: 

 

21 071,16398074,61253,15320 xxY  . 

 

Результаты построенного уравнения могут быть ин-

терпретированы следующим образом: при возрастании 

нагрузки на педагога на 1 ученика заработная плата уве-

личивается на 612 рублей в месяц. Вид учреждения ока-

зывает на уровень оплаты труда более существенное 

влияние – чем выше статус учреждения, тем больше за-

работная плата. Например, расхождение в оплате труда  

в общеобразовательной школе и школе с углубленным 

изучением отдельных предметов составляет 1639 руб-

лей. Следовательно, наиболее высокий уровень оплаты 

труда характерен для лицейских классов. 

Для оценки качества уравнения рассмотрим показа-

тели регрессионной статистики и дисперсионного ана-

лиза. Прежде всего, множественный R демонстрирует 

связь между всеми переменными. В нашем случае он 

составляет 0,558, характеризуя средний уровень связи.  

Коэффициент детерминации характеризует умерен-

ную связь между зависимой и независимыми перемен-

ными по шкале Чеддока (в интервале от 0,3 до 0,5). Он 

объясняет, какой процент зависимой переменной объ-

ясняется через независимые. Исходя из полученных 

результатов можно заключить, что оплата труда на 31 % 

объясняется через уровень нагрузки на педагогов и вид 

образовательного учреждения. Несмотря на относи-

тельно невысокий показатель, следует понимать, что 

оплата труда в бюджетной сфере напрямую регулирует-

ся законодательством, поэтому выявить факторы, на 

которые может влиять учреждение или учредитель, 

достаточно сложно. Возможность варьирования оплаты 

труда в зависимости от выбранных независимых пере-

менных, по нашему мнению, предоставляет учредите-

лю хоть какие-то рычаги влияния на оплату труда под-

ведомственных учреждений. 

F-тест, или оценка уравнения на критерий Фишера 

показывает надежность полученного уравнения регрес-

сии. Чем меньше это значение, тем лучше. В норме 

принимается равным 0,05 или 0,01. В нашем случае 

значимость F составляет 0,0009, следовательно, модель 

является статистически значимой, а построенное урав-

нение – достоверным. 

Также регрессионный анализ позволяет дать оценку 

коэффициентов уравнения регрессии. Для этого коэф-

фициенты оцениваются на вероятность нулевой гипоте-

зы (Р-тест). Оно показывает значимость рассчитанного 

критерия Стьюдента. Чем меньше это значение, тем 

лучше, поскольку вероятность того, что критерии не 

различаются (нулевая гипотеза) отвергается. Считается 

приемлемым Р-значение менее 0,05. В нашем уравне-

нии все рассчитанные коэффициенты имеют значение 

ниже критического, что свидетельствует об их стати-

стической значимости. 

2014 2015 2016 

СОШ №39 27400,68 25994,43 25847,64 

Гимназия №96 27302,8 26994,43 26733,26 

25000 
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Таблица 5. Регрессионный анализ 

 

Наблюдений  40  

Множественный R 0,558329  

R2 0,311731  

F-test 0,000997 

 

 

 коэффициенты Probability test 

Y-пересечение 15320,53 0,000207 

Переменная x1 612,8074 0,038156 

Переменная x2 1639,071 0,008378 

 

 

На основе проведенного анализа можно заключить, 

что построенное уравнение достоверно и отражает ста-

тистически значимую зависимость оплаты труда в уч-

реждении от его вида и нагрузки на педагогов. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Исходя из построенной модели, а также результатов 

анализа деятельности двух учреждений образования, 

можно заключить, что: 

1) важным условием повышения оплаты труда в уч-

реждении является его принадлежность к определенно-

му виду учреждения – школе, гимназии или лицею; 

2) увеличение числа обучающихся в расчете на одно-

го педагога приводит к увеличению заработной платы; 

3) при сопоставимых уровнях квалификации персо-

нала в учреждениях (в СОШ № 39 – 70 %, в Гимназии 

№ 96 – 75 % имеют высшую или первую квалификаци-

онную категорию), оплата труда в Гимназии тем не ме-

нее выше, хоть и незначительно; 

4) уровень квалификации персонала и его вид прак-

тически не влияют на показатели качества работы уч-

реждения, поскольку СОШ № 39, хотя и относится  

к категории школ с углубленным изучением отдельных 

предметов (английского языка) демонстрирует в сред-

нем более высокий уровень подготовки обучающихся  

и входит в рейтинг ТОП-100 школ Республики Татар-

стан, а Гимназия № 96 – нет. Возможно причиной явля-

ется меньший уровень напряженности труда преподава-

телей – 13 человек против 17 в Гимназии № 96.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Исходя из этого можно сформулировать следующие 

рекомендации в части регулирования оплаты труда и ее 

соответствия уровню качества образования: 

1) школе № 39 необходимо пересмотреть кадровую 

политику, поскольку темпы роста численности персо-

нала в учреждении превышают темпы роста числа обу-

чающихся; 

2) СОШ № 39 традиционно демонстрирует высокие 

показатели обучения, а также высокий уровень квали-

фикации персонала, а кроме того, в рамках предостав-

ленной автономии демонстрирует достаточную эконо-

мическую эффективность своей деятельности. Поэтому 

имеет смысл обсуждения с учредителем придания шко-

ле статуса гимназии с сохранением гуманитарного про-

филя учреждения; 

3) Гимназии № 96 необходимо пересмотреть систе-

му стимулирования работников учреждения, поскольку 

при том, что уровень оплаты труда в учреждении выше 

среднего по району (26 773 против 25 450 руб. по рай-

ону), показатели качества (результаты ЕГЭ) находятся 

на достаточно среднем уровне. При этом СОШ № 39  

в рейтинге школ по итогам 2017 года занимает 5 место  

в группе школ с углубленным изучением отдельных 

предметов с суммой баллов 101 (значение тем лучше, 

чем меньше), а Гимназия № 96 – 29 место среди гимна-

зий и лицеев с суммой баллов в 219. Проведенное ис-

следование свидетельствует о том, что показатели уч-

реждения снижаются на протяжении последних лет, 

поэтому для изменения ситуации учреждению необхо-

димо ввести более системные механизмы стимулирова-

ния педагогов к повышению уровня подготовки обу-

чающихся; 

4) Гимназии № 96 также необходимо оптимизиро-

вать численность персонала и соотношение числа педа-

гогических и административных работников, поскольку 

в настоящее время педагогический персонал составляет 

всего 40 % от штатной численности. Учреждению не-

обходимо увеличить число педагогических работников 

для формирования более качественной подготовки обу-

чающихся и снижения уровня нагрузки на педагогов  

(в Гимназии нагрузка на педагога составляет 17 человек 

при среднем значении по району 13). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В целом, по нашему мнению, результаты исследова-

ния могут иметь прикладное значение для оценки дея-

тельности любой школы в любом регионе России. Од-

нако наиболее комплексное представление о ситуации  

в образовательном учреждении может дать только со-

поставительный анализ. Отделом образования на мест-

ном уровне также имеет смысл применение методики, 

предложенной автором, поскольку присвоение школе 

статуса гимназии или лицея должно носить научно 

обоснованный характер. В условиях жестких бюджет-

ных ограничений увеличение нормативов финансовых 

затрат должно сопровождаться качественным анализом 

деятельности учреждений и качественных показателей 

их работы. 
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Abstract: Over the last years in the system of general education, the situation has arisen when the employees' working 

environment and their salary fail to meet formal requirements of the legislation. The growth of salaries is either missing or 

accompanied by the growth of the intensity of work of a teacher. The paper studies the issues of payment for work on  

the example of two educational institutions of Kazan based on the comparative analysis of the environment the institutions 

work. The author studied the performance indicators of a general education school and a gymnasium and, on the basis of 

them, formulated the main problems in the financing and the educational services quality assurance. It is determined that, 

compared to a state-financed institution, an autonomous institution gets an opportunity to ensure the growth of salary of 

teachers at the expense of the profits gained in the result of rendering paid services. However, the type of institution influ-

ences the amount of financing and, consequently, the salary due to the differences in the financial security standards.  

Based on the data on forty schools of Kazan, the author created a two-factor model of the influence of the labor intensi-

ty of a teacher and the type of educational institution on the payment for work. On the basis of calculations, it is deter-

mined that the type of institution, in spite of the moderate relation with the dependent variable, gives the significant growth 

in the payment for work at the institution, while the growth of teacher’s load influences it much less. It is determined as 

well that, in the result of the growth of labor intensity at the gymnasium, the results of the unified state exams worsen. On 

the base of the analysis, the author formulates the main recommendations for the educational institutions in order to im-

prove the operating efficiency and to bring the level of payment for work into accordance with the conditions of carrying 

on the educational activities. 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2018. № 3 (34) 19



-20-25

 

 

УДК 338.45.01 

doi: 10.18323/2221-5689-2018-3  

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

© 2018 

А.А. Гибадуллин, кандидат экономических наук,  

доцент кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе, доцент кафедры энергетики 

Государственный университет управления, Москва (Россия) 

Московский технологический институт, Москва (Россия) 

 

Ключевые слова: электроэнергетический комплекс; основные средства; техническое состояние; факторы, 

влияющие на эффективность; модель повышения эффективности. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения эффективности производственных процессов, ко-

торые в последние годы выходят на первый план не только на уровне хозяйствующих субъектов, но и националь-

ной экономики в целом. В исследовании выявлено, что современная электроэнергетическая отрасль стремится 

соответствовать существующим трендам развития. Электроэнергетический комплекс Российской Федерации за-

рождался еще в период существования Советского Союза, а сформировавший в те времена производственный по-

тенциал эксплуатируется по настоящее время. В период возрождения и до 2008 года электроэнергетический ком-

плекс полностью управлялся государством, и планы, в основном, носили директивный характер, что позволило 

достичь определенных успехов в электроэнергетике. На основе использования экономико-статистических и срав-

нительных методов были проанализированы основные средства электроэнергетического комплекса, в результате 

чего было выявлено падение эффективности основных средств и нарушение равновесия комплекса в целом, что 

выражено в падении надежности и бесперебойности электроснабжения, а также сокращении инновационной ак-

тивности предприятий электроэнергетики и инвестиционных поступлений в электроэнергетику. Выявленные про-

блемы позволили автору исследования выявить факторы, влияющие на эффективность основных средств и равно-

весие системы, которые были выделены в две группы – это факторы функционирования и развития производст-

венных мощностей электроэнергетического комплекса. В исследовании предложена модель повышения эффектив-

ности основных средств электроэнергетических компаний, которая, на взгляд автора статьи, позволит достичь вы-

полнения поставленных перед отраслью задач и сформировать будущий потенциал электроэнергетического ком-

плекса. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная электроэнергетическая отрасль Рос-

сийской Федерации функционирует и развивается  

в условиях неопределенности внешней и внутренней 

среды. Компании, которые были образованы в соответ-

ствии с логикой реформирования электроэнергетиче-

ского комплекса перешли в частное управление – гене-

рация и сбыт электрической энергии, а под государст-

венным регулированием остались – передача энергии  

и услуги по диспетчеризации, в результате масштабных 

преобразований в отрасли была образована конкурен-

ция [1; 2]. Практика реформирования электроэнергети-

ческих комплексов в Российскую Федерацию пришло  

с европейских стран, в которых энергетические компа-

нии принадлежали различным государствам, и в соот-

ветствии с требованиями интеграции, они подверглись 

конвергенции в рамках Европейского союза, на терри-

тории которого был создан Общий электроэнергетиче-

ский рынок. Несмотря на задуманные планы, нацио-

нальные государства продолжают помогать и развивать 

собственный электроэнергетический комплекс, а Евро-

пейская комиссия ежегодно принимать законы, способ-

ствующие развитию наднационального электроэнерге-

тического комплекса по поддержанию его в устойчивом 

положении [3–5].  

Электроэнергетический комплекс Российской Феде-

рации начал зарождаться еще в советские года, а в пе-

риод 60–70-е года прошлого века был сформирован су-

ществующий потенциал современной электроэнергети-

ки. После распада СССР электроэнергетические объек-

ты были переданы под управление соответствующим 

независимым государствам, в России управление элек-

троэнергетическим комплексом было передано государ-

ственной корпорации РАО «ЕЭС России», функции ко-

торой заключались в генерации, передачи, распределе-

нии и сбыте электрической энергии, осуществлялись 

услуги по диспетчеризации и в области НИОКР [6; 7]. 

В 2008 году завершилось реформирование отрасли, и на 

рынке образовались независимые генерирующие и сбы-

товые компании, а сетевые компании остались под 

управлением государства. После реформенный период 

должен был ознаменоваться масштабным привлечением 

инвестиций в отрасль, модернизацией и строительством 

новых производственных мощностей, повышением 

энергетической и экологической эффективности, улуч-

шением финансовой устойчивости и переходом на ин-

новационные технологии производства, однако этого не 

произошло и электроэнергетический комплекс функ-

ционирует более десяти лет уже в совершенно новых 

управленческих и экономических условиях [8–11]. 

Цель исследования – выявление факторов препятст-

вующих эффективному функционированию основных 

средств и формирование модели повышения уровня 

воспроизводства производственных мощностей элек-

троэнергетического комплекса.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проанализируем показатели, отражающие качест-

венные и количественные характеристики эффективно-

сти основных средств электроэнергетического комплек-

са. Рассмотрим показатели, характеризующие состоя-

ние основных средств (рисунок 1). 
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Рис. 1. Показатели, характеризующие состояние основных средств, в процентах 

 

 

Представленный рисунок отражает обновление, вы-

бытие и износ основных средств электроэнергетическо-

го комплекса. Анализируя график можно видеть, что 

износ основных средств в целом уменьшается, но сам 

показатель достигает 50%, при этом, выбытие изно-

шенных мощностей практически не происходит, а об-

новление выполняет функции по наращиванию произ-

водственных мощностей, но не влечет за собой ликви-

дацию неэффективных и полностью изношенных ос-

новных средств.  

Рассмотрим техническое состояние объектов элек-

троэнергетического комплекса (рисунок 2). Из рисунка 

видно, что при предельном сроке службы энергетиче-

ского оборудования 30–40 лет, практически все обору-

дование находится на стадии завершения нормативных 

сроков использования, при этом, более чем половина 

всего эксплуатируемого оборудования на энергетиче-

ских объектах используется уже за пределами парково-

го ресурса.  

Переход экономики на инновационные и цифровые 

технологии является важнейшим фактором развития от-

раслей народного хозяйства, в том числе электроэнерге-

тического комплекса [12–15], в этой связи, представляет-

ся необходимым рассмотреть показатели, отражающие 

инновационную активность в электроэнергетической 

сфере (рисунок 3). Рисунок свидетельствует о том, что  

в целом в электроэнергетическом комплексе наблюдается 

падение показателей инновационной активности, все это 

отражает сокращение участия организаций во внедрении 

инновационных технологий в электроэнергетику.  

Рассмотрим объемы инвестиций в основной капитал 

(рисунок 4). Представленный рисунок показывает, что 

объемы инвестиций в основной капитал снижаются, 

при этом, полная выполняемость инвестиционных про-

грамм энергетическими компаниями наблюдается толь-

ко у Концерна «Росэнергоатом», в других компаниях 

разница между планируемыми и фактическими показа-

телями достигает 350 % [16–18].  

 

 

 
 

Рис. 2. Техническое состояние объектов электроэнергетики 
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Рис. 3. Инновационная активность предприятий электроэнергетического комплекса, в процентах 

 

 

 
 

Рис. 4. Объемы инвестиций в основной капитал в производство и распределение электроэнергии, в млрд.руб. 

 

 

Таким образом, проведенный анализ состояния ос-

новных средств показал, что на сегодняшний день про-

изводственные мощности находятся в критическом по-

ложении, большинство фондов эксплуатируется за пре-

делами паркового ресурса, а износ достигает 50 %, при 

этом, отсутствует динамика повышения инновационной 

деятельности в электроэнергетике, а объемы инвести-

ций за последние три года снижаются. В этой связи, 

представляется необходимым разработать модель по-

вышения эффективности основных средств электро-

энергетического комплекса.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На наш взгляд, предлагаемая модель должна содер-

жать не только мероприятия по развитию производст-

венных мощностей, но и включать обеспечивающие 

функции по поддержанию оборудования в работоспо-

собном состоянии [19; 20].  

Модель повышения эффективности основных средств 

целесообразно основывать на управлении факторами, 

влияющими как на основные средства, так и на устойчи-

вость всей энергетической системы. Ранее в исследова-

нии были определены показатели, отражающие уровень 

воспроизводства основных средств и влияния на устой-

чивость системы в целом, среди которых были выделены 

повышенный износ основных средств, отсутствие реаль-

ного обновления производственных мощностей, исполь-

зование оборудования за пределами паркового ресурса и 

нормативного срока эксплуатации, падение инновацион-

ной активности и инвестиционной привлекательности,  

в этой связи, необходимо определить факторы, способст-

вующие нарушению равновесия в отрасли и влияющие 

на эффективность основных средств. 

Любая экономическая система подвержена влиянию 

на нее различных факторов, под которыми следует по-

нимать ряд сил воздействующих на систему в целом  

и на ее отдельные элементы, которые могут нарушить 

равновесное состояние и способствовать как развитию, 

так и разрушению выстроенной системы. Детерминан-

ты, влияющие на экономическую систему можно разде-

лить на факторы, образующие во внешней и внутренней 

среде, кроме этого, выделяют факторы мегасреды и ме-

зосреды. В электроэнергетической отрасли, факторы, 

влияющие на систему целесообразно разделить на две 

группы – это обеспечивающие текущее функциониро-

вание и развитие электроэнергетического комплекса. 

Представим факторы, обеспечивающие функциони-

рование и развитие основных средств в отдельности.  

К факторам функционирования можно отнести: 

– уровень физического износа – отражает падение 

эффективности основных средств в результате естест-

венного старения или работы оборудования; 

– уровень взаимозаменяемости энергетического 

оборудования – отражает возможность переключения  
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с одного источника питания на другой, в случае воз-

никновения аварий или отказов оборудования; 

– уровень резервирования мощностей – отражает 

способность сохранять резервные мощности в случае 

увеличения потребления электрической энергии или  

в чрезвычайных ситуациях ввести в работы резервные 

мощности; 

– уровень аварийности – отражает уровень надеж-

ности и бесперебойности работы энергетического обо-

рудования; 

– структура генерирующих мощностей – свидетель-

ствует о количестве мощностей эксплуатируемых за 

пределами паркового ресурса. 

Среди факторов, обеспечивающих развитие основ-

ных средств можно выделить: 

– объемы государственной поддержки – отражают 

объемы государственной помощи в вопросах обновле-

ния, модернизации и реновации производственных 

мощностей, а также поддержку в области инновацион-

ного развития и выполнения инвестиционных программ 

энергетических компаний; 

– динамика потребления электроэнергии – свиде-

тельствует о росте или падении потребления электриче-

ской энергии как в целом по стране, так и отдельными 

крупными потребителями; 

– уровень морального износа – отражает уровень 

отсталости и неэффективности производственных 

мощностей электроэнергетического комплекса, вслед-

ствие выхода более новой и экономически эффектив-

ной техники; 

– динамика внедрения инновационных и цифровых 

технологий – отражает уровень инновационного или 

нового оборудования, а также переход электроэнергети-

ческих объектов на цифровые технологии; 

– уровень инвестиционной привлекательности – от-

ражает эффективность инвестирования в ту или иную 

сферу энергетического производства. 

Таким образом, обозначенные факторы включают  

в себя различные составляющие, управление которы-

ми может обеспечить устойчивое функционирование 

электроэнергетического комплекса и придать ему раз-

витие.  

На основе проведенного исследования представим 

модель повышения уровня воспроизводства основных 

средств (рисунок 5). Представленная модель содержит 

компоненты обеспечивающие функционирование и раз-

витие электроэнергетического комплекса, управление 

которыми позволит достичь равновесия и повысить 

уровень воспроизводства основных средств электро-

энергетической отрасли.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

Техническое состояние производственных мощно-

стей ухудшается и наблюдается падение их эффективно-

сти, приводящее к повышению аварий и отказов обору-

дования, а также нарушению надежности и бесперебой-

ности электроснабжения потребителей. Зафиксировано 

снижение инновационной активности предприятий элек-

троэнергетики и падение инвестиций в отрасль.  

На основе полученных данных были выявлены фак-

торы, влияющие на уровень воспроизводства основных 

средств, которые выделены в две группы – обеспечи-

вающие функционирование и развитие производствен-

ных мощностей. Разработана модель повышения уров-

ня воспроизводства основных средств, включающая 

факторы, обеспечивающие функционирование и разви-

тие производственных мощностей электроэнергетиче-

ского комплекса. 

 

 

 
 

Рис. 5. Модель повышения эффективности основных средств  
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Abstract: The paper considers the issues of ensuring the efficiency of production processes that dominate both at  

the level of economic entities and at the level of the national economy as a whole. The study identified that the modern 

electric power industry strives to match the existing development trends. The electric power complex of the Russian Fed-

eration was born in the Soviet Union period and the productive potential formed in those times is still being used. During 

the revival and until 2008, the electric power complex was fully governed by the state, and the plans had generally the pre-

scriptive nature that allowed achieving certain success in the electric power industry. Using the economic-statistical and 

comparative methods, the author analyzed the capital assets of the electric power complex and, as a result, identified  

the fall in the efficiency of capital assets and the disequilibrium of the complex as a whole. This fact is manifested in  

the fall in reliability and continuity of the power supply, as well as in the reduction of innovative activity of the electric 

power enterprises and the investment revenues in the electric power industry. The identified issues allowed the author to 

determine the factors influencing the efficiency of capital assets and the system equilibrium which were divided into two 

groups – the factors of functioning and development of the production capacities of the electric power complex. The study 

proposes the model of increasing the efficiency of capital assets of the electric power companies that, in the author’s opin-

ion, will allow achieving the fulfillment of the objectives raised before the industry and forming the future potential of  

the electric power complex. 
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Аннотация: Современное положение инновационно-ориентированной национальной экономики Республики 

Беларусь обуславливает важность развития интеллектуальных ресурсов. В статье предлагаются основы методоло-

гии развития интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь. Методология включает: авторскую теорию разви-

тия интеллектуальных ресурсов, анализ и их оценку с учетом интегрального индекса интеллектуальной активно-

сти инновационно-ориентированной экономики. Предлагается авторская структура интеллектуального ресурса  

и на ее основе определяется сущность интеллектуального. Обосновывается ключевая роль интеллектуальных ре-

сурсов в инновационно-ориентированной экономике – основа развития всех ресурсов и основа воспроизводства 

интеллектуального капитала. Установлено снижение уровня развития интеллектуальных ресурсов национальной 

экономики Республики Беларусь во взаимосвязи с результатами инновационной деятельности. Предложен показа-

тель уровня развития инновационной деятельности с учетом интеллектуальных ресурсов – индекс интеллектуаль-

ной активности инновационной экономики (Iia). Приведены результаты расчета, свидетельствующие о снижении 

индекса Iia. В рамках методологии показываются результаты исследований институциональной среды, выявляю-

щих противоречия в отношении базовых институтов «управление» и «образование», определяющих развитие ин-

теллектуальных ресурсов, а также противоречия в отношении комплементарного института «маркетинг», обеспе-

чивающего практико-ориентированный характер взаимодействия институтов рыночной экономики. Предложена 

схема составляющих организационно – экономического механизма институционального маркетинга, включающая 

функции маркетинга, в рамках которых на основе выявленных противоречий намечены направления совершенст-

вования развития интеллектуальных ресурсов. 

Показывается, что институциональный маркетинг в наибольшей степени способен согласовать возможности 

организации, запросы потребителей и требований общества в лице государства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время институционализация социаль-

но-экономического уклада Белорусского общества, ее 

трансформационный период с акцентом на инноваци-

онное развитие, обуславливают необходимость поиска 

новых эффективных путей рыночной деятельности. 

Статистические данные национальной экономики Рес-

публики Беларусь показывают снижение ряда экономи-

ческих показателей. Так, ВВП (валовойвнутренний про-

дукт) на душу населения по паритету покупательной спо-

собности (ППС) снизился: с 171,2 млрд долларов США  

в 2014 году до 165,4 млрд долларов США в 2016 году [1]. 

Наукоемкость ВВП, в процентном отношении, снизи-

лась с 0,52 в 2014 году до 0,46 в 2016, коэффициент 

изобретательской активности снизился с 0,8 до 0,6 [2]. 

Более того, стратегические ориентиры инновационной 

деятельности нацелены на обеспечение качественного 

роста и формирование конкурентоспособной нацио-

нальной экономики в процессе перехода к 5-у и 6-у тех-

нологическим укладам [3]. Все эти аргументы подтвер-

ждают важность темы исследования. 

Мы полагаем, что в этих условиях требуется совер-

шенствование ресурсной зоны хозяйствования Респуб-

лики Беларусь, и, в частности, интеллектуальных ре-

сурсов, как ключевых ресурсов и драйвера экономиче-

ского роста инновационно-ориентированной нацио-

нальной экономики. Необходимы разработка теоретиче-

ской базы, обосновывающей категорию интеллектуаль-

ные ресурсы как экономический феномен и влияние 

интеллектуальных ресурсов на эффективность иннова-

ционно-ориентированной экономики как экономическое 

явление, и на этой основе организация совокупности 

способов, методов механизмов их развития. Другими 

словами, необходима разработка методологии развития 

интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь.  

Исследуя теорию вопроса, мы обратились к эконо-

мической сущности категории «интеллектуальный ре-

сурс» основу которой составляет интеллект человека. 

Суть интеллекта заключается в возможности осуществ-

лять гибкое и одновременно устойчивое приспособле-

ние к физической и социальной действительности, а его 

основное назначение – в структурировании (организа-

ции) взаимодействия человека со средой [4]. С точки 

зрения человеческой деятельности механизмы любой 

интеллектуальной деятельности развиваются в процес-

се самой деятельности. Интеллектуальные способно-

сти, по мнению С.Л. Рубинштейна, являются результа-

том деятельности и предпосылкой к ней [5]. М.К. Аки-

мова утверждает, что, именно умственная активность 

составляет основу интеллекта, а саморегуляция призва-

на обеспечивать необходимый для решения задачи уро-

вень активности [6]. Р.Д. Стернберг акцентирует вни-

мание на интеллекте как умении добиваться поставлен-

ной цели [7]. Г. Гарднер предположил, что интеллект – 
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не однородное создание, а некое сосуществование от-

дельных и независимых интеллектов [8]. Г.Ю. Айзенк, 

определил интеллект с точки зрения скорости перера-

ботки информации (информационный подход), а также 

выделил четыре элемента личности, располагающихся 

иерархически [9]. Основу интеллектуального ресурса 

составляет интеллект личности, имеющий структуру  

и иерархию развития. Ученые выделяют основные ком-

поненты интеллекта: физический, ментальный, соци-

альный, эмоциональный, духовный, глубинный [10].  

В экономической науке нет единой точки зрения по по-

воду сущности интеллектуальных ресурсов. Ряд иссле-

дователей определяют интеллектуальные ресурсы как 

совокупность способностей, знаний, умений и навыков 

индивидов [11], другие считают, что это единство носи-

телей интеллекта высокообразованных людей и резуль-

татов интеллектуальной деятельности [12]. Также – это 

коллективная способность к творческому мышлению 

[13]. А.И. Татаркин считает, что интеллектуальные ре-

сурсы – это система отношений по поводу производства 

новых знаний [14]. 

Цель работы – разработать методологию развития 

интеллектуальных ресурсов в условиях институцио-

нального окружения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы определили интеллектуальный ресурс, как сис-

тему совокупности форм интеллектуальных ресурсов 

индивидуумов, формирующихся в процессе освоения  

и производства новейших знаний в отношении прове-

дения научных исследований и производства наукоем-

кой продукции с целью обеспечения устойчиво расши-

ренного и сбалансированного воспроизводства нацио-

нального богатства. Также, на основе теорий интеллек-

та мы выявили структуру интеллектуальных ресурсов  

и иерархию развития форм интеллектуальных ресурсов: 

от базовых форм (физического ресурса и ментального 

ресурса) к высоким формам развития интеллектуально-

го ресурса (социальный ресурс и эмоциональный ре-

сурс) и далее к высшим формам (духовному и глубин-

ному интеллектуальному ресурсу). Интеллектуальные 

ресурсы в инновационно-ориентированной экономике 

обладают свойствами и функциями (таблица 1). 

В качестве основополагающей функции интеллекту-

альных ресурсов мы выделяем функцию воспроизвод-

ства, что является определяющим условием обеспече-

ния устойчивого расширенного и сбалансированного 

воспроизводства национального богатства. В качестве 

дополнительных функций, обеспечивающих процессы 

управления можно выделить научно-исследовательскую 

функцию, преобразовательную, аксиологическую, инте-

гративную, регулятивную, культурологическую, воспи-

тательную, практическую. Основные институты, участ-

вующие в обеспечении формирования и развития  

и воспроизводства интеллектуальных ресурсов – это 

образование и управление, а также составляющие ин-

новационного процесса (научные исследования и раз-

работки и инновационная деятельность), т. е., сама дея-

тельность. 

Трансформация экономических парадигм (информа-

ционная экономика, экономика знаний, инновационная 

экономика, цифровая экономика) определяет ведущую 

роль интеллектуальных ресурсов, способных развивать 

все без исключения ресурсы. В процессе воспроизвод-

ства объектов интеллектуальной собственности и инно-

ваций интеллектуальный ресурс составляет основу вос-

производства интеллектуального капитала.  

Обзор методов оценки интеллектуальных ресурсов  

в научном мире выявил отсутствие единого подхода. 

Наиболее сложным для оценки является качественные 

составляющие интеллектуальных ресурсов [15].  

Мы проанализировали состояние интеллектуальных 

ресурсов Республики Беларусь и эффективность их ис-

пользования в инновационной экономике республики за 

период 2005–2016 гг.. Общая численность исследовате-

лей уменьшилась на 7,6 % с 18267 до 16879 человек, 

общая численность кандидатов наук уменьшилась  

на 13 % с 3232 до 2813 человек, общая численность 

докторов наук уменьшилась на 19,1 % с 780 до 631 че-

ловека. Общая численность исследователей сокраща-

лась в среднем на 0,72 % в год, докторов наук –  

на 1,91 %, кандидатов наук – на 1,25 %, при этом общая 

численность занятых в экономике в период 2009–2016 г.г. 

сокращалась в среднем на 0,57 %. Наиболее значитель-

но численность персонала, занятого научными исследо-

ваниями сократилась в 2013–2014 гг.: общее количество 

исследователей на 7,5 %, из них количество докторов 

наук – на 19 %, кандидатов наук – на 13 %. Для бело-

русских научных кадров характерно старение. Доля  

докторов наук в возрасте 60–69 лет увеличилась в рас-

сматриваемом периоде (2005–2016 г.г.) с 36 % до 41 %, 

снижаются доли докторов наук в возрасте 40–59 лет:  

с 16 % до 11 % для возраста 55–59 лет, с 9 % до 6 %  

в возрасте 50–54 года, с 4 % до 3 % в возрасте 40–49 лет. 

Снижается доля кандидатов наук в возрасте до 29 лет 

(включительно) с 3 % до 1 %, при этом увеличивается 

 

 

Таблица 1. Свойства интеллектуальных ресурсов 

 

Экономическая специфика интеллектуального ресурса Поведенческая специфика интеллектуального ресурса 

– естественный ресурс;  

– двойная роль (цель и средство решения задач); 

– результат взаимодействия комплекса отраслей; 

– повышает эффективность всех ресурсов; 

– подверженность износу; 

– капитализация ресурсов; 

– приращение интеллектуальных ресурсов; 

– воспроизводимым ресурсом; 

– сложность количественного измерения 

– организованность;  

– соответствие информации структуре личности; 

– ограниченность; 

– контролируемость; 

– субъективность; 

– неосязаемость; 

– неотделимость от источника 
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доля в возрасте 40–49 лет с 17 % до 22 % [2]. То есть, 

наблюдается снижение уровня развития интеллектуаль-

ных ресурсов Республики Беларусь. В процессе анализа 

и обзора методов оценки мы выявили отсутствие еди-

ного показателя инновационной деятельности, вклю-

чающего все формы интеллектуальных ресурсов как на 

национальном, так и на международном уровнях. Мы 

считаем целесообразным создание показателя уровня 

развития инновационной деятельности в условиях ин-

ституционального окружения с включением показателя 

интеллектуальных ресурсов. Таким показателем может 

быть индекс интеллектуальной активности инноваци-

онной экономики (Iia). В качестве суб- индексов мы 

выделили институциональную среду, инновационную 

деятельность, научные исследования и разработки  

и интеллектуальные ресурсы. Мы разработали методи-

ку расчета с использованием эконометрической модели 

и провели оценку динамики индекса интеллектуальной 

активности инновационной экономики. Расчет показал 

тенденцию к снижению результативности инновацион-

ной деятельности национальной экономики Беларуси 

[16] (рисунок 2). 

Была установлена четкая взаимосвязь интеллек-

туальных ресурсов с результатами инновационных 

процессов: чем выше уровень развития интеллектуаль-

ных ресурсов, тем выше вероятность его полной вовле-

ченности в инновационный процесс (т. е., «работа с ду-

шой, с полной отдачей»), и тем эффективнее его 

задействование в инновационной деятельности, обеспе-

чивающего синергетический эффект.  

С целью определения направлений развития интеллек-

туальных ресурсов, с учетом их содержания и базовых 

условий развития, мы обратились к институциональным 

условиям национальной экономики Республики Беларусь. 

Экономическая модель Республики Беларусь отличается 

определенной спецификой: доминирующая роль государ-

ства и второстепенная роль рынка [17], поэтапность, по-

степенность проведения институциональных реформ [18], 

ориентация на инновационный путь развития, в том числе 

и цифровизация экономики [19], проблемные зоны макро-

экономических воссозданных условий [20] и ряд других 

черт. Сфокусировав свое внимание на базовых институ-

тах: управление и образование, определяющих уровень 

развития интеллектуальных ресурсов и маркетинге как 

комплементарном институте, нацеленном на удовлетворе-

ние нужд и потребностей людей, мы выявили определен-

ные институциональные противоречия.  

Базовый институт «управление» характеризуется 

превалированием административно-командных методов 

управления, формирующих ограниченность поведения 

работников, по отношению к методам сотрудничества, 

способствующим эмоциональной и духовной вовлечен-

ности работников в процессы инновационной деятель-

ности, и, следовательно, повышению ее эффективности.  

Базовый институт «образование» характеризуется 

классической парадигмой высшего образования в усло-

виях расширения предпринимательских функций выс-

шего образования, что затрудняет формирование пред-

принимательского мышления преподавателей. 

Роль комплементарного института «маркетинг» ха-

рактеризуется отсутствием (слабым пониманием) марке-

тингового мышления деятелей рынка, что отражается  

в задействовании только части функционального аппара-

та маркетинга в инновационной деятельности республи-

ки (исследование, товаросопровождение), в то время как 

только комплексный подход (исследование, товар, цена, 

сбыт, коммуникации, управление) к решению задач рын-

ка может обеспечить эффективную деятельность пред-

приятий и национальной экономики в целом. 

С нашей точки зрения необходима активизация мар-

кетинговой деятельности с учетом институциональной 

парадигмы экономического развития через внедрение 

институционального маркетинга как эффективного ме-

ханизма развития интеллектуальных ресурсов в услови-

ях инновационной деятельности Республики Беларусь. 

Институциональный маркетинг определяется нами как 

системная деятельность по удовлетворению потребно-

стей субъектов рынка в установлении правил, норм и ме-

ханизмов контроля рыночного поведения, с целью эф-

фективного общественного воспроизводства (рисунок 3). 

Мы предлагаем развивать интеллектуальные ресурсы 

Республики Беларусь в рамках институционального  

маркетинга, сфокусировав внимание на совершенст-

вовании основных институтов, а именно институт  

управления, формирующий институциональную среду, 

создающую мотивационно-стимулирующую основу

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика индекса интеллектуальной активности инновационно-ориентированной экономики  
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Рис. 3. Составляющие организационно-экономического механизма институционального маркетинга  

и направления совершенствования 

 

 

инновационной деятельности и институт образование, 

определяющий уровень и направления развития интел-

лектуальных ресурсов. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Таким образом, методология развития интеллекту-

альных ресурсов в современных институциональных 

условиях национальной инновационно-ориентирован-

ной экономики Республики Беларусь включает форми-

рование фундаментальных основ теории интеллекту-

альных ресурсов, создание методики оценки интеллек-

туальных ресурсов и индекса интеллектуальной актив-

ности инновационной экономики, выявление инсти-

туциональных противоречий основных базовых ин-

ститутов развития интеллектуальных ресурсов, разра-

ботку механизма развития интеллектуальных ресур-

сов в структуре институционального маркетинга, вклю-

чающего мероприятия по совершенствованию институ-

тов «управление», «образование». Предложенная мето-

дология позволит достичь стратегических целей инно-

вационно-ориентированной экономики Республики Бе-

ларусь в условиях перехода к 5-у и 6-у технологиче-

ским укладам, и тем самым повысить уровень благо-

состояния населения страны. 
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Abstract: The current situation of the innovation-oriented national economy of the Republic of Belarus determines  

the importance of the development of intellectual resources. The paper offers the basics of the methodology of the devel-

opment of intellectual resources of the Republic of Belarus. The methodology includes the author’s theory of intellectual 

resources development, the analysis and their evaluation considering the integral index of the intellectual activity of  

the innovation-oriented economy. The authors propose the intellectual resource structure and, on its basis, determine  

the essence of the intellectual. The key role of intellectual resources within the innovation-oriented economy is substanti-

ated – the basis of the development of all resources and the basis of intellectual capital reproduction. The authors deter-

mined the reduction in the level of development of intellectual resources of the national economy of the Republic of Bela-

rus in relation to the results of innovative activity, proposed the index of the level of innovation activity development with 

regard to the intellectual resources – the index of intellectual activity of the innovative economy (Iia). The paper presents 

the results of the calculation indicating the decrease in the index (Iia). The methodology shows the results of the study of 

the institutional environment revealing the contradictions in the basic institutions of “management” and “education” that 

determine the development of intellectual resources, as well as the contradictions in the complementary institution of 

“marketing” providing the practice-oriented nature of the interaction of the market economy institutions. The authors pro-

posed the scheme of the components of the organizational and economic mechanism of institutional marketing including 

the marketing functions, within the framework of which, based on the revealed contradictions, outlined the directions of 

the improvement of intellectual resources development. 

It is shown that the institutional marketing is to the maximum extent able to coordinate the capabilities of an organiza-

tion, the demands of consumers and the requirements of the society in the person of state. 
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ИМЕЮТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТЫ И ИНСТИТУТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ РОССИИ? 
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Ключевые слова: патентная активность; инновационная активность; экономический рост; региональная эконо-

мика; интеллектуальная собственность; объекты интеллектуальной собственности; патенты; полезные модели; 

промышленные образцы; базы данных. 

Аннотация: В данной работе проанализирован вклад нематериальных активов регионов России в их экономи-

ческий рост. В качестве основного индикатора регионального экономического роста использован валовый регио-

нальный продукт (ВРП) на душу населения. Апробация моделей проведена по региональным панельным данным 

России с 2005 по 2015 гг. на основе эконометрического моделирования. Подтверждена гипотеза о наличии посто-

янной эластичности валового регионального продукта на душу населения относительно показателей, характери-

зующих степень использования основных видов объектов интеллектуальной собственности. Высокая объясняю-

щая способность линейной зависимости между вышеуказанными переменными также эконометрически подтвер-

ждена. Доказано, что среди всех используемых видов интеллектуальной собственности, по которым Федеральный 

институт промышленной собственности предоставляет количественные данные, значительное влияние на валовый 

региональный продукт оказывают изобретения, полезные модели и базы данных. 

Важным и вполне ожидаемым результатом исследования является высокий вклад в объяснение различий ре-

гионов по уровню подушевого ВРП переменной «Количество использованных баз данных». Она объясняет 40 % 

колебаний зависимой переменной. Указанный показатель характеризует активность региона по использованию 

систематизированной информации на основе современных программных продуктов. Он является важным индика-

тором развития цифровой экономики, одним из ключевых инструментов которой являются цифровые платформы, 

так или иначе использующие базы данных. 

Построение регрессионных моделей по различным временным промежуткам позволяет сделать вывод об уси-

лении, с течением времени, влияния инноваций на благосостояние регионов России. В частности, переменные 

«Количество использованных изобретений» и «Количество использованных полезных моделей» обладают боль-

шей объясняющей силой в период 2010–2015 гг., чем в 2005–2010 годы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос влияния инноваций на экономический рост 

волнует экономистов начиная со второй половины про-

шлого века. В современной литературе по экономиче-

скому росту технологический прогресс рассматривается 

как главный детерминант долгосрочного роста. Техно-

логический прогресс связан с деятельностью экономи-

ческих агентов по внедрению новых или улучшения 

существующих продуктов [1–4]. Агенты инвестируют  

в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (далее – НИОКР) с целью получения прибыли 

от использования полученных изобретений. Кроме того, 

инновационная деятельность не только позволяет соз-

давать новые продукты, но приводит к накоплению зна-

ний в обществе, которые, в свою очередь, являются ос-

новой для будущих инноваций. 

Патенты благоприятно воздействуют на этот про-

цесс. Благодаря им информация, использование которой 

они защищают и регулируют в форме обеспечения прав 

интеллектуальной собственности, предоставляется дру-

гим потенциальным изобретателям. Глобальные темпы 

роста, таким образом, зависят от темпов роста иннова-

ций и объема знаний в обществе, а оформленные права 

на интеллектуальную собственность могут увеличивать 

рост, стимулируя и темпы роста инноваций, и накопле-

ние знаний в обществе. 

Влияние патентной активности на рост экономиче-

ских систем – активно обсуждаемый и, нередко, дис-

куссионный вопрос. Подавляющее большинство работ 

выполнено на основе межстрановых исследований по 

панельным данным. Несмотря на позитивное, в целом, 

влияние инноваций на экономический рост, не во всех 

эмпирических исследованиях (см. обзор ниже) удалось 

обнаружить непосредственный статистически значи-

мый положительный эффект патентной активности на 

экономический рост: в некоторых моделях этот эффект 

был опосредован фактором накопления объемов НИ-

ОКР, в других моделях указанное влияние зависело от 

уровня благосостояния в стране. 

Вопросы об источниках экономического роста в те-

чение многих лет вдохновляют экономистов. При этом 

широкую известность получила модель экономического 

роста Г. Мэнкью, Д. Ромера и Д. Уэйла (MRW-модель) [5] 

и ее различные модификации. Модели неоклассического 

роста полагают, что норма прибыли от инвестиций явля-

ется убывающей функцией от основного капитала на ду-

шу населения, а значение показателей выпуска продукции 

на душу населения в разных странах должны сходиться к 

некоторому равновесному уровню в случае отсутствия 

экзогенных технологических изменений. Однако эти про-

гнозы противоречат наблюдениям из реального мира (см. 

например, И. Хасан и К.Л. Туччи [6]). 

Без сомнения, технологический прогресс стал одним 

из основных факторов экономического роста. Однако, не 

следует относить всю необъяснимую часть экономиче-

ского роста к экзогенным технологическим потрясениям. 
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В нескольких исследованиях делается попытка 

включить промышленные инновации в модели для объ-

яснения экономического роста. Пол Ромер показал, что 

новые знания, позволяющие увеличить предельную 

производительность, могут быть вкладом в объяснение 

долгосрочного роста [7]. В конкурентной экономиче-

ской среде инвестиции в инновационную деятельность 

мотивированы рыночными стимулами [4; 7; 8]. Рас-

сматривая технологические изменения как эндогенные, 

Пол Ромер представил модель темпа роста, определяе-

мую запасом человеческого капитала [1]. В основе его 

исследования – горизонтальная модель внедрения ин-

новаций, при которой новые продукты не заменяют су-

ществующие, а функционируют с ними одновременно. 

Напротив, Ф. Агхион и П. Хоуитт [4] разработали мо-

дель, в которой вертикальные инновации делают суще-

ствующие продукты устаревшими, становясь основным 

источником роста посредством процесса, подобного 

творческому разрушению. В их модели экономический 

рост на макроуровне обеспечивается ростом спроса на 

новый продукт, превышающим падение спроса на ана-

логичный продукт, созданный на основе старой техно-

логии. 

Инновационный процесс имеет свои внешние эф-

фекты. Накопление технологического прогресса расши-

ряет базу знаний и делает доступными последователь-

ные инновации [8]. Потоки знаний и технологические 

трансферы между экономическими агентами приносят 

пользу всем фирмам, включая конкурирующие фирмы 

[9]. Помимо прилагаемых усилий научные исследова-

ния, финансируемыми государственными ресурсами  

в университетах и других институтах, вносят сущест-

венный вклад в процесс инноваций [10]. 

Инновационная деятельность не только напрямую 

влияет на экономическую производительность, но  

и способствует экономическому росту благодаря стиму-

лированию формирования нового бизнеса, что способ-

ствует росту занятости [11; 12]. Инновации поощряют  

и облегчают предпринимателям создание новых орга-

низаций в высокотехнологичных отраслях [13]. Этот 

косвенный механизм был подтвержден эмпирическими 

данными в работе Б. Кирчхофф и др. [14]. 

Подводя итог вышеизложенному, инновации можно 

считать важными для потенциального экономического 

роста. Различные исследования проводились на уровне 

отдельных фирм, отраслей, а также стран. Г. Кэмерон 

[14] делает вывод о том, что большинство этих исследо-

ваний находят положительную связь между инновация-

ми и некоторыми показателями производства [16; 17]. 

В целях нашего исследования интересны работы по 

изучению нематериальных активов как факторов произ-

водства. Например, З. Грилич [18] предложил простую 

модель для разъяснения значения эмпирических данных 

об использовании патентов и расходов на НИОКР для 

оценки влияния создания знаний на экономическую 

деятельность, вводя показатель меры ожидаемой или 

реализованной выгоды от изобретения, такая как рост 

производительности. 

Влияя на стимулы к инновациям, защита прав ин-

теллектуальной собственности может существенно по-

влиять на экономический рост. Важным вопросом для 

многих стран является вопрос о том, является ли более 

строгое соблюдение законов об интеллектуальной соб-

ственности эффективной стратегией экономического 

роста. В работе Д. Гоулда и У. Грубэна [19] рассматри-

вается влияние объектов прав интеллектуальной собст-

венности на экономический рост. Авторы используют 

межстрановые данные о патентной защите, торговом 

режиме и специфических для страны характеристиках. 

Согласно результатам их исследования, защита интел-

лектуальной собственности является важным фактором 

экономического роста. 

В публикации У. Парка и Х.К. Джинарте [20] изуча-

ется взаимосвязь между количеством зарегистрирован-

ных объектов прав интеллектуальной собственности 

(ПИС) и экономическим ростом в межстрановом иссле-

довании за период 1960–1990 годов. В анализе основ-

ное внимание уделяется эффектам ПИС на рост с ис-

пользованием количественного индекса ПИС. В работе 

отмечается, что ПИС косвенно влияют на экономиче-

ский рост, стимулируя накопление таких факторов как 

R&D (объем НИОКР) и физический капитал. 

В 2004 году Р. Фолви, Н. Фостер и Д. Гринэвей [21] 

исследовали влияние защиты ПИС на экономический 

рост по панельным данным 80 стран за период с 1975 

по 1994 год с использованием порогового регрессион-

ного анализа. Авторами показано, что влияние институ-

тов защиты ПИС на рост зависит от уровня развития 

благосостояния в стране: защита прав интеллектуаль-

ной собственности положительно и значимо связана  

с ростом в странах с низким и высоким уровнем дохода. 

Однако, это утверждение не имеет место для стран со 

средним уровнем дохода. В исследовании сделан вывод 

о том, что, защита ПИС поощряет инновации в странах 

с высоким уровнем дохода, а также доступ к технологи-

ям в странах с низким доходом. 

Т. Эйхер и С. Гарсия-Пеньялоса [22] в модель эндо-

генного роста Пола Ромера добавляют защиту прав на 

интеллектуальную собственность, которая учитывает 

механизмы НИОКР и интерпретирует силу защиты 

прав на интеллектуальную собственность как меру ка-

чества институтов. Авторы утверждают, что для соблю-

дения ПИС требуются ресурсы (в их работе – труд),  

и у частных агентов есть стимулы инвестировать такие 

ресурсы для защиты их интеллектуальной собственности. 

В 2008 г. З.А. Темердашевым, С.В. Ратнером, Н.Е. Ива-

новой [23] проведено исследование корреляции количе-

ства полученных патентов на изобретение на 10000 на-

селения и количества поддержанных инновационных 

проектов на 100000 населения трудоспособного возрас-

та по региональным данным. 

Манфред М. Фишер, Т. Шернгелл и Е. Янсенбергер 

в 2009 г. [24] нашли положительное влияние патентова-

ния высокотехнологичных фирм на региональный уро-

вень производительности вместе со значительным меж-

региональным эффектом распространения вторичных 

знаний. 

В работе Бена Уэстмора [25], на основе регрессион-

ного моделирования панельных данных, проведена 

оценка влияния детерминант инновационной деятель-

ности - расходов на НИОКР и количества новых патен-

тов – в 19 странах Организации экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) за период 1984–2008 гг. 

Также изучается взаимосвязь между показателями ин-

новаций и ростом мультифакторной производительно-

сти (МФП). Результаты устанавливают эмпирическую 
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связь между НИОКР и патентованием, а также между 

этими показателями интенсивности инноваций и рос-

том МФП. В частности, показано, что стимулирующая 

политика в области инноваций – предоставление нало-

говых стимулов НИОКР, прямая государственная под-

держка и обеспечение патентных прав – способствует 

успешной инновационной деятельности и обеспечивает 

рост производительности труда. 

В работе А. Пис, О. Симона, Ф. Салистину [26] про-

анализировано влияние инновационного потенциала 

экономики на ее долгосрочный экономический рост. 

Следует отметить наличие в указанной работе совре-

менного и комплексного обзора литературы по теме 

исследования. Авторы провели анализ на основе рег-

рессионного моделирования по данным нескольких 

стран центральной и восточной Европы, а именно 

Польши, Чехии и Венгрии за 2000–2013 годы. Для ко-

личественной оценки инноваций они использовали раз-

личные переменные, такие как количество патентов, 

количество товарных знаков, расходы на исследования 

и разработки. Результаты свидетельствуют о позитив-

ной взаимосвязи между экономическим ростом и инно-

вациями в рассмотренных странах. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния 

инновационной активности региональных экономиче-

ских систем, основанной на использовании основных 

видов объектов интеллектуальной собственности  

с оформленными правами, на их экономический рост, 

на примере регионов России. В нашем исследовании 

впервые проводится оценка влияния количества ис-

пользуемых объектов интеллектуальной собственности 

различных видов на экономический рост регионов Рос-

сии за 2005–2015 гг. Данные по использованным видам 

интеллектуальной собственности наиболее эффективны 

для анализа, так как именно с ними связано понятие 

научно-технического потенциала, изобретательской 

активности и т. п., поскольку такие виды интеллекту-

альной собственности как изобретения, полезные моде-

ли и базы данных, будучи примененные на практике, 

способны стать основой новых продуктов и технологий. 

По сути, используя в анализе показатели, характери-

зующие применение объектов защиты прав интеллекту-

альной собственности мы имеем дело с конечным ре-

зультатом патентной (и другой аналогичной) активно-

сти, который достигается посредством прохождения ряда 

стадий: создание изобретения, оформление прав на него, 

распространение, распределение и использование этих 

прав и др. Изучение процессов на каждой стадии – от-

дельная задача и предмет наших будущих исследований.  

Цель работы – доказать значимое положительное 

влияние конечного результата патентной активности на 

экономический рост регионов России, предоставив тем 

самым значимые аргументы и стимулы для повышения 

инновационной активности и развития институтов за-

щиты прав интеллектуальной собственности в россий-

ских регионах. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ХАРАКТЕ-

РИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ 

Сегодня существуют несколько направлений моде-

лирования экономического роста регионов и стран: 

1) построение производственных функций, показы-

вающих влияние на экономический рост (валовый 

внутренний продукт или валовый региональный про-

дукт) факторов производства (виды ресурсов); 

2) моделирование производства и потребления на 

основе многосекторных моделей и межотраслевого ба-

ланса (экономический рост моделируется на основе 

баланса спроса и предложения факторов производства  

в секторах экономики), включая модели общего равно-

весия экономических систем; 

3) эконометрическое моделирование экономическо-

го роста по краткосрочным и долгосрочным выборкам 

(осуществляются прогнозы по выборкам наблюдений 

разной длины и важнейшую роль в объяснении влия-

ний факторов на экономический рост играет качество 

прогноза). 

Методика осуществления исследований в настоящей 

статье относится к третьему направлению и состоит  

в оценке влияния нематериальных активов на экономи-

ческий рост на основе данных регионов России с по-

мощью эконометрического моделирования по панель-

ным данным (Panel Least Squares). Данный метод учи-

тывает индивидуальные особенности каждого региона. 

Для определения показателей эластичности применена 

процедура логарифмирования. 

Для анализа были использованы следующие пере-

менные: 

GPC – валовый региональный продукт на душу насе-

ления. Данные по ВРП взяты из раздела «Валовый регио-

нальный продукт» ежегодных отчетов «Регионы России. 

Социально-экономические показатели» (РРСЭП) [27]. 

Данные за 2005, 2010–2015 взяты из раздела 10 отчета 

«Регионы России. Социально-экономические показате-

ли. 2017». 

N1 – количество используемых регионами изобрете-

ний; источник данных – Ежегодная Справка об использо-

вании объектов интеллектуальной собственности по феде-

ральным округам Российской федерации (форма №4-НТ) 

за период с 2005 по 2015 гг., публикуемых на официаль-

ном сайте Федерального института промышленной собст-

венности (ФИПС) [28]. Данные по показателям N2, N3, 

N4, NT (см. ниже) взяты из того же источника. 

N2 – количество используемых регионами полезных 

моделей. 

N3 – количество используемых регионами промыш-

ленных образцов. 

N4 – количество используемых регионами баз дан-

ных. 

NT – количество всех используемых регионами ви-

дов объектов интеллектуальной собственности (изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, базы 

данных, программы для ЭВМ, топологии интегральных 

микросхем). 

Исходные данные Федерального института про-

мышленной собственности включают данные 82 регио-

нов России. Для построения модели были исключены 

следующие регионы: Забайкальский край, Камчатская 

область, Еврейская автономная область, Чукотский ав-

тономный округ, г. Севастополь, Республика Адыгея, 

Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика 

Крым, Карачаево-Черкесская республика, Республика 

Тыва, Чеченская республика из-за отсутствия данных 

по видам интеллектуальной собственности. 

В данном исследовании после указанной выше 

корректировки в первую очередь рассмотрены данные  
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по 70 регионам России в разные периоды исследования 

во временном промежутке с 2005 г. по 2015 г. В целях 

диагностики устойчивости модели и уровня ее чувстви-

тельности к выборке наблюдений из выборки были ис-

ключены десять наименее активных регионов в исполь-

зовании интеллектуальной собственности – модель ока-

залась нечувствительной и устойчивой к изменению 

выборки. 

Следует отметить, что в силу отсутствия данных по 

переменной N4 для некоторых российских регионов, 

некоторые из моделей (включающие N4) были построе-

ны только для периода 2007–2015 гг. Кроме того, в це-

лях получения дополнительной информации, в некото-

рых моделях временной период в них был сокращен  

до 2010–2015 гг. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При рассмотрении панельных данных за период 

2007–2015 гг. значимыми являются три вида интеллек-

туальной собственности: изобретения, полезные модели 

и базы данных.  

В случае построения простой линейной регрессии 

(см. модель 1 в таблице 1) коэффициент детерминации 

равен 96 %. 

Для оценки степени объяснения различий зависимой 

переменной от переменной N4, последняя была исклю-

чена из модели 1 (см. модель 2 в таблице 1). В результа-

те коэффициент детерминации сократился на 40 %:  

с 96 % до 56 %. Следовательно, N4 объясняет 40 % раз-

личий зависимой переменной в регионах России за рас-

сматриваемый период. 

Уменьшение временного периода наблюдений  

до 2010–2015 гг. по сравнению с предыдущим регрес-

сионным уравнением, при сохранении двух объясняю-

щих переменных – количество использованных изобре-

тений и количество использованных полезных моделей 

(см. таблицу 1, модель 3) наглядно продемонстрировало 

значительное увеличение объясняющей силы незави-

симых переменных, согласно значению коэффициента 

детерминации. 

Это объясняется тем, что в исключенном из рас-

смотрения периоде – 2005–2009 гг. имел место финан-

сово-экономический кризис (2008 г.), как в России, так 

и в мире в целом. Факторы, его определяющие, не уч-

тенные в модели, значительно ослабляли объясняющую 

способность нашей модели (модели 2). В результате  

в Модели 3 коэффициент детерминации увеличился  

с 56 % до 91 % относительно модели 2.  

Также следует отметить, что переменная N3 (коли-

чество использованных промышленных образцов), не-

значимая в наших моделях для периода 2005–2009 го-

ды, становится значимой в период 2010–2015 годов  

(см. модель 4 таблицы 1). Этот факт особенно показате-

лен с точки зрения обоснования возрастающей роли 

внедрения инноваций в промышленности в России. 

Указанный выше факт дал основание предположить 

наличие существенного влияния кризиса 2008 года на 

зависимую переменную в рассматриваемых в настоя-

щей работе моделях. Поэтому в модель 5 таблицы 1 

кроме переменных N1, N2, N4, включена фиктивная 

переменная на 2008 кризисный год (D2008). Высокая 

статистическая значимость коэффициента при ней го-

ворит о наличии статистически значимого влияния кри-

зиса 2008 года на подушевой ВРП в построенной моде-

ли. Его отрицательный знак свидетельствует о негатив-

ном влиянии кризиса на валовый региональный про-

дукт на душу населения. 

Кроме того, важно было оценить совокупный эффект 

всех видов интеллектуальной собственности (перемен-

ная NT, равная сумме N1, N2, N3, N4 и других использо-

ванных объектов интеллектуальной собственности) на 

объясняемую переменную (см. модель 6 в таблице 1). 

Следует отметить, что эта модель хорошо специфи-

цирована, но она имеет меньшую объясняющую 

 

 

Таблица 1. Модели оценки влияния использованных в регионе видов интеллектуальной собственности на ВРП 

на душу населения GPC (выборка 70 регионов) 

 

Зависимая переменная GPC log GPC 

Номер модели 1 2 3 4 5 6 7 8 

Период 

Переменная  

2007–

2015 

2005–

2015 

2010–

2015 

2010–

2015 

2007–

2015 

2005–

2015 

2007–

2015 

2005–

2015 

С 43,68 41,78 45,83 71,25 45,42 56,08 2,30 1,685 

N1 0,76 0,45 0,87 0,63 0,78    

N2 0,87 1,915 0,88 0,098 0,83    

N3    1,59     

N4 0,19   0,23 0,17    

NT      0,35   

Log(N1)       0,44  

Log(N2)       0,14  

Log(N4)       0,076  

Log(NT)        0,60 

D2008     −12,66    

R2 0,96 0,56 0,91 0,99 0,97 0,73 0,97 0,55 

Durbin-Watson stat 1,62 0,75 2,30 3,40 2,26 0,43 1,54 0,57 

F-stat 5138,0 481,8 2128,4 24536 5274,3 2124,0 6741,4 929,3 
Примечание: вероятность подтверждения нуль-гипотезы по t-статистике для коэффициентов для всех переменных  

во всех моделях равна 0,0000. 
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силу относительно первой модели из таблицы 1, в кото-

рой виды интеллектуальной собственности рассмотре-

ны отдельно, как независимые переменные. 

Следует также отметить, что в процессе моделиро-

вания подтвердилась гипотеза о наличии постоянной 

эластичности объясняемой переменной по всем рас-

смотренным независимым переменным (см. модели 7  

и 8 в таблице 1). 

Модели 7 и 8 таблицы 1 предназначены для провер-

ки гипотезы о наличии постоянной эластичности вало-

вого регионального продукта на душу населения отно-

сительно показателей, характеризующих степень ис-

пользования основных видов интеллектуальной собст-

венности. Факторные эластичности зависимой пере-

менной оцениваются с помощью так называемых «Log-

Log» моделей, в которых ко всех переменным модели 

применяется функция логарифмирования. Этот метод 

позволяет рассчитать коэффициенты эластичности фак-

торов. Результаты исследования по 70 регионам пред-

ставлены в таблице 1 (модели 7 и 8). 

Модели, аналогичные представленным в таблице 1, 

были построены также для выборки 60 наиболее инно-

вационно-активных регионов. Однако, такое изменение 

моделей не привело к существенному изменению их 

показателей. 

Модель 7 оценки эластичности из таблицы 1 можно 

представить в следующем виде: 

 
076,014,044,03,2 421 NNNeВРПподушевой  . 

 

Таким образом, коэффициент детерминации во 

всех рассмотренных выше моделях больше 50 %, а при 

исследовании эластичности он достигает 97 %, что 

подтверждает их высокий уровень спецификации  

и объясняющей способности. Они надлежащим обра-

зом учитывают пространственную структуру панель-

ных данных. Эластичности валового регионального 

продукта на душу населения в отношении основных 

видов интеллектуальной собственности положительны 

и меньше 1. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В настоящем исследовании влияние показателей, 

характеризующих число использованных объектов ин-

теллектуальной собственности, на экономический рост 

регионов России, положительно и статистически высо-

ко значимо для всех построенных и представленных 

выше моделей. Результаты носят устойчивый характер  

с точки зрения изменения выборки наблюдений (панели 

данных) и группы включенных в модель объясняющих 

переменных. В многом этот факт обусловлен относи-

тельной однородностью российских регионов с точки 

зрения экономических и институциональных условий 

их развития как субъектов Российской федерации. 

В результате регрессионного анализа по регионам 

России за 9 лет (с 2007 г. по 2015 г.) доказано наличие 

постоянной эластичности валового регионального про-

дукта на душу населения по количеству использован-

ных изобретений, полезных моделей и баз данных. Эла-

стичность ВРП регионов России на душу населения по 

количеству использованных изобретений составляет 

0,44, по количеству использованных полезных моделей 

практически в 3 раза меньше – 0,14, а по количеству баз 

данных – 0,076. Нематериальные активы – это высоко-

эффективный вид ресурсов для развития социально-

экономических систем. Важнейшую роль среди немате-

риальных активов играют изобретения, но также следу-

ет обратить внимание и на такой вид интеллектуальной 

собственности как базы данных. Их влияние будет 

только увеличиваться в связи с процессами цифровиза-

ции экономики. 

Полученные результаты дают однозначный ответ на 

вопрос о значимости институтов защиты прав интел-

лектуальной собственности для экономического роста 

регионов России. Более того, патентование и аналогич-

ные институты защиты прав интеллектуальной собст-

венности – важнейший стимул и резерв роста россий-

ской экономики. 

Таким образом, выводы работы могут быть исполь-

зованы при обосновании роли нематериальных активов 

в развитии регионов России, при установлении вклада 

инноваций в экономический рост страны. Совершенст-

вование инновационных процессов – это приоритетная 

задача для любой экономической политики. Регионы, 

развивающие инновации, способны достигнуть устой-

чивого экономического роста и сформировать большое 

количество высококвалифицированных рабочих мест, 

повысить производительность труда и пр. Для того, 

чтобы экономика России перешла от сырьевой (дого-

няющей) к инновационной экономике необходимо про-

водить политику долгосрочного стратегического разви-

тия институтов интеллектуальной собственности в ре-

гионах России, одновременно с оформлением прав ин-

теллектуальной собственности необходимо обеспечить 

процесс их практического использования, а также рас-

ширять спектр областей их использования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований, в рам-

ках исследовательского проекта № 18-410-160010 р_а. 
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Abstract: This paper analyzes the contribution of intangible assets of Russian regions to their economic growth.  

The gross regional product (GRP) per capita is used as the main indicator of regional economic growth. The testing of 

models has been carried out based on regional panel data of the Russian Federation from 2005 to 2015 with the use of 

econometric modeling. The hypothesis is confirmed that there is a constant elasticity of the gross regional product per cap-

ita relative to indicators characterizing the degree of use of the main types of intellectual property objects. The high ex-

planatory power of the linear relationship between the abovementioned variables is also econometrically confirmed. It is 

proved that among all the types of intellectual property used, according to which the Federal Institute of Industrial Proper-

ty provides quantitative data, a significant influence on the gross regional product is provided by inventions, utility models 

and databases. 

An important result of the study is a high contribution of the variable “Number of used databases” to the explanation of 

differences in regions, according to their per capita GRP level. It explains about 40 % of fluctuations in the dependent var-

iable. This indicator characterizes the activity of the region in the use of systematized information on the basis of modern 

software products. It is an important indicator of the digital economy development with digital platforms as one of the key 

tools using databases to a certain extent. 

The construction of regression models over different time intervals proves the strengthening of the influence of innova-

tions on the welfare of the Russian regions. In particular, the variables “Number of inventions used” and “Number of utili-

ty models used” have a greater explanatory power in the period of 2010–2015 than in 2005–2010. 
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Аннотация: В действующих рыночных реалиях, когда в отношении России применяются санкции, многогран-

ность быстроменяющихся переменных влияющих на обеспечение стабильного развития экономики страны влияют 

и на бизнес ее субъектов правоотношений, наиболее актуальными аспектами выступает юридическая безопасность 

бизнеса в системе экономической безопасности. Именно юридическая безопасность бизнеса в системе экономиче-

ской безопасности призвана обеспечить защиту от внешних и внутренних угроз с одновременным обеспечением 

стабильного развития как экономики страны в целом, так и ее субъектов правоотношений.  

Авторами раскрывается взаимодействие контрольно-надзорных органов и субъектов правоотношений с акцен-

том на правовые риски, сопутствующие процессы (как внешние, так и внутренние), экономико-правовое планиро-

вание (конгруэнтность целей потребителей и производителей), идентификацию и оценку рисков с возможностью 

управления ими посредством специальных методов и мероприятий, релевантность оперативного, тактического  

и стратегического результата. 

Разработана и предложена авторами специальная модель юридической безопасности бизнеса в системе эконо-

мической безопасности, которая ориентирована на мгновенное реагирование на все переменные (как внешние, так 

и внутреннее) с особым акцентом на релевантность синергетического эффекта от воздействия на эти переменные  

и непосредственной эффективности этих экономико-правовых решений, посредством мониторинга финансово-

хозяйственного состояния субъекта правоотношения, его обязательств, экономико-правовое планирование  

и управление, нацеленное на оптимизацию правовых рисков и юридический контроль в целях принятия релевант-

ного экономико-правового решения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При нестабильности мировых процессов выражен-

ных санкционной политикой направленной против эко-

номики России, а так же многогранных быстроменяю-

щихся переменных влияющих на обеспечение стабиль-

ного развития экономики страны, наиболее актуальны-

ми аспектами выступает юридическая безопасность 

бизнеса в системе экономической безопасности. Имен-

но юридическая безопасность бизнеса в системе эконо-

мической безопасности призвана обеспечить защиту от 

внешних и внутренних угроз с одновременным обеспе-

чением стабильного развития экономики, посредством 

синергетического эффекта от экономико-правовых дей-

ствий России.  

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» отра-

жены приоритетные направления развития способст-

вующие защите от угроз и опасностей РФ, в целях 

обеспечения стабильного развития экономики [1]. 

Таким образом, чтобы обеспечить не только экономи-

ческое развитие страны, но и ее выживаемость при санк-

ционных условиях, а так же независимость и суверени-

тет РФ, необходимо и целесообразно иметь независимую 

экономику, которая будет самодостаточной и одно-

временно интересной для равноправного стратегическо-

го партнерства на международном рынке. Иными слова-

ми актуальные проблемы обеспечения экономической 

безопасности любого субъекта правоотношения зачас-

тую связаны с национальной безопасностью и нацио-

нальной экономикой [2].Так, в условиях рыночной дей-

ствительности, когда субъекты правоотношений стре-

мятся к максимизации своей прибыли, а государство пы-

тается создать условия, при которых польза при этом для 

общества будет максимальной важнейшими аспектами 

выступает безопасность. Изначально вся деятельность 

субъектов правоотношений обусловлена желанием выго-

ды, что в свою очередь порождает конкуренцию посред-

ством желания быстрой наживы, а значит сопряжено  

с обратной стороной, т. е. угрозами, рисками и опасно-

стью. Таким образом, управление безопасностью бизнеса 

сводится к возможности получить стабильное развитие, 

т. е. доходность, при этом приумножая свои ресурсы, что 

и обеспечивается безопасностью.  

Цикличность безопасности обусловлена следующим 

алгоритмом: сначала возникает желание получить вы-

году (экономические аспекты); затем легитимность 

деяний сопутствующих получению выгоды (политиче-

ские аспекты); что впоследствии приводит к легально-

сти (правовые аспекты), незыблемости/постоянство эф-

фекта выгоды, т. е. безопасности нажитого, что как нель-

зя лучше отражает суть экономической безопасности. 

Исходя из этого, стоит отметить, что именно внешняя 

среда субъектов правоотношений носит определяющий 

характер пари их деятельности, а так же при реализа-

ции процесса выгодополучения [3].  
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Управление безопасностью бизнеса – это состояние 

защищенности бизнеса от внешних и внутренних угроз, 

при котором обеспечиваются экономический суверени-

тет бизнеса, т. е. объективно существующая независи-

мость бизнеса в проведении внутренних и внешних 

экономических действий с учетом обязательств, на-

правленных на реализацию оперативных, тактических  

и стратегических управленческих решений. Иными 

словами способность устойчивого развития под дейст-

вием внешних и внутренних угроз, с особым акцентом 

на управленческие методы защиты.  

К числу важнейших факторов угроз безопасности 

бизнеса в настоящее время относятся нестабильность 

экономических (рыночных) условий, политических 

рисков, недобросовестной конкуренцией, монополиза-

цией крупными субъектами правоотношений сфер дея-

тельности, неравномерное развитие регионов, слабый 

научно-технический прогресс, недостаточная эффек-

тивность работы, несбалансированность спроса и пред-

ложения, влияние обширной и быстроменяющийся за-

конодательной базы, неудовлетворенность работой,  

и многочисленные другие аспекты. Так, именно эти  

факторы определяют инвестиционную привлекатель-

ность в оценке экономической безопасности хозяйст-

вующего субъекта [4].  

Юридическая безопасность бизнеса – это состояние 

защищенности бизнеса от внешних и внутренних угроз, 

при котором обеспечиваются экономический суверени-

тет бизнеса, т. е. объективно существующая независи-

мость бизнеса в проведении внутренних и внешних 

экономических действий с учетом обязательств, на-

правленных на реализацию оперативных, тактических  

и стратегических управленческих решений. Важным 

является понимание того, что элементы юридической 

безопасности актуальны не только в коммерческих 

фирмах, но и в государственных субъектах правоотно-

шений, так, к примеру, вопрос о необходимости разра-

ботки системы противодействия коррупции в деятель-

ности контрольно-надзорных органов не менее актуа-

лен, чем данное противодействие в коммерческих 

структурах [5]. Иными словами способность устойчиво-

го развития под действием внешних и внутренних угроз, 

с особым акцентом на юридические методы защиты.  

К числу важнейших факторов угроз безопасности 

бизнеса в настоящее время относятся невыполнение 

контрактов контрагентами, договоров и обязательств, 

промышленный шпионаж, противоречивость предпри-

нимательского законодательства, неразвитость судебной 

системы и криминальные способы завладения бизне-

сом. Таким образом, от генерируемой и используемой 

информации во многом зависит модель управления 

безопасностью бизнеса в системе экономической безо-

пасности, которая призвана составлять правовую осно-

ву любым административным решениям [6]. Так, во 

всех сферах деятельности возникает множество раз-

личных угроз присущих субъектам правоотношений, 

что в свою очередь подчеркивает значимость юридиче-

ской безопасности бизнеса.  

Цель настоящей работы – раскрытие проблем при-

нятия релевантного экономико-правового решения  

в системе экономической безопасности, а также пред-

ложения и рекомендации авторов по их нивелированию. 

Для достижения поставленной цели авторы рассматри-

вают возможность разработки специальной модели, 

способствующей обеспечению юридической безопас-

ности бизнеса в системе экономической безопасности, 

которая способствует принятию релевантного экономи-

ко-правового решения на любом субъекте правоотно-

шений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Представим разработанную авторами модель юри-

дической безопасности в системе экономической безо-

пасности, которая позволяет обеспечить максимизацию 

функций полезности бизнеса с акцентом на интересы 

общества, эффективное управление, взаимодействие 

внешней и внутренней среды, конгруэнтность целей 

потребителей и производителей, а так же оперативную, 

тактическую и стратегическую выгоду посредством 

нивелирования правовых рисков. 

Оптимизация правовых рисков осуществляется в про-

цессе экономического и юридического планирования, 

правового регулирования и внутреннего юридического 

контроля. Важнейшая роль в управлении правовыми 

рисками отводится методам юридического планирова-

ния. Стоит отметить, что при осуществлении юридиче-

ского планирования целесообразно обратить внимание 

на угрозы и критерии экономической безопасности  

в сфере государственных закупок [7]. Так, именно учет 

политико-правовых методов и технологий противодей-

ствия коррупции являются фактором обеспечения эко-

номической безопасности любого субъекта правоотно-

шения [8]. В настоящее время наиболее актуальными 

являются правовые механизмы противодействия кор-

рупции в сфере закупок, так как почти все субъекты 

правоотношений при осуществлении своего бизнеса 

задействованы в процессе формирования, распределе-

ния и использования бюджетных средств [9]. На этапе 

юридического планирования происходит определение 

вида юридического планирования, цели правовой поли-

тики организации, которые реализуется через выполне-

ние таких задач как непрерывный мониторинг законо-

дательства, исследование и анализ правовых проблем 

конкретного вида обстоятельств, с целью выявления 

наиболее перспективных направлений экономико-

правового решения, изучение схем оптимизации эконо-

мико-правовых аспектов партнеров. Стоит отметить, 

что обеспечение управления экономической безопасно-

стью субъектов правоотношений в условиях нестабиль-

ного развития является приоритетной задачей, при реа-

лизации которой возникает необходимость создания 

результативной системы юридической безопасности 

бизнеса [10]. 

Создание результативной системы юридической 

безопасности бизнеса, является одной важнейших задач 

любого субъекта правоотношения, дает возможность 

избегать противоправных действий, а так же знать их 

экономические последствия, дополнительно координи-

ровать процессы финансового менеджмента и управле-

ния производством, так как именно юридическая безо-

пасность как особая подсистема управления вплотную 

взаимодействует с общими управленческими функция-

ми, такими как финансы, учет, кадровая политика, про-

ектно-сметное дело, проектно-договорное регулирова-

ние, являясь одним из базовых инструментов в оценке 

функционирования предприятия. 
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Стратегия управления правовым риском строится  

в зависимости от направления деятельности субъекта 

правоотношения. Для эффективного управления право-

выми рисками в организации необходимо создать спе-

циальное подразделение – отдел юридической безопас-

ности. Во главе его должен стоять опытный юрист (ли-

бо команда специалистов), который будет заниматься 

исключительно проблемами управления правовыми 

рисками, и координировать деятельность всех подраз-

делений в плане регулирования риска и обеспечения 

компенсации возможных потерь и убытков. Он должен 

сформировать организационную структуру управления 

правовыми рисками на предприятии и разработать ос-

новные положения и инструкции, связанные с этой дея-

тельностью.  

Итак, разработка стратегии и принципов управления 

правовыми рисками должны быть изложены во внут-

ренних нормативных документах: 

1) положению по управлению правовыми рисками; 

2) руководство по управлению правовыми рисками. 

Положение по управлению правовыми рисками 

должно содержать результаты анализа правовыми рис-

ков на предприятии и изложения ключевых моментов 

управленческой стратегии предприятия в данной облас-

ти. Таким образом, данное Положение и будет выражать 

философию компании по управлению риском, являясь  

в свою очередь важнейшим элементом внутренней сре-

да организации [11]. 

Разработанная и предложенная авторами модель 

юридической безопасности бизнеса в системе экономи-

ческой безопасности состоит из следующих функцио-

нальных элементов:  

а) организация процесса управления правовыми по-

токами на предприятии; 

б) экономико-правовое планирование; 

в) юридическое управление; 

г) юридический контроль (внутрифирменный кон-

троллинг). 

Организация процесса управления правовыми пото-

ками на предприятии начинается с принятия решений  

о направлениях реализации распоряжений и приказов, 

мероприятий государственного регулирования, реко-

мендаций независимых консультантов. Многогранность 

разнообразия фирм и их форм собственности обуслов-

лена и тем фактом, что залог успешного развития ры-

ночной экономики на 40 % зависит именно от малого  

и среднего бизнеса, его многогранности и умелого опе-

ративного реагирования на интересы потребителей [12]. 

При этом необходимо определить и охватить макси-

мальное количество видов правовых рисков, влияющих 

на деятельность организации, определить все возмож-

ные источники правовых рисков для принятия коррек-

тирующих решений, дать экономическую оценку фак-

торов риска при реализации механизмов управления 

правовыми обязательствами предприятия, скорректиро-

вать суммы правовых обязательств в зависимости от 

решений государственных органов. Рациональность 

интеграционных процессов определяет непосредствен-

но маржа безопасности в сфере экономической безо-

пасности, т. е. определение способов достижения при-

были с отсутствием риска [13]. 

При участии субъектов правоотношений в экспорт-

но-импортной деятельности существует модель анализа 

внешнеэкономической деятельности холдинговых  

структурах, которая способствует определению рацио-

нальности данной деятельности и возможности пере-

ориентирования на более эффективную модель, а имен-

но сначала удовлетворение внутреннего спроса с мини-

мальной наценкой, и лишь затем право реализации на 

экспорт жизнеобеспечивающих товаров и ресурсов [14]. 

Оптимизация правовых рисков осуществляется  

в процессе экономико-правового планирования, право-

вого регулирования и контроллинга, идентификация 

которых четко представлено в модели юридической 

безопасности бизнеса. Важнейшая роль в управлении 

правовыми рисками отводится методам экономико-

правового планирования. Стоит отметить, что иденти-

фикация рисковых ситуаций в системе экономической 

безопасности является важным элементом способным 

повлиять на само решение, а так же на механизмы, ме-

тоды и способы их нивелирования [15]. На этапе эко-

номико-правового планирования происходит определе-

ние критериев планирования, определение стратегиче-

ских целей, которые реализуется через выполнение та-

ких задач как непрерывный мониторинг законодатель-

ства, исследование и анализ правовых проблем кон-

кретного вида сделки, с целью выявления наиболее 

перспективных направлений экономико-правового пла-

нирования, изучение схем оптимизации отношений  

с партнерами. 

Стоит особо отметить тенденции развития торгового 

формата DIY, которые в свою очередь влияют на ле-

гальные и легитимные способы нивелирования рисков 

субъектов правоотношения[16]. Так же важно понима-

ние учетно-аналитического обеспечения экономической 

безопасности субъекта правоотношения формирующее 

базель риск-менеджмента [17]. 

Особо следует отметить здесь роль учетно-аналити-

ческого обеспечения юридического риск-менеджмента 

(рис. 1). Для данной организационной модели предлага-

ется использовать прогрессивный вид учетно-аналити-

ческого обеспечения в «режиме on-line». 

В целях обеспечения большей эффективности вся 

информационная база субъекта правоотношения будет 

основываться только на новейших электронных техно-

логиях и вычислительной техники. Предполагается соз-

дание корпоративной базы данных, через которую вся 

необходимая информация будет использоваться руково-

дителями разных уровней в реальном режиме времени, 

что повысит ее оперативность. 

Следующая итерация представляет собой идентифи-

кацию и оценку правовых рисков, установление допус-

тимого их уровня. Оценка факторов правовых рисков, 

рассчитывается как доля относительной и абсолютной 

нагрузки. 

На этапе юридического управления происходит кор-

ректировка экономико-правового планирования с уче-

том решений государственных органов и независимых 

консультантов. Минимизация правовых рисков проис-

ходит за счет использования не только законодательно 

установленных методов, но и таких эффективных, но  

и достаточно известных как диверсификация, страхова-

ние, приобретение дополнительной информации о выбо-

ре и результатах, лимитирование и самострахование. Все 

это позволит сократить риски связанные с уплатой нало-

гов, в части вероятного появления штрафов и санкций, 
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Рис. 1. Учетно-аналитическое обеспечение юридического риск-менеджмента в режиме «on-line» 

 

 

усиления правового бремени, а так же застраховать свои 

активы от нежелательного эффекта. Следуя схеме, по 

завершению этапов экономико-правого планирования 

управленческий персонал совместно со службой юриди-

ческой безопасности разрабатывает ряд мероприятий не 

только по снижению уровня правовых рисков, но и по 

оптимизации юридической безопасности бизнеса.  

Контролем над качественным применением разрабо-

танных мер и соответствия их законодательству зани-

мается на завершающем этапе служба юридической 

безопасности и управленческий персонал. Данный ас-

пект контроля является обязательным при реализации 

модели юридической безопасности бизнеса. При этом 

трансакционный контроль в системе адаптивного 

управления способен оказать влияние не только на сами 

административные решения, но и проконтролировать 

ход их выполнения [18]. Организация контроллинга 

обеспечит выполнение всех поставленных на предше-

ствующих уровнях задач и установленных плановых 

параметров, минимизировать риски, а также, что явля-

ется наиболее важным пересмотреть первоначальные 

цели и задачи в связи с изменением воздействия внеш-

ней среды и внутрифирменных сбоев, либо в случае 

противоречия с действующим законодательством. 

Итак, предлагаемая модели юридической безопасно-

сти бизнеса в системе экономической безопасности от-

личается новизной и полнотой охвата всего процесса 

управления за правовыми рисками предприятия, начиная 

от сбора информации и завершая контролем исполнения 

установленных параметров. Необходимо отметить сле-

дующий ряд преимуществ разработанной системы: 

1) выделение правового учета из общей системы 

учета в отдельную категорию; 

2) постановка в организации нового структурного 

(подразделения служба юридической безопасности); 

3) выделение в отдельную категорию контроллинг, 

как систему контроля качества экономико-правовых 

аспектов; 

4) использование новых методов оценки правовых 

рисков: конгруэнтность экономической и юридической 

логики; 

5) использование страхования от нежелательного 

экономического эффекта, полученного в результате 

влияния правовых рисков; 
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6) использование четно-аналитического обеспечения 

юридического риск-менеджмента в режиме «on-line». 

К недостаткам такой системы следует отнести дос-

таточную трудоемкость и временной промежуток по-

становки организационной структуры на предприятии. 

Избежать этих недостатков способна помочь модель 

повышения экономической безопасности в финансовой 

сфере [19]. Стоит обратить внимание, что получение 

желаемого эффекта так же зависит от правильно по-

ставленных задач и качественной организации. Важным 

аспектом здесь выступает технологическое предприни-

мательство, его сдерживающие факторы и условия раз-

вития [20]. 

В самом общем виде в инструментарий юридиче-

ского планирования включаются методы правового 

бюджетирования, использования налоговых льгот, за-

мена одних хозяйственных отношений на другие более 

эффективные гражданско-правовые нормы, упрощение 

сложных хозяйственных отношений на ряд более про-

стых и мало затратных, методов отсрочки платежа, ме-

тод делегирования ответственности предприятию-

сателлиту, метод прямого сокращения обязательств. 

Таким образом, использование предлагаемой модели 

юридической безопасности бизнеса в системе экономи-

ческой безопасности на конкретном субъекте правоот-

ношения позволит не только качественно отслеживать  

и снижать правовые риски, но и оптимизировать нало-

гообложение, что приведет к увеличению размера при-

были организации, а значит, удовлетворит интересы 

владельцев, руководителей и работников предприятия. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Разработанная и предложенная авторами модель 

юридической безопасности бизнеса в системе экономи-

ческой безопасности акцентирована на мгновенное реа-

гирование на все изменения как внешние (воздействие 

со стороны государства и контрагентов), так и внутрен-

нее (правовые риски субъекта правоотношения) с осо-

бым акцентом на релевантность экономико-правовых 

решений посредством мониторинга финансово-хозяй-

ственного состояния субъекта правоотношения, его обя-

зательств, экономико-правовое планирование и управ-

ление, нацеленное на оптимизацию правовых рисков  

и юридический контроль в целях принятия релевантно-

го экономико-правового решения.  
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Abstract: In the current market realities, when sanctions are applied to Russia and the multifaceted nature of the rapidly 

changing variables affecting the provision of stable development of the country’s economy influences the business of its 

subjects of legal relations as well, the legal safety of business in the system of economic security are the most relevant 

aspects. It is the legal safety of business in the system of economic security that is intended to provide protection from  

the external and internal threats while ensuring the stable development of both the economy of the country as a whole and 

its subjects of legal relations.  

The authors reveal the interaction of the regulatory authorities and the subjects of legal relations with the emphasis on 

legal risks, related processes (both external and internal), economic and legal planning (the congruence of the goals of 

consumers and producers), identification and assessment of risks with the ability to manage them through the special 

methods and activities, the relevance of operational, tactical and strategic results. 

The authors developed and proposed the special model of legal business safety within the system of economic security 

which is oriented to the immediate reaction to all variables (both external and internal) with the special emphasis on  

the relevance of the synergetic effect from the impact on these variables and the immediate effectiveness of these econom-

ic and legal decisions, by the monitoring of the financial and economic state of a legal entity, its obligations, economic and 

legal planning and management aimed at the optimization of legal risks and legal control for making the relevant econom-

ic and legal decisions. 
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Аннотация: Российская система стратегического планирования в современных условиях претерпевает значи-

тельные изменения, продиктованные как появлением новых факторов, влияющих на развитие масштабных соци-

ально-экономических систем, так и нововведениями в законодательстве, обусловленными вступлением в силу фе-

дерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и связанными с ним подзаконными 

актами. В связи с этим актуальным представляется рассмотрение особенностей процесса трансформации регио-

нальных систем стратегического планирования (как в части нормативно-правовых основ их функционирования, 

определяемых региональным законодательством, так и с позиции содержания основных стратегических, прогноз-

ных, плановых и программных документов) под воздействием этих изменений. В статье описываются результаты 

оценки качества системы документов стратегического планирования, сформировавшейся в регионах Большого 

Урала. На первом этапе исследования была осуществлена проверка наличия у каждого из изучаемых субъектов РФ 

ключевых документов стратегического планирования регионального уровня, разработка которых предусмотрена 

172-ФЗ. На втором этапе – определена степень соответствия разработанных документов федеральному законода-

тельству (в части основных требований, предъявляемым к содержательным элементам документов). На третьем 

этапе – проведена оценка соответствия разработанных документов основным элементам системы стратегического 

планирования, определенным в РФ, и друг другу. Исследование позволило определить степень адаптации ураль-

ских регионов к изменяющимся условиям (в первую очередь к трансформации нормативной базы российской сис-

темы стратегического планирования), а также сопоставить субъекты РФ между собой, исходя из специфики осу-

ществления ими процесса модификации сложившейся системы документов стратегического планирования. Ре-

зультатом проведенной в ходе исследования оценки стало выявление несоответствия большинства разработанных 

в подвергшихся диагностике регионах стратегий и прогнозов требованиям законодательства и ориентирам, опре-

деленным в документах вышестоящего уровня. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Принятие в 2014 г. федерального закона «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» 

(№172-ФЗ) [1], а также прочих разработанных в соот-

ветствии с ним нормативно-правовых актов влечет за 

собой появление существенных изменений в россий-

ской системе стратегического планирования: обознача-

ются ключевые аспекты регулирования процесса ут-

верждения перечня подобных документов, определения 

их структурных особенностей, согласования прогнозов 

и планов федерального и регионального уровней, рас-

пределения полномочий между участниками этого про-

цесса, проведения контроля. 

Следует отметить, что до принятия федерального за-

кона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» попытки законодательного упорядочения 

процессов прогнозирования и планирования не пред-

принимались: долгое время в качестве правовой базы 

государственного прогнозирования и программирова-

ния выступал федеральный закон «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации» (№115-ФЗ) 

[2]. Документ носил во многом формальный характер, 

обозначая ключевые особенности разных типов прогно-

зов и программ, а также определяя общие требования к 

их содержанию. При этом должного внимания меха-

низму разработки таких документов, вопросам их со-

гласования друг с другом и прочими нормативными 

актами, имеющими отношение к сфере прогнозирова-

ния и планирования, уделено не было. В результате  

в начале 2000-х годов было принято значительное коли-

чество не увязанных друг с другом стратегий, прогно-

зов, программ и проектов, которые носили во многом 

декларативный характер. В 2009 г., в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

была отмечена необходимость введения системы стра-

тегического планирования в целях «совершенствования 

государственного управления Российской Федерации,  

а также развития системы обеспечения национальной 

безопасности» [3]. Тогда же начался процесс разработки 

нового нормативно-правового акта, призванного упоря-

дочить процедуру планирования социально-экономи-

ческого развития территорий и обеспечить синхрониза-

цию создаваемых прогнозов и планов друг с другом. 

Действующий закон, устанавливающий правовые 

основы стратегического планирования, представляет 

собой достаточно подробный документ [4]: он опреде-

ляет особенности функционирования российской сис-

темы стратегического планирования, принципы коор-

динации органов власти разного уровня при осуществ-

лении процессов целеполагания, прогнозирования   

и планирования, перечень и специфику разработки доку-

ментов стратегического планирования, порядок монито-

ринга и контроля их реализации. При этом, несмотря на 
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признаваемую всеми экспертами [5–7] потребность 

в качественном обновлении действующей ранее систе-

мы прогнозирования и планирования, а также необхо-

димость разработки и введения в практику обновленно-

го закона, способного учесть все ошибки предыдущего 

документа, принятый нормативно-правовой акт, к сожа-

лению, не обеспечил создание к настоящему времени 

эффективно действующей системы стратегического 

планирования. 

Не останавливаясь на противоречиях и спорных 

моментах закона [8–10], отметим его рамочный харак-

тер [11–13]: эффект от вступления документа в силу 

не сможет проявиться до тех пор, пока не начнут дей-

ствовать акты, уточняющие его положения. Особое 

значение имеет формирование методических указаний 

по созданию и реализации ключевых документов 

стратегического планирования [14]: без алгоритмов 

осуществления каждого этапа стратегического пла-

нирования превращение совокупности прогнозных   

и плановых документов в сбалансированную систему 

невозможно. 

Следует также учитывать, что кардинальные изме-

нения нормативно-правовых аспектов организации дея-

тельности, связанной с осуществлением стратегическо-

го планирования в РФ, а также трансформация ряда 

внешнеполитических условий и макроэкономических 

факторов, характерная для настоящего времени, требует 

актуализации ряда ключевых стратегических докумен-

тов, определяющих перспективы и направления разви-

тия территориальных комплексов различного уровня. 

Между тем, уже отмеченная ранее проблема отсутствия 

(несостоятельности) методических регламентов страте-

гического планирования особенно остро проявляется 

именно на мезо- и локальном уровне, в частности Ме-

тодические рекомендации по разработке и корректиров-

ке стратегии социально-экономического развития субъ-

екта Российской Федерации и плана мероприятий по ее 

реализации [15], были утверждены только в 2017 г., что 

негативно сказалось на процессе разработки стратегий 

в ряде регионов. Еще одним фактором, негативно 

влияющим на деятельность органов власти субъектов 

РФ в сфере прогнозирования и планирования, является 

отсутствие ряда федеральных аналогов региональных 

документов стратегического планирования, которые 

могли бы рассматриваться как своеобразный эталон, 

определяющий требования к структуре, содержанию, 

ориентирам подобных нормативных актов. Кроме того, 

целый комплекс отдельных аспектов развития страны 

только с принятием 172-ФЗ стал относиться к числу 

сфер, трансформация которых подлежит обязательному 

планированию, вследствие чего эти аспекты до сих пор 

остаются не охваченными вступившими в силу доку-

ментами (к числу таких сфер относится, например, 

пространственное развитие [16]). 

Таким образом, адаптация региональной системы 

стратегического планирования к новым правовым осно-

вам представляет собой достаточно сложный процесс, 

отягощенный нехваткой как законодательно закреплен-

ных нормативов и положений, так и федеральных ана-

логов региональных документов (что подтверждает ряд 

исследований [17–19]). 

Цель исследования – выявление особенностей 

трансформации системы стратегического планирования 

регионов Большого Урала в новых правовых условиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ документов стратегического планирования, 

проведенный в отношении регионов Большого Урала 

(субъекты РФ, входящие в состав Уральского экономи-

ческого района, и Тюменская область с автономными 

округами), показал, что итоги плановой и прогнозной 

деятельности хоть и характеризуются некоторыми меж-

региональными различиями, имеют и ряд общих черт.  

Проверка наличия у рассматриваемых субъектов РФ 

ключевых документов стратегического планирования 

регионального уровня, разработка которых предусмот-

рена 172-ФЗ [20], демонстрирует отсутствие некоторых 

из них у большинства регионов (таблица 1). 

На всех территориях сформировались локальные 

(региональные) подходы к стандартизации деятельно-

сти в сфере стратегического планирования, не противо-

речащие при этом федеральным правилам, определен-

ным в 172-ФЗ; Пермский край, нормативный акт кото-

рого (Закон Пермского края №598-ПК от 02.04.2010  

«О стратегическом планировании социально-экономи-

ческого развития Пермского края») был разработан  

 

 

Таблица 1. Сопоставление регионов Большого Урала с точки зрения наличия  

ключевых документов стратегического планирования 

 

 Стратегия 

СЭР 

Среднесрочный 

прогноз СЭР 

Долгосрочный 

прогноз СЭР 

План мероприятий  

по реализации стратегии СЭР 

Свердловская область ++ ++ ++ ++ 

Челябинская область + ++ − − 

Республика Башкортостан + ++ ++ − 

Пермский край + ++ − − 

Удмуртская Республика + ++ − ++ 

Оренбургская область + ++ − + 

Курганская область + ++ − − 

Тюменская область + ++ ++ − 

ХМАО + ++ + + 

ЯНАО + ++ − ++ 
++ документ разработан после принятия 172−ФЗ 

+ документ разработан до принятия 172−ФЗ 

− документ не разработан 
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еще в 2010 г., нельзя считать исключением, поскольку 

документ был актуализирован в 2015 г. в целях адапта-

ции его содержания к федеральному законодательству. 

Кроме того, во всех регионах к настоящему времени 

налажена работа по созданию среднесрочных прогно-

зов социально-экономического развития.  

Между тем, долгосрочные прогнозные документы,  

а также планы мероприятий по реализации стратегий 

социально-экономического развития в большинстве 

регионов Большого Урала отсутствуют. Ситуация усу-

губляется потерей актуальности ориентиров, которые 

были отражены в большинстве стратегических доку-

ментов, разработанных в субъектах РФ в прошлом (ряд 

стратегий социально-экономического развития опреде-

ляют направления трансформации региональных ком-

плексов только до 2020 г.). Это свидетельствует о него-

товности органов управления к долгосрочному плани-

рованию своей деятельности. 

Однако наличие документов не является свидетель-

ством грамотного осуществления деятельности в сфере 

стратегического планирования: необходимо проанали-

зировать их содержание, определив степень их соответ-

ствия федеральному законодательству и друг другу. По-

этому следует провести анализ учета регионами единых 

норм и правил, в частности, определенных законом 

требований к структуре документов. Так, например, 

стратегия социально экономического развития региона 

должна содержать оценку достигнутых регионом целей, 

приоритеты, цели, задачи, направления социально-

экономической политики региона, ожидаемые результа-

ты ее реализации; кроме того, в стратегии должны быть 

указаны показатели достижения целей социально-

экономического развития региона, сроки и этапы реали-

зации стратегии; документ должен содержать оценку 

необходимых финансовых ресурсов, информацию о го-

сударственных программах региона, наконец, период, 

на который разрабатывается стратегия, не должен пре-

вышать период, на который разрабатывается долго-

срочный прогноз. 

Если структурные блоки, содержащие анализ ситуа-

ции в регионе, цели, задачи, результаты проводимой 

политики, присутствуют во всех рассмотренных доку-

ментах, то информация о государственных программах, 

создаваемых в регионе в поддержку стратегии, и о не-

обходимых для реализации стратегии финансовых ре-

сурсах в большинстве субъектов РФ не отражена. Кро-

ме того, сложность представляет и сопоставление сро-

ков, на которые разработана стратегия и актуальный 

долгосрочный прогноз в регионе, поскольку только  

у трех из десяти регионов такой прогноз имеется.  

Это обстоятельство также не позволяет провести 

сравнительный анализ характеристик прогнозных до-

кументов, разработанных на долгосрочную перспективу 

в различных регионах, между тем, к таким прогнозам 

предъявляется достаточно обширный перечень требо-

ваний (сроки разработки, количество вариантов, обяза-

тельные разделы и т. п.), оценка выполнения которых  

в рамках конкретных региональных документов позво-

лила бы сделать некоторые выводы об их качестве. Из 

трех разработанных в уральских регионах после приня-

тия 172-ФЗ долгосрочных прогнозов только документы 

Свердловской области и ХМАО соответствуют феде-

ральному стандарту.  

Лучше обстоит ситуация с комплексом среднесроч-

ных прогнозных документов: каждый такой прогноз 

имеет срок упреждения, равный трем годам, предусмат-

ривает оценку нескольких вариантов развития террито-

риального комплекса. В то же время в ряде документов 

(Пермского края, Оренбургской и Курганской областей) 

отсутствуют ключевые разделы, наличие которых преду-

смотрено законом: анализ текущей ситуации, оценка 

факторов и ограничений экономического роста региона, 

направления и целевые показатели его развития. 

Большая часть разработанных в регионах планов 

мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития не содержит перечня этапов 

процесса (исключение составляет план, созданный  

в Свердловской области). 

Таким образом, из 29 рассмотренных стратегий, 

прогнозов и планов, сформированных в регионах 

Большого Урала и входящих в перечень обязательных  

к разработке документов, только 4 соответствуют всем 

структурным требованиям федерального законодатель-

ства (среднесрочные прогнозы Свердловской области, 

Республик Башкортостан и Удмуртия, план мероприя-

тий по реализации стратегии Свердловской области), 

остальные либо не содержат необходимые разделы, ли-

бо не отвечают установленным правилам. 

Также следует уделить внимание оценке соответст-

вия разработанных в регионе документов стратегиче-

ского планирования основным элементам системы 

стратегического планирования, определенным в РФ,  

и друг другу. Объектами анализа могут выступить стра-

тегия социально-экономического развития и долгосроч-

ный прогноз. В частности, были сопоставлены заявлен-

ные в стратегии социально-экономического развития 

региона направления развития и ориентиры федераль-

ного уровня. Проведенный анализ показал, что все раз-

работанные в регионах Большого Урала стратегии 

удовлетворяют данному параметру (во многом благода-

ря тому, что перечисленные в федеральной стратегии 

ориентиры сформулированы достаточно обобщенно). 

Также была осуществлена проверка соответствия 

определенных в стратегиях социально-экономического 

развития регионов темпов развития темпам, заявлен-

ным в документах федерального уровня (стратегия, 

долгосрочный прогноз): только в 5 из 10 документов 

данные параметры соответствуют друг другу. Однако 

неправильно было бы делать вывод об ошибочности 

предположений о динамике регионального развития, 

заложенных во все прочие стратегии. Так, например,  

в связи с неблагоприятной социально-экономической 

ситуацией, сложившейся в Курганской области, отста-

вание планируемых в данном субъекте темпов развития 

от российского уровня представляется достаточно зако-

номерной тенденцией. Менее интенсивная, чем в целом 

по России, динамика изменения основных показателей 

заложена и в стратегии развития Свердловской области, 

однако следует учесть, что региональный документ 

появился относительно недавно, в процессе его созда-

ния были учтены текущие процессы, тогда как феде-

ральная стратегия разрабатывалась несколько лет назад, 

и поэтому тренды, лежащие в ее основе, во многом ут-

ратили свою актуальность.  

Затруднительной представляется оценка соответствия 

определенных в стратегиях социально-экономического 
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развития регионов темпов развития темпам, обозначен-

ным в региональном прогнозе на долгосрочную пер-

спективу, поскольку, как уже было отмечено ранее,  

в большинстве регионов Большого Урала такой прогноз 

не разработан (а в Республике Башкортостан, где долго-

срочный прогноз социально-экономического развития 

создан, отсутствует стратегия, срок планирования  

в рамках которой совпадает со сроком упреждения про-

гноза – имеется только ее проект). Таким образом, рас-

сматриваемому критерию соответствует только страте-

гия развития Свердловской области.  

Между тем, несмотря на то, что Свердловская об-

ласть кажется регионом, сумевшим приблизить харак-

теристики своей системы стратегического планирова-

ния к стандарту, определенному федеральным законо-

дательством, говорить о высоком качестве созданных 

документов несколько преждевременно: правовые ос-

новы, определяемые 172-ФЗ и сопутствующими доку-

ментами, носят во многом рамочный характер, диктуя 

территориям формальные критерии как процесса осу-

ществления стратегического планирования, так и его 

результата. Делать заключение об успешности прогноз-

ной и плановой деятельности региональных органов 

власти можно только после детального анализа содер-

жательных аспектов, учитывающего реалистичность 

заявленных целей, правильность выбранных ориенти-

ров, полноту предлагаемых механизмов и т. п. 

 

ВЫВОДЫ 

Субъекты РФ, входящие в состав Уральского эконо-

мического района, и Тюменская область с автономными 

округами к настоящему времени не смогли в полной 

мере подстроиться под предъявляемые федеральным 

нормативно-правовым актом требования: большинство 

обязательных документов стратегического планирова-

ния не разработано (не актуализировано). Между тем, 

такая ситуация во многом обусловлена объективными 

причинами (главным образом, нехваткой законодатель-

но закрепленных нормативов и положений, а также фе-

деральных аналогов документов, которые должны быть 

разработаны на региональном уровне). 

Статья подготовлена в соответствии с государ-

ственным заданием ФАНО России для ФГБУН Инсти-

тут экономики УрО РАН на 2018 г. 
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Abstract: In the modern conditions, Russian strategic planning system undergoes significant changes motivated both by 

the introduction of new factors influencing the development of global economic and social systems and by the innovations 

in the legislation caused by the entry into force of federal law “Concerning the strategic planning in the Russian Federa-

tion” and the subordinate acts associated with it. In this regard, it remains currently important to consider special aspects of 

the process of transformation of regional strategic planning systems (both as related to the regulatory framework of their 

functioning specified by the regional legislation and from the perspective of content of the main strategic, forward-looking, 

planned, and programmatic documents) under the influence of these changes. The paper describes the results of the quality 

assessment of the system of strategic planning documents formed in the Big Urals regions. At the first stage of the study, 

for each studied territorial entity of the RF, the revision of availability of the key strategic planning documents of regional 

level, the development of which is provided by the federal law No. 172-FZ was carried out. At the second stage, the author 

determined the degree of the conformity of the developed documents to the federal legislation (as related to the main re-

quirements applicable to the informative elements of the documents). At the third stage, the author assessed the conformity 

of the developed documents to the main elements of the strategic planning system determined in the RF and to each other. 

The study allowed identifying the degree of adaptation of the Ural regions to the changing conditions (firstly, to the trans-

formation of the normative base of the Russian system) and comparing the RF territorial entities to each other proceeding 

from the specificity of carrying out the process of modification of the existing system of the strategic planning documents. 

The identifying of the unconformity of the majority of strategies and prognoses developed in the regions exposed to  

the diagnostics to the requirements of legislation and the objectives specified in the documents of the upper level became 

the result of the assessment carried out during the study. 
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Аннотация: Статья посвящена комплексной оценке перспектив развития импортозамещения в современной 

авиационной промышленности России. Авторы статьи проводят систематизацию существующих проблем в разви-

тии авиационной промышленности, устанавливают уровень ее зависимости от иностранных материалов и ком-

плектующих. Подробно рассматривается процесс импортозамещения проводимый ведущими авиационными пред-

приятиями России. Представлен подробный анализ состояния отрасли, с учетом системных рискообразующих 

факторов. Авторы выделяют ключевую цель, поставленную для отрасли в рамках реализации государственной 

программы, состоящую в создании высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиций 

на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники. Выделены ос-

новные задачи необходимые для развития авиационной промышленности в условиях импортозамещения. Особое 

внимание уделяется формированию комплекса задач по развитию процесса импортозамещения в авиационной 

промышленности с учетом временных факторов. Проанализированы меры государственной поддержки, предло-

женные правительством Российской Федерации с выделением ключевых групп мероприятий представленных  

в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-

собности на период до 2020 г.». Подробно представлен процесс реализации государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 г.» с выделением ключевых групп 

мероприятий и перспективных мер поддержки с учетом поэтапного финансирования. Определены результаты реа-

лизации государственной программы, которые позволят придать необходимый импульс процессам модернизации  

и диверсификации российской экономики, что существенным образом снизит ее зависимость от внешних колеба-

ний и изменений. Авторы статьи приходят к выводу, что реализация государственной программы и развитие им-

портозамещения представляют собой мультипликативный эффект, который затрагивает смежные отрасли эконо-

мики и приводит к появлению дополнительных стимулов для развития сферы научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Авиастроение в России начало активно развиваться 

сравнительно недавно, отправной точкой для начала это-

го процесса послужили существующие инновационные  

и технические возможности, наличие необходимых вы-

сококвалифицированных специалистов, а также матери-

альные средства необходимые для обеспечения процесса 

производства [1; 2]. В свою очередь, говорить о том, что 

отрасль авиастроения развивается быстрыми темпами,  

в настоящий момент нельзя, т. к. в этом направлении де-

лаются только первые шаги. В настоящее время в России 

уже создан пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 

(SSJ-100), к поставкам которого активно проявляют ин-

терес многие авиакомпании, а также планируемый к вы-

пуску в ближайшем будущем пассажирский магистраль-

ный самолет (МС-21), который может стать фактически 

равноценной заменой дорогостоящим в производстве  

и эксплуатации авиалайнерам от Airbus и Boeing [3]. 

Ключевое условие существования в стране конку-

рентного авиапрома является наличие современных 

производителей комплектующих. Для этого не только 

государство должно стимулировать крупные госкомпа-

нии, а сами госкомпании должны перестроиться Авиа-

ционная промышленность в России – ключевая отрасль 

машиностроения, успешное развитие которой может 

вытянуть за собой ряд смежных отраслей. Однако сей-

час авиапром не может решить эту задачу. Успешно 

конкурировать с глобальными компаниями российские 

производители тоже не в силах, а реализация программ 

импортозамещения не станет панацеей [4]. Главные 

условия для создания конкурентоспособного авиапрома 

заключаются в переосмыслении самого подхода работы 

с поставщиками со стороны отечественных финалистов 

(ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»  

и ОАО «Вертолеты России») и эффективная поддержка 

со стороны государства [5; 6]. 

В настоящее время на пути развития поставщиков 

авиапрома стоят три основных препятствия. Во-первых, 

малый размер и высокая волатильность внутреннего 

рынка, особенно в гражданском сегменте, тормозящие 

привлечение инвестиций и не позволяющие выйти на 

приемлемый масштаб деятельности. Во-вторых, нераз-

витость самих поставщиков: большинство из них не 

соответствуют базовым требованиям заказчиков на ми-

ровом рынке, характеризуются неэффективной моделью 

управления и дефицитом ключевых компетенций.  

В-третьих, системные проблемы экономики и госрегу-

лирования авиастроения в России [7; 8]: 

– дорогие кредиты, вызываемые, как правило, из-

влечением чрезмерной маржи и достаточно дорогих 

операционных расходах относительно европейских по-

казателей; 

52 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2018. № 3 (34)

http://avia.pro/blog/superdzhet-100
http://avia.pro/blog/mc-21-yak-242


А.И. Тихонов, А.А. Сазонов   «Оценка перспектив развития импортозамещения…» 

 

– ценообразование в области гособоронзаказа, стиму-

лирующее сохранение устаревших вертикально-интегри-

рованных индустриальных моделей полного цикла; 

– фокус на поддержке только крупных госкомпаний 

при недостаточном внимании к частным поставщикам 

2–4-го уровней. 

Для поиска возможностей выполнения этих условий 

необходимо детально разобраться в процессе импорто-

замещения в авиационной промышленности, провести 

детальную оценку перспектив его развития.  

Цель работы – определение степени возможности 

интеграции импортозамещения в структуру новой эко-

номики России и определение ее роли в рамках реали-

зации различных государственных программ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наиболее критичной для России остается ситуация  

с производством турбовальных двигателей для вертоле-

тов типа ТВ3-117/ВК-2500, которые до сих пор ввози-

лись с Украины или в готовом виде, или в виде ком-

плектов для сборки. Этим двигателем оснащаются все 

самые массовые российские вертолеты Ми-8/17, вклю-

чая и военные модификации, а также боевые вертолеты 

Ми-28, Ми-35 и Ка-52. Запуск производства этих двига-

телей в России является одной из самых крупных реа-

лизуемых программ в области импортозамещения. По-

строенный ОАО «Климов» (входит в Объединенную 

двигателестроительную корпорацию) завод под Петер-

бургом выпустил первые 10 двигателей ВК-2500 в 2016 г., 

в 2017 г. выпустил 60 двигателей [9]. При закупке рос-

сийскими военными ежегодно около сотни вертолетов  

и украинском запрете поставлять двигатели для нужд 

Минобороны России выход был найден в использова-

нии имевшихся в России в достаточном количестве ре-

монтных комплектов и в 2018 г. вместо недостающих 

двигателей будут частично устанавливаться капитально 

отремонтированные [9; 10]. Правительством России 

совместно с Минобороны разработаны и представлены 

графики по замещению различных авиационных ком-

плектующих, импортировавшихся с Украины (двигате-

ли для крылатых ракет, отдельные системы радиоэлек-

тронного оборудования и компоненты общесамолетных 

систем). Иная картина складывается в гражданском сек-

торе, продукция которого может быть конкурентоспо-

собной только при условии экспорта, в том числе рос-

сийских самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Импорто-

замещение в этом случае может быть только на услови-

ях конкурентоспособности и осуществляться в средне-

срочной и долгосрочной перспективе [11]. Ключевые 

позиции по реализации процессов импортозамещения  

в среднесрочной и долгосрочной перспективе представ-

лены на рисунке 1. 

В настоящее время авиастроительная корпорация 

«Иркут» является ведущим предприятием по разработке 

и производству семейства ближне-среднемагистральных 

пассажирских самолётов МС-21 и осуществляет произ-

водство первых лайнеров линейки МС-21-300. Пасса-

жирский самолет МС-21 представляет семейство само-

лётов нового поколения и вмещает от 160 до 210 пас-

сажиров, включает в себя передовые разработки в об-

ласти самолёто- и двигателестроения, бортового обору-

дования и систем [12]. Конструкторам удалось внедрить 

целый ряд новаций и обеспечить тем самым превосход-

ные качества МС-21 в аэродинамике, экономичности, 

надежности и экологичности. Новый лайнер на сорок 

процентов состоит из композитных материалов, что 

позволило значительно уменьшить его вес. Разработка 

МС-21 позволила дать мощный технологический им-

пульс большинству предприятий входящих в Объеди-

нённую авиастроительную корпорацию и реализовать 

 

 

 
 

Рис. 1. Импортозамещение в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
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масштабное перевооружение производственных мощ-

ностей в Иркутске, Воронеже и Ульяновске. В настоя-

щее время сформирован крупный стартовый портфель 

заказов на 174 пассажирских самолётов МС-21, которые 

по своему технологическому уровню, превосходят гра-

жданские суда аналогичного класса [12]. 

Для решения этих проблем, согласно нашему иссле-

дованию российского рынка и мирового опыта, игрокам 

рынка нужно действовать в двух основных направлени-

ях. Первое направление предполагает ориентироваться 

на экспорт, а не на импортозамещение (которое должно 

рассматриваться только как плацдарм для обкатки на-

ших продуктов). Главной целью должна стать интегра-

ция в мировой рынок; без него мы в условиях ограни-

ченного рынка России обречены на неконкурентоспо-

собность. Особенно привлекательны возможности, свя-

занные с устойчивым мировым ростом спроса на граж-

данские воздушные суда. По прогнозам корпорации 

Boeing, к 2032 г. мировые пассажироперевозки вырас-

тут более чем вдвое. Второе направление заключается  

в принятие на себя интегрированными структурами фи-

налистов и поставщиками первого уровня (ОАО «Объе-

динённая двигателестроительная корпорация», ОАО 

«Концерн Радиоэлектронные технологии», ОАО «Техно-

динамика») проактивной роли в процессе создания  

и развития поставщиков [13]. Они должны стать инициа-

торами этого процесса, обеспечив стабильный спрос, 

софинансирование, обучение для своих поставщиков. 

Чтобы в условиях глобализации конкурировать с ми-

ровыми лидерами в производстве воздушных судов, 

двигателей, авионики или агрегатов, государственные 

интегрированные структуры должны стать максималь-

но эффективными. Но на данном этапе они исчерпали 

возможности экстенсивного роста производительности 

труда, а значит, им нужно избавляться от непрофильных 

и некритичных функций, бороться с монопольными 

поставщиками. Нужны новые поставщики, которые 

смогут реализовать передаваемые им функции, и клю-

чевая роль в их создании и развитии должна принадле-

жать самим финалистам. Качественный скачок в уровне 

производительности возможен только при изменении 

индустриальной модели корпораций. Финалистам пред-

стоит выработать единые прозрачные требования к по-

ставщикам и корпоративные стандарты; выйти с по-

ставщиками на совместные планы развития с долго-

срочными обязательствами; создать систему ключевых 

показателей эффективности с акцентом на показателях 

отдачи на активы и инвестиции [14]. 

Показателен пример того, как Boeing подошел к во-

просу создания поставщиков. Реализуя стратегию по 

передаче наименее критичных производственных акти-

вов поставщикам, Boeing был нацелен получить надеж-

ного партнера на многие годы вперед. Предприятие 

Boeing в Сент-Луисе, производящее металлические  

и композитные компоненты для военных самолетов, было 

продано примерно за 61 млн долларов (по средневзвешен-

ному курсу составляет примерно 3,782 млрд руб.),  

что соответствовало чистой стоимости производствен-

ных активов без каких-либо дополнительных мультип-

ликаторов. Покупателем стала компания Guest, Keen 

and Nettlefolds (GKN) (Британский концерн, занимаю-

щийся разработкой и производством компонентов для 

аэрокосмической промышленности), которая стреми-

лась укрепить позиции в военном сегменте. Boeing 

обеспечил GKN долгосрочными контрактами по по-

ставке комплектующих на сотни миллионов долларов, 

кроме того, GKN было разрешено работать на других 

производителей (в том числе прямого конкурента – 

Airbus). В свою очередь, компания GKN инвестирова-

ла в последующие несколько лет еще примерно около 

64 млн долларов (по средневзвешенному курсу со-

ставляет примерно 4,033 млрд руб.) (сумму, которую, 

по сути, сэкономил для себя Boeing для развития сво-

ей ключевой компетенции – финальной сборки), при-

няла на себя обязательства по сокращению уровня 

затрат и согласованию параметров поглощения с проф-

союзом [15]. 

Со стороны государства наиболее значима работа по 

трем направлениям. Первое – поддержка отечественных 

компаний в ориентации на внешние рынки, помощь  

в вопросах международной сертификации, софинанси-

рование экспортно-ориентированных проектов. Госу-

дарство должно формировать меры поддержки так, что-

бы они стимулировали целевую трансформацию отрас-

ли. Приоритетом промышленной политики в авиа-

строении нужно сделать поддержку экспорта высоко-

технологичной продукции, например, через субсидиро-

вание затрат на прохождение международной сертифи-

кации или аудитов со стороны международных заказчи-

ков. Второе направление – равный доступ к поддержке 

для частных и государственных компаний с целью сти-

мулирования прихода частного капитала в отрасль. Од-

на из проблем поставщиков – дорогие заемные ресурсы. 

Приоритетной мерой поддержки организаций авиапро-

ма независимо от их формы собственности и размера 

должно стать льготное долгосрочное финансирование 

опытно-конструкторских работ и капитальных проек-

тов. Третье направление работы госструктур – измене-

ние системы регулирования. Оно должно быть ориен-

тировано прежде всего на переход к возвратному фи-

нансированию вместо «безвозмездного» в виде феде-

ральной целевой программы, изменение принципов 

ценообразования в гособоронзаказе в части выравнива-

ния рентабельности на собственные и внешние издерж-

ки. Система ключевых показателей эффективности го-

сударственных интегрированных структур и мотивация 

их руководства должна быть увязана с развитием по-

ставщиков и лишать стимулов наращивания вертикаль-

ной интеграции [15]. 

Меры государственной поддержки, предложенные 

правительством Российской Федерации включают в се-

бя следующие ключевые группы мероприятий пред-

ставленных в рамках государственной программы «Раз-

витие промышленности и повышение ее конкуренто-

способности на период до 2020 г.» [16]: 

– выделение материальной поддержки лизинговым 

компаниям на приобретение воздушных судов; 

– выделение субсидий авиакомпаниям на покупку  

в лизинг воздушных судов; 

– поддержка экспортных продаж; 

– направление субсидии производителям на тех-

перевооружение и закупку технологического обору-

дования; 

– субсидирование проектов связанных с оптимиза-

цией и модернизацией структуры активов и действую-

щих систем управления предприятием; 
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– субсидии, выделенные на развитие и формирова-

ние устойчивого спроса на воздушные судна российско-

го производства; 

– полноценное финансирование НИОКР в каждой из 

подотраслей; 

– предоставление бюджетных инвестиций с целью 

развития научной, технологической и инженерной ин-

фраструктуры. 

Наряду с уже реализуемыми субсидиарными мера-

ми поддержки, особую роль в импортозамещении бу-

дет играть Фонд развития промышленности, который 

обеспечит льготное финансирование предпроизводст-

венной стадии проектов. За последние три месяца 

фонд получил более 600 заявок на общую сумму по-

рядка 235 млрд рублей, что говорит о правильности 

выбранного механизма поддержки предприятий – до-

банковского заемного финансирования [16]. Отрасле-

вые планы тесно связаны с регуляторными механизма-

ми, которые необходимо сфокусировать на задачах им-

портозамещения. Важнейшую роль в реализации разра-

ботанных планов и координации этой работы с круп-

нейшими потребителями сыграет Комиссия по импор-

тозамещению, которую планируется создать при прави-

тельстве Российской Федерации. Импортозамещение 

подразумевает создание новых производств и техноло-

гий, они создаются за счет собственных и заемных 

средств инвесторов, объем которых предусматривается 

до 1,165 трлн рублей. Что касается госучастия, то 

оно оценивается в 223 млрд рублей – итого пример-

но 1,3 трлн рублей. Одна из ведущих ролей в этих про-

цессах отведена Фонду развития промышленности так-

же будет оказываться регулятивная господдержка. На-

пример, для дальнейшего роста оборонно-промышлен-

ного комплекса оборонным предприятиям выдано аван-

сов на 1,1 трлн рублей, что позволило им обойтись без 

кредитов на пополнение оборотного капитала. Появив-

шуюся угрозу падения спроса на продукцию авиапрома 

со стороны российских авиаперевозчиков предотврати-

ло своевременное решение президента о докапитализа-

ции Объединённой авиастроительной корпорации [17]. 

Реализация государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособ-

ности на период до 2020 г.» будет осуществляться  

в период с 2012 г. по 2020 г., с выделением на ее по-

этапную реализацию примерно 1,08 трлн рублей из 

средств государственного бюджета. В структурную ос-

нову ведущих приоритетов государственной политики  

в области выполнения государственной программы по-

ложен принцип так называемого рискового управления 

в развитии промышленности. В основе данного прин-

ципа располагается «двухуровневая матрица» предпо-

лагающая соотнесения вариативных параметров выяв-

ленных экспертами в ходе проведенных исследований  

у доминирующих отраслей промышленности к сущест-

вующим возможностям инструментов действующей  

в России промышленной политики [18]. Для решения 

существующих задач в области модернизации и инно-

вационного развития предполагается использовать 

группы мероприятий, направленных на перманентное 

развитие национальной инновационной и технологиче-

ской системы, создание полноценно рабочей структуры 

биоэкономики (построенной на использовании различ-

ных знаний в сфере биотехнологий и их практическое 

применение в других секторах) в Российской Федера-

ции, формирование системы технологического прогно-

зирования. Процесс прогнозирования должен ориенти-

роваться прежде всего на процессах обеспечения пер-

спективных потребностей добывающего и обрабаты-

вающего сектора экономики с учетом приоритетов раз-

вития доминантных производственных технологий. Для 

реализации рассмотренных задач необходимо в первую 

очередь осуществить взаимоувязку мероприятий под-

программ с создаваемыми технологическими платфор-

мами и пробными проектами инновационных террито-

риальных кластеров [19; 20]. Реализация правительст-

вом Российской Федерации кластерной политики при-

водит к увеличению конкурентоспособности бизнеса 

прежде всего за счет эффективного взаимодействия 

всех участников кластера, связанного с их территори-

ально близким расположением, увеличением доступа к 

уже существующим инновациям, ноу-хау, специализи-

рованным услугам и высококвалифицированным спе-

циалистам. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

На основании проведенного исследования можно 

придти к выводу, что перспективы развития импортоза-

мещения напрямую связаны с возможностью достиже-

ния поставленных стратегических целей в рамках реа-

лизации государственной программы «Развитие про-

мышленности и повышение ее конкурентоспособности 

на период до 2020 г.» В ходе исследования была опре-

делена основная концепция, которая заключается в фор-

мировании в Российской Федерации конкурентоспо-

собной, устойчивой к кризисам, структурно-сбаланси-

рованной промышленности, с возможностью эффек-

тивного саморазвития построенной на возможности 

комплексной интеграции в действующую мировую тех-

нологическую среду. Разработка и использование толь-

ко прорывных промышленных технологий, направлен-

ных на создание, освоение и развитие новых рынков 

сбыта инновационной продукции позволит обеспечить 

экономическое развитие и приведет к существенному 

повышению общего уровня обороноспособности стра-

ны. Для увеличения конкурентоспособности авиацион-

ная промышленность должна успешно решить следую-

щие задачи: 

– продвижение продукции отечественной авиацион-

ной промышленности на внутренних и внешних рын-

ках, локализация современных производств ведущих 

иностранных компаний отрасли и импортозамещение; 

– создание корпораций мирового уровня в ключевых 

сегментах авиастроения; 

– создание научно-технического задела, обеспечиваю-

щего мировое лидерство в авиационных технологиях; 

– развитие кадрового потенциала авиационной про-

мышленности; 

– совершенствование нормативно-правового регули-

рования в области авиационной промышленности. 

Для различных высокотехнологичных отраслей (в т. ч. 

авиационной промышленности), ориентированных преж-

де всего на цикл создания и разработки принципиально 

новых видов инновационной продукции, будет создана 

полноценная инфраструктура включающая в себя: 

– создание опытно-промышленных и промышлен-

ных предприятий; 
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– строительство инжиниринговых предприятий и цен-

тров отработки технологий применения инновацион-

ных продуктов и технологий; 

– локализация в Российской Федерации инноваци-

онных производств и исследовательских центров веду-

щих международных технологических корпораций; 

– использование модифицированной системы фор-

мирования поддержки спроса на продукцию новых от-

раслей; 

– создание новых рабочих мест в отраслях, тре-

бующих участия высококвалифицированных специа-

листов. 

Поддержка конкурентоспособных отечественных 

производителей может выражаться во внедрении 

встречных требований к иностранным поставщикам. 

Например, в виде обязательств по локализации произ-

водства и проведения НИОКР, а также необходимости 

включать отечественных поставщиков 2–4-го уровней  

в цепочки поставок иностранных производителей, же-

лающих реализовывать свою продукцию на российском 

рынке. Также государству следует принять целенаправ-

ленные и системные меры по развитию поставщиков  

и добиться гармонизации отечественных (нормы Авиа-

ционного регистра Межгосударственного авиационного 

комитета) и международных (нормы Европейского 

агентства авиационной безопасности) сертификацион-

ных требований. Основной задачей Европейского 

агентства авиационной безопасности в настоящее время 

является обеспечение высочайшего уровня безопасно-

сти в гражданской авиации посредством проведения 

сертификации авиационных продуктов, одобрение 

авиационных организаций, разработки и внедрением 

стандартизированных европейских правил. Временной 

ориентир окончания этих преобразований – 2020 г. Если 

за ближайшие годы не будет сделано того, что не было 

сделано за предыдущие десятилетия, возрастет риск 

потери авиационной промышленности, поэтому крайне 

важны совместные усилия государства и частного сек-

тора экономики. 
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Abstract: The paper deals with the comprehensive assessment of the prospects of development of import substitution in 

the modern aviation industry of Russia. The authors of the paper systematize the existing problems in the development of 

the aviation industry and determine the level of its dependence on foreign materials and components. The process of im-

port substitution carried out by the leading aviation enterprises of Russia is considered in detail. The paper presents  

the detailed analysis of the industry taking into account the systemic risk factors. The authors identify the key goal set for 

the industry in the framework of the state program, which is the creation of the highly competitive aviation industry and 

consolidation of its position in the world market as a third manufacturer in terms of production of aircraft. The main tasks 

necessary for the development of the aviation industry within the conditions of import substitution are identified. Particular 

attention is paid to the formation of the challenges of the development of the import substitution process in the aviation 

industry, taking into account time factors. The authors analyze the measures of state support proposed by the government 

of the Russian Federation distinguishing the key groups of activities presented in the framework of the state program  

“The development of industry and improving its competitiveness for the period up to 2020”. The implementation process 

of the state program “The development of industry and improving its competitiveness for the period up to 2020” distin-

guishing the key groups of activities and the forward-looking support measures, taking into account the phased financing, 

is presented in detail. The results of the implementation of the state program that will allow giving the necessary impetus 

to the processes of modernization and diversification of the Russian economy, which will significantly reduce its depend-

ence on the external fluctuations and changes, are identified. The authors of the paper come to the conclusion that the im-

plementation of the state program and the development of import substitution are a multiplicative effect that affects  

the related sectors of the economy and leads to the emergence of additional incentives for the development of the research 

and development works. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению такого важного места в региональной экономической полити-

ке, как народнохозяйственного планирования и методов его аналитического и прогностического обоснования. 

Очерчиваются рамки применения и дальнейшего развития принципов управления прогностической работой в сис-

теме инструментария процесса модернизации общества. Особое внимание в работе уделено научно-обоснованной 

прогностической подготовки принятия решений, которая становится одним из решающих факторов устойчивого 

развития предприятий, отраслей, комплексов и регионов. Продолжены авторские исследования по обоснованию 

инструментария мониторинга и прогноза развития российских регионов на базе творческого использования  

и дальнейшего совершенствования базовых положений, и, прежде всего, положений о единстве прогноза и страте-

гии, научного предвидения и активного формирования новых экономических отношений на уровне регионов. 

Предложена схема интеграции прогнозных показателей устойчивого развития в стратегии экономического разви-

тия региональных экономических систем. Обоснован методический инструментарий прогнозирования устойчиво-

го развития, к которому отнесены: техника прогнозирования, то есть характеристика важнейших методов в их 

внутренней взаимосвязи; применение техники прогнозирования к анализу проблем развития технических и эко-

номических систем (прогностическое моделирование); оценка надежности прогнозов. Устойчивое развитие терри-

тории рассмотрено автором как технология целенаправленного продвижения вперед в системе общество–природа–

экономика с учетом институциональной среды. Предложен набор показателей для оценки современного положе-

ния и прогноза территории с позиции устойчивого развития. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход национальной экономики на принципы ус-

тойчивого развития связан с динамическими измене-

ниями в социальной и производственной сферах, фор-

мирует новые требования и условия и по усилению ро-

ли регионов в части обеспечения качества жизни насе-

ления. Для реального планирования и мониторинга та-

кого развития, формирования механизмов достижения 

поставленных целей, исключительное значение имеет 

наличие адекватной системы прогнозирования показа-

телей устойчивого развития [1–2]. В условиях децен-

трализации значительно возрастает актуальность разра-

ботки системы показателей устойчивого развития на 

территориальном уровне - локальном, местном, регио-

нальном и национальном. При этом необходимо учиты-

вать специфику структуры природно-антропогенных 

систем, уровень развития производительных сил и ха-

рактер производственно-экологического взаимодейст-

вия в рамках конкретной территории [3–4]. Адаптивная 

система показателей устойчивого регионального разви-

тия должна основываться на специфике социально-

экономического развития конкретной территории, учи-

тывать концепции приоритетного развития отраслей 

национальной экономической системы [5–6].  

Проблемы показателей устойчивого развития рас-

сматривалась на Международной комиссии по окру-

жающей среде и развитию (Доклад Брундланд), Конфе-

ренции ООН по проблемам окружающей среды и соци-

ально-экономического развития (1987 г.). Именно в рам-

ках ООН сформирована система показателей устойчи-

вого развития, которая является фундаментальной базой 

для формирования национальной и региональной сис-

темы показателей устойчивого развития. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оп-

ределяет стратегию устойчивого развития как «согласо-

ванный набор демократических процессов анализа, 

дискуссии, наращивания потенциала, планирования  

и инвестиций, которые постоянно совершенствуются, 

сочетая в себе экономические, экологические и соци-

альные цели общества, и предусматривают достижение 

компромисса там, где сочетание невозможно» [7]. 

Вместе с тем, как отмечают современные исследова-

тели [8–9], что для российских регионов вопрос о стра-

тегии устойчивого развития, в том числе планирование 

и отчетность по устойчивому развитию является новым 

на уровне административно-территориальных единиц 

и, особенно, на уровне органов местного самоуправле-

ния. Результаты исследований [10–11] показывают, что 

внедрения систем устойчивого развития во многих ре-

гионах явно недостаточны. Не определены показатели 

устойчивого развития в региональных стратегиях на 

ближайшие годы, в концепциях пространственного, 

инвестиционного, инновационного развития и других 

важных документах. Отсутствуют конкретные четкие 

рекомендации в рамках отчетности по устойчивому 

развитию, которые никак не согласовываются с плана-

ми и отчетностью районных и региональных программ 

развития. Кроме того, недостаточно проведено исследо-

ваний мотивационных факторов [12–13], которые опре-

деляют внедрение инновационных технологий, способ-

ствующих переходу к устойчивому развитию на мест-

ном уровне (экономическая интеграция, межотраслевое 

и межрегиональное взаимодействие, кластерная поли-

тика и т. д.). Вне поля зрения исследователей остались 

вопросы административного регулирования государ-

ственно-частного партнерства в области устойчивого 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2018. № 3 (34) 59



М.А. Шаталов   «Обоснование методического инструментария прогнозирования…» 

 

развития [14–15], которые создают препятствия для 

реализации политики в области устойчивого развития  

и внедрения указанной системы показателей.  

Цель работы – обоснование современного инстру-

ментария прогнозирования устойчивого развития ре-

гиональных экономических систем. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Вся прогностическая работа должна быть направле-

на на проведение намеченной стратегии устойчивого 

развития [16]. Существенное преимущество простран-

ственного развития состоит в том, что будущее не про-

сто научно прогнозируется, а активно определяется  

и планомерно формируется на основе принятия научно 

обоснованных социально-экономических решений. 

Роль и значение прогностического элемента возрас-

тают во всех областях знания [17–18]. Догматизм в ана-

лизе достигнутого неизбежно влечет за собой появле-

ние субъективизма, что уже само по себе означает от-

ставание. Именно поэтому постоянное творческое ис-

следование проблем будущего становится важной 

функцией управленческой деятельности в условиях гло-

бализации и интеграции экономических процессов. Про-

гностическая деятельность предполагает готовность  

и умение отрешиться от сегодняшнего дня, распознавать 

и оценивать передовые направления развития науки  

и техники в перспективе, что в обозримом будущем мо-

жет быть использовано для целей устойчивого развития 

[19–20]. В работе над проблемами будущего необходимо 

руководствоваться базовыми принципами социального 

прогнозирования – единства прогноза и стратегии 

управления, планирования и демократии, непрерывно-

сти и прерывности, постоянного творческого поиска 

нового и систематического использования всего нового 

в процессе принятия оптимальных решений. 

Наличие сложных взаимозависимостей между эко-

номическими процессами представляет собой явление 

большого народнохозяйственного значения. Оно выра-

жается в том, что глобальная система рынков труда  

и капитала претерпевает качественные изменения. Та-

ким образом, отправным пунктом в этом случае служит 

не так называемый прогноз видов продукции, а ком-

плекс общественных потребностей.  

На сегодняшний день этот принцип прогнозирова-

ния отнюдь не всегда проводится в жизнь. Первосте-

пенной задачей в области прогнозирования является 

разработка прогнозов отдельных подсистем экономиче-

ской системы. Прогностическая деятельность ни в коем 

случае не должна сводиться к разработке лишь общего-

сударственных прогнозов и прогнозов развития регио-

нов (округов). 

В систему прогноза развития региона, в частности, 

входят: 

– прогноз основных направлений хозяйственного 

развития; 

– прогноз развития отраслей промышленности; 

– генеральный план застройки и прогноз строительства; 

– прогноз размещения производительных сил;  

– генеральный план развития транспорта;  

– прогноз комплексного развития важных в струк-

турном отношении отраслей; 

– прогноз развития сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности;  

– прогноз развития производственных мощностей 

научно-исследовательской сферы; 

– демографический прогноз и прогноз развития сети 

населенных пунктов; 

– прогноз условий труда и жизни (включая прогноз 

развития физической культуры и спорта); 

– прогноз трудовых ресурсов; 

– прогноз развития системы образования и т. д. 

Выполнение стратегии устойчивого развития терри-

тории возможно при условии формирования эффектив-

ного функционирования территориального хозяйствен-

ного механизма, в основе которого должна быть зало-

жена социально ориентированная экономическая сис-

тема рыночного типа, способная эффективно выполнять 

регулятивную функцию социально-экономического раз-

вития региона. Главные показатели устойчивого разви-

тия региона необходимо учитывать в таких программ-

ных документах: – стратегических программах эконо-

мического и социального развития территории; – про-

граммах экономического и социального развития, кото-

рые будут разрабатываться на период полномочий вновь 

избранных органов местного самоуправления; – еже-

годных программах экономического и социального раз-

вития территории и т. д. 

Требования развитой экономической системы долж-

ны учитываться не только в вышеперечисленных про-

гностических документах, но и во всех частных эконо-

мических прогнозах (таблица 1). 

Совершенствование прогностической деятельности 

предполагает разработку и применение новых и эффек-

тивных методов прогнозирования. Лишь в последнее 

время стали уделять необходимое внимание методоло-

гическим вопросам разработки долгосрочных экономи-

ческих прогнозов. До этого значительные усилия были 

направлены на то, чтобы определить оптимальные воз-

можности реализации имеющихся (большей частью 

традиционных) стратегий. Классический метод иссле-

дования операций предполагает формулирование стра-

тегической цели, достижение которойобеспечивается 

принятием мер кратко- и среднесрочного характера. 

Тесная взаимосвязь исследования операций и анали-

за перспективного развития современной экономики, 

проявляется двояким образом. С одной стороны, в ус-

ловиях господства капиталистических производствен-

ных отношений прогноз находит все большее примене-

ние в исследовании операций, а с другой стороны, ме-

тодика исследования операций оказывает прямое воз-

действие на прогностику. 

Правда, исследование технологии прогнозирования 

затрагивает значительно более широкий круг подходов, 

чем это имеет место при построении традиционных 

моделей исследований операций. К их числу относятся: 

теория проблем и теоретическая эвристика, дающие 

ключ к овладению процессом нахождения идей; теория 

игр, статистическая теория принятия решений, матема-

тическая статистика и теория случайных процессов, 

позволяющие отразить вероятностный характер буду-

щего; кибернетический системный анализ (проектиро-

вание больших систем) с примыкающими к нему науч-

ными дисциплинами и т. д. 

Под «технологией» здесь следует понимать совме-

стное применение специальных методов и приемов для 

решения комплекса поставленных проблем. Технология 
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Таблица 1. Схема интеграции прогнозных показателей устойчивого развития в стратегии  

экономического развития региональных экономических систем 

 

Этап стратегического 

процесса 

Этап разработки  

Стратегии развития 

Этап разработки и оценки индексов 

устойчивого развития 

Формулировка  

миссии 

Определение программных основ 

Стратегии 

Определение основ ориентированности новой 

Стратегии на устойчивое развитие. Выявление 

принципов построения индексов и их параметры 

Анализ  

пройденного пути 

Анализ тенденций развития соци-

ально-экономических показателей 

и построение прогнозов по инер-

ционному сценарию 

Изучение документов, стратегий развития, ре-

зультатов прогнозов, определение критических 

факторов, которые войдут в индексы устойчивого 

развития. Определение процедуры оценки ин-

дексов 

Формулировка  

образа будущего 

Брейнсторминг и экспертные об-

суждения картины желаемого раз-

вития 

Брейнсторминг и выявление ключевых целевых 

параметров в рамках системы устойчивого раз-

вития. Определение оптимистического сценария 

и «Пределы плюс», «Границы минус» каждого 

измерителя 

Анализ сильных  

и слабых сторон  

(типа SWOT) анализ 

значимого окружения 

Анализ типа SWOT и определение 

дерева целей 

Ассоциирование каждого индекса с соответст-

вующими ближайшими целями Стратегии. Нача-

ло рабочей группы по разработке прогноза 

Проверка миссии 

Упрощение и приоритезация дере-

ва целей Стратегии, определение 

целевых проектов для реализации 

в рамках дерева целей 

Работа в рамках прогноза, выявление круга эко-

логических вопросов для замера в рамках Индек-

са экологии устойчивого развития. Рекомендации 

к документу прогноза 

Анализ препятствий  

и их причин 

Освобождение от неэффективных 

проектов дерева целей, просмотр 

дерева целей, пересмотр стратеги-

ческих задач 

Упрощение описания отдельных измерителей. 

Включение разработанных индексов к результа-

там прогноза 

Выработка стратегии 

Написание табличных документов 

на основе дерева целей и ассоци-

ирования 

Проверка приоритетности измерителей каждого 

индекса на местном уровне 

 

 

прогнозирования воплощает в себе единство количества 

и качества, математико-логической формализации и ком-

плексного описания, она означает применение истори-

ко-логических методов к анализу устойчивого развития 

в системе общество – природа - институциональная 

среда – экономика (таблица 2). 

Таким образом, исследование технологии прогнози-

рования – это не «математическое упражнение», кото-

рое позволяет «найти точное решение сложно сформу-

лированных проблем» и в основе которого лежат абст-

рактные или идеальные модели. Оно носит комплекс-

ный характер и учитывает не только технические, но 

также социально-экономические и политические (ин-

ституциональные) аспекты процесса, его количествен-

ную и качественную стороны.  

Главная задача прогноза – определение абстрактной 

области объективных возможностей, а в ней зоны при-

емлемых возможностей (рисунок 1). Внутри зоны при-

емлемости находится предполагаемая сфера динамиче-

ского равновесия соответствующей системы, иными 

словами – зона возможностей, при реализации которых 

некоторые основные параметры остаются неизменны-

ми, где более ограниченным является участок стратеги-

ческих решений, поскольку не все возможности дина-

мического равновесия, могут быть реализованы в прак-

тической, деятельности. И наконец, зона оптимально-

сти составляет содержание стратегического решения. 

Оптимизация в смысле постоянного сопоставления 

целей и ресурсов есть не что иное, как методический 

принцип исследования будущего. Однако весьма трудно 

определить жесткие критерии оптимальности сложных, 

длительных процессов. Побочные условия настолько 

разнообразны и изменчивы, что становится затрудни-

тельно без каких-либо оговорок использовать имею-

щиеся алгоритмы линейного, нелинейного, динамиче-

ского и стохастического программирования, не говоря 

уже о трудностях получения необходимых числовых 

данных. 

Предыдущие исследования автора показывают, что 

собственно методы оптимизации находят разумное 

применение в кратко- и среднесрочном планировании. 

Зона оптимальных решений подразделяется, таким об-

разом, на ряд более коротких и чередующихся циклов 

оптимизации, возможной и с помощью алгоритма сто-

хастического динамического программирования. 

Следовательно, во всех прогнозах необходимо исхо-

дить из четкого определения национальных, территори-

альных приоритетов для обеспечения устойчивого раз-

вития. Механизмы обеспечения устойчивого развития 

должны быть сформированы на оптимальном сочета-

нии рыночных, государственных, экономических и ор-

ганизационных инструментов и рычагов регулирования 

социально-экономических отношений. Реализация ука-

занных предложений по совершенствованию основ 
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Таблица 2. Показатели для оценки современного положения и прогноза территории  

с позиции устойчивого развития 

 

Название (описание) показателя Современное состояние Прогноз 

ОБЩЕСТВО 

Показатели человеческого благосос-

тояния (отношение общего дохода  

к общим затратам, скорректирован-

ное на количество свободного вре-

мени, которое остается для разви-

тия) 

Современная политика, в целом, на-

правлена на формирование среднего 

класса общества, однако сохраняется 

значительный разрыв между богатыми 

и бедными 

Новая политика должна быть 

направлена на то, что ее ре-

гионы должны стать лицом  

к человеку, а именно – превра-

щать экономические наработки 

в человеческое благосостояние 

ПРИРОДА 

Показатели состояния природного 

потенциала (рассчитывается как по-

тенциал возможностей природной 

среды для развития территории про-

тив реальных угроз природной среде 

на этой территории) 

Наличие угроз климатических изме-

нений, которые могут повлечь значи-

тельные диспропорции между сезона-

ми (холодные затяжные зимы, холод-

ное или слишком жаркое лето, при-

родные аномалии, ветры) 

Угроза слишком интенсивного 

использования земельных ре-

сурсов крупными сельхозпред-

приятиями, перенасыщенность 

коммерческого растениеводст-

ва химико-технологическими 

надстройками, точечные зоны 

экологического бедствия 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

Показатели устойчивого развития 

(рассчитывается как изменение по-

тенциала возможностей (качество 

местных элит, отчетность по устой-

чивому развитию, деурбанизация, 

децентрализация) против изменения 

потенциала угроз относительно тер-

ритории (природных, институцио-

нальных, ресурсных) 

Сложность административного регу-

лирования внедрения инноваций  

в области устойчивого развития созда-

ет препятствия для реализации поли-

тики в области устойчивого развития 

и внедрения упомянутой системы по-

казателей. Это дополнительно ослож-

няется слабыми (хотя и растущими) 

элитами 

Разработка новой политики 

территориально-пространствен-

ного развития (укрупнение ре-

гионов, межрегиональная ин-

теграция, кластеризация) 

ЭКОНОМИКА 

Показатели потенциала экономики 

(ее готовность к – стратегическому 

рывку, то есть быстрому продвиже-

нию вперед. Измеряют по результа-

там стратегического анализа, опре-

делив несколько ключевых векторов 

движения с наибольшим положи-

тельным потенциалом, а также ре-

сурсным обеспечением для продви-

жения вперед 

Показатель на невысоком уровне, по-

скольку экономика страны из-за санк-

ций, не имеет значительных накопле-

ний и запаса финансовой прочности, 

поэтому два–три рывка возможны  

в критических ситуациях, где это яв-

ляется вынужденным или единствен-

ным уместным стратегическим выбо-

ром 

Прогнозы на основании экст-

раполяции предполагают, что 

экономика будет работать на 

запланированном базовом 

уровне. Валовая добавленная 

стоимость структурно не из-

менится. Структура экономики 

довольно инертна по отраслям. 

Прирост иностранных инве-

стиций не ожидается 

 

 

 
 

Рис. 1. Прогнозирование в системе стратегирования устойчивого развития 
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формирования системы показателей устойчивого разви-

тия территории будет способствовать развитию эффек-

тивного экономически организационного механизма, 

который гармонично охватывает задачи, методы, функ-

ции, инструменты управления экономическими процес-

сами, и будет служить весомым фактором качественных 

структурных преобразований национальной экономики 

в пользу реализации политики, направленной на устой-

чивое развитие. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Регулирование экономической системы должно 

происходить на основе эффективного экономически 

организационного механизма планирования и прогно-

зирования, который системно охватывает задачи, функ-

ции, методы и инструменты управления экономически-

ми процессами. При этом переход на принципы устой-

чивого развития является задачей не только националь-

ного, а также регионального уровня, сферой компетен-

ции государства. 

2. Требуются дальнейшие исследования по интегра-

ции общепринятых показателей устойчивого развития в 

специфику стратегий устойчивого развития территорий, 

прежде всего регионов, поскольку цели устойчивого 

развития территории довольно часто не совпадают  

с классическими целями экономического развития тер-

риторий.  
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