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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БРЕНДА 

В УСЛОВИЯХ ЭНЕЙРО-СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
© 2019 

С.Е. Демидова, кандидат экономических наук,  

доцент кафедры экономики и финансов финансово-экономического факультета 

Д.А. Суханов, магистрант финансово-экономического факультета 

Псковский государственный университет, Псков (Россия) 

 

Ключевые слова: образовательный бренд; бренд-ориентированная образовательная организация; построение 

бренда; брендирование; цифровизация. 

Аннотация: Поиск конкурентных позиций и расширение спектра возможностей продвижения образовательных 

услуг вузами в условиях изменения хозяйственной координации, обусловленной развитием цифровых технологий 

и сетевой структуры, подтверждают потенциал исследований предложенной темы. Университеты активно исполь-

зуют маркетинговые технологии при формировании образовательных брендов, способствующих продвижению  

в национальных и международных рейтингах, дающих преимущества в конкурировании за кадровые, финансовые 

и иные ресурсы, в привлечении наиболее одаренных и перспективных абитуриентов.  

Работа посвящена исследованию основных категорий образовательного маркетинга и декомпозиции понятий. 

Представленные результаты брендинговой деятельности вузов позволили выявить и систематизировать элементы 

бренда. В качестве концептуальной основы бренда университета выступает его миссия, обязательный атрибут – 

логотип. Однако недостаточное внимание уделяется брендинговой политике, брендинговой стратегии и формиро-

ванию корпоративной культуры. В рамках данного исследования проведен терминологический анализ понятий 

«бренд», «бренд образовательной организации», «образовательный бренд», обобщены авторские подходы, выде-

лены общее в представленных определениях, а также обозначены основные составные элементы образовательного 

бренда. Выделены элементы, обеспечивающие формирование успешного бренда образовательной организации,  

и критерии, значимые для продвижения бренда вуза. В качестве объектов анализа были выбраны ведущие россий-

ские высшие учебные заведения. Был проведен сравнительный анализ формирования и использования образова-

тельного бренда лидерами национального рейтинга университетов. В результате исследования выделены перспек-

тивные инструменты брендирования и сделан вывод о направлениях формирования стратегии брендирования. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Конкуренция на рынке образовательных услуг, ак-

тивное внедрение рыночных механизмов в деятель-

ность вузов, развитие интернет-коммуникаций, сетиза-

ция и виртуализация, формирующаяся энейро-сетевая 

образовательная система [1] обусловливают поиск дей-

ственных механизмов, позволяющих расширять грани-

цы влияния образовательного учреждения как внутри 

страны, так и на международном уровне, повысить уз-

наваемость, привлекательность и эффективность его 

деятельности. Одним из путей достижения намеченных 

целей является построение образовательного бренда, 

внимание которому все чаще уделяется в работах отече-

ственных и зарубежных ученых и практиков; отдельные 

элементы образовательного бренда находят отражение  

в стратегических инициативах программ конкуренто-

способности ведущих университетов, а также механиз-

мов их продвижения.  

Авторские подходы к сущности понятия «образова-

тельный бренд» содержат следующие положения.  

И.А. Квочкина рассматривает образовательный 

бренд как систему знаков и символов и имидж образо-

вательной организации. Автор выделяет следующие 

элементы бренда: наименование образовательной орга-

низации, логотип, образовательная услуга; миссия  

и ценности образовательной организации, ожидания 

потребителей образовательной услуги [2]. Как уникаль-

ные характеристики услуг образовательной организа-

ции рассматривают образовательный бренд Д.А. Шев-

ченко и Н.Г. Швед [3; 4]. А.Д. Шевченко не выделяет 

основные элементы бренда, а Н.Г. Швед одним из ос-

новных элементов бренда называет услуги образова-

тельной организации. Торговая марка образовательной 

организации рассматривалась в работе Е.В. Серковой, 

автор выделяет следующие элементы торговой марки: 

наименование образовательной организации, логотип, 

образовательную услугу [5]. Н.А. Анашкина, Ю.Н. Вол-

ков в имидже образовательной организации, оценивае-

мом потребителями, выделяют каналы передачи ин-

формации об образовательной организации и ее образо-

вательных услугах [6]. И.А. Краева определяет образо-

вательный бренд через систему знаков и символов об-

разовательной организации [7]. 

Ряд авторов определяют образовательный бренд как 

совокупность характеристик образовательной органи-

зации, создающих ассоциативный ряд и делающих ее 

узнаваемой в глазах получателей образовательных ус-

луг [3–6]. К образовательному бренду И.А. Квочкина 

относит не только совокупность уникальных характе-

ристик вуза, но и саму образовательную услугу, ее каче-

ство, условия предоставления, компетентность профес-

сорско-преподавательского состава и др. [2].  

Оценка поведенческого отклика на результаты брен-

дирования может проводиться такими методами, как 

опросы, контент-анализ; полученные результаты ис-

пользуются для сопоставления с прогнозируемой реак-

цией целевых групп. На этот отклик оказывают дина-

мичное влияние внутренние процессы и факторы 

внешней среды, а также формирующееся нейро-сетевое 

мышление [8]. Таким образом, построение образова-

тельного бренда в совокупности элементов является 

одним из стратегических и требует постоянного анализа 
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и совершенствования в условиях меняющейся среды, 

внедрения новых технологических инициатив.  

Цель работы – уточнение категорий «бренд», «обра-

зовательный бренд» и анализ элементов, обеспечиваю-

щих формирование успешного бренда образовательной 

организации, позволяющих сформулировать предложе-

ния о направлениях формирования стратегии брендиро-

вания образовательной организации.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основой исследования послужил терминологиче-

ский анализ авторских определений и методологиче-

ских подходов к сущности категории «бренд» и понятия 

«образовательный бренд». Предложен механизм брен-

динга образовательной организации, направленный на 

повышение эффективности взаимодействия вуза с фо-

кусными группами в условиях сетевизации и цифрови-

зации [1].  

Подходы исследователей к понятию «бренд» в об-

щем характеризуют термин как совокупность экономи-

ческих, эмоциональных, психологических, культурных, 

социальных, духовных свойств, представляющих цель-

ный, ценный, устойчивый образ, который воздействуют 

на фокусные группы. Для понимания фокусной группы 

обратимся к определению Я. Шета, который понимает 

под “publics” в маркетинге «любую группу, которая 

имеет действительный или потенциальный интерес  

к способности компании добиваться своих целей или 

же может оказывать влияние на эту способность» [Цит. 

по: 8, с. 59]. Американская маркетинговая ассоциация 

определила бренд как «название, термин, знак, символ 

или их комбинация, предназначенные для идентифика-

ции товаров и услуг одного продавца или группы про-

давцов и отличия от товаров конкурентов» [9, с. 34]. 

Университет представляет собой сложный бренд; он 

стремится удовлетворить потребности разнообразных 

целевых групп (поступающие, студенты, иностранные 

студенты родители, работодатели, бизнес-сообщества, 

спонсоры, министерства, правительства, фонды, обще-

ственность, школьники, и др.) в бренд-коммуникациях 

университета, так как традиционных университетских 

коммуникаций уже недостаточно, опыт коммуникаций 

молодого поколения намного сложнее и стремительнее. 

ВЦИОМ оценивает долю россиян, пользующихся интер-

нетом, в 81 %, в том числе ежедневно – 65 %. Самая вы-

сокая ежедневная интернет-активность приходится на 

18–24-летних молодых людей и составляет 97 % [10]. 

Структурно понятие бренда можно представить 

на рис. 1. 

Под сетевым воздействием понимается сложный ме-

ханизм вовлечения организаций в совместные партнер-

ские проекты с целью централизации ресурсов для дос-

тижения поставленных целей.  

Образовательный бренд – это уникальная, узнавае-

мая совокупность элементов, которые идентифициру-

ются с конкретной образовательной организацией или  

с предоставляемым образовательным продуктом.  

Несмотря на многообразие подходов к сущности поня-

тия «образовательный бренд», единым является мнение, 

что предназначение рассматриваемого феномена заключа-

ется в том, чтобы потенциальные потребители захотели 

получить образование в конкретном учреждении в задан-

ных условиях внешней среды. В целом в образовательном 

бренде можно выделить следующие основные элементы: 

– нейминг (наименование образовательной органи-

зации); 

– айдентика (логотип, фирменный стиль, брендбук); 

– звуковая символика (гимн);  

– образовательная услуга (характеристики: качество 

образования, профессорско-преподавательский состав, 

наукометрические данные, условия обучения и универ-

ситетской среды и пр.); 

– миссия, видение, цели и ценности образователь-

ной организации; 

– сформированная корпоративная культура образо-

вательной организации; 

 

 

УСТОЙЧИВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
ВОЗНИКАЮЩЕЕ  
У ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Д`алессандро, Ф. Дэвид, 
Е.П. Голубков, Р.Д. Садриев 

[11; 12; 5] 

СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЫХ  
СВОЙСТВ И АТРИБУТОВ, 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ, 
ОТЛИЧИЕ ОТ КОНКУРЕНТОВ 

 

Д.А. Аакер, Ф. Котлер 
[13; 14] 

УНИКАЛЬНАЯ  
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ  

(КАПИТАЛ БРЕНДА) 
 

К. Келлер,  
Л. Чернатони  

[15; 16] 

СТЕРЕОТИПЫ 
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

 

А.В. Бадьин,  
В.В. Тамберг,  
М. Нь ме ер 

[17; 18] 

 БРЕНД 
для фокусно  группы 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ 

информация о товаре,  
услуге [18] 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
впечатление 

утверждение ценносте  [18] 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
надбавка к цене  

за премиальность [18] 

КУЛЬТУРНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ценности,  

традиции [18] 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
идентификация  
в группе [19] 

СЕТЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
идентификация в сетях 

ДУХОВНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
социальная  

ответственность [19] 

 

 

 

  

6 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2019. № 1 (36)



С.Е. Демидова, Д.А. Суханов   «Особенности построения образовательного бренда…» 

 

– обратная связь, получаемая от потребителей обра-

зовательных услуг (отзывы). 

Как метод продвижения бренда, рассматривается со-

вокупность digital-технологий (система сайтов, соци-

альные сети, веб-приложения, онлайн-платформы), ис-

пользуемых образовательной организацией. Посредст-

вом такого взаимодействия происходит обмен инфор-

мацией как с внешней средой, так и внутри университе-

та (студенты взаимодействуют с преподавателями, дру-

гими студентами, выпускниками, работодателями). 

Проведенный эмпирический анализ [20] свидетельству-

ет о том, что студенты, довольные университетским 

digital-контентом и социальным взаимодействием,  

с большей вероятностью будут демонстрировать поло-

жительные результаты оценки бренда, например иден-

тифицировать бренд вуза среди других образовательных 

брендов, рекомендовать вуз для обучения, а также быть 

готовыми нести дополнительные премиальные расходы.  

В связи с тем, что предназначение образовательного 

бренда заключается в привлечении абитуриентов, пред-

ставителей научной элиты, заинтересованных студентов  

и иных ресурсов, в современных реалиях внимание руко-

водителей вузов сосредоточено на организации брендинга, 

под которым понимают совокупность способов и приемов 

формирования бренда образовательной организации [21]. 

В последнее время трансформация экономической 

среды оказала серьезное негативное влияние на финан-

совое положение большинства высших учебных заве-

дений. Огромное количество университетов и коллед-

жей на рынке часто конкурируют за одних и тех же сту-

дентов. Более того, относительно простые рекламные 

инструменты прошлого больше не работают. Поскольку 

сегодняшние абитуриенты полностью погружены в раз-

личные «цифровые миры» (социальные сети и приложе-

ния, онлайн-платформы, электронные услуги), высшие 

учебные заведения должны понять и принять их потреб-

ности. Именно поэтому колледжи и университеты обра-

щаются к брендингу, стремясь процветать, а в некоторых 

случаях выживать [22]. 

Магистральным направлением процесса построения 

образовательного бренда вуза является применение новых 

информационно-сетевых методов, связанных с процес-

сами цифровизации и сетизации. В образовательных уч-

реждениях в современных условиях происходят глубин-

ные трансформационные процессы, что обусловлено пере-

ходом к цифровой нейро-сетевой стадии развития, к NBIC 

укладу (NBIC – аббревиатура по первым английским бук-

вам направлений: nanotechnology, biotechnology, informa-

tion technology and cognitive science), который формирует-

ся под влиянием новейшей технологической революции. 

Следует отметить, что в научной литературе автора-

ми выделяются две области построения образователь-

ного бренда – внутреннее позиционирование и внешнее 

позиционирование [2; 23], представленные на рис. 2.  

Процесс создания бренда образовательной услуги 

(брендинг) должен привести к формированию уникально-

го набора характеристик, которые сформируют опреде-

ленный облик образовательной организации и заставят 

потребителя сосредоточить свой выбор именно на данной 

организации. Эту же стратегию позиционирования ис-

пользуют Кембриджский и Оксфордский университеты.  

Бренд-ориентированная образовательная организация, 

наращивая добавленную ценность, повышает и капиталь-

ную стоимость самой организации, а также раскручивает-

ся на рынках B2B и B2C. Для модели развития бренд-

ориентированного вуза, предложенной С.Э. Савзихановой, 

обязательным условием является формирование бренд-

стратегии и брендинговой политики [24]. 

Процесс образовательного брендинга является мно-

гоэтапным, его основные этапы представлены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Области построения бренда образовательной организации 
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Рис. 3. Основные этапы брендинга образовательной организации 

 

 

Российские вузы в последние годы активно форми-

руют и использую бренды в качестве элементов конку-

рентной стратегии и стратегии рекрутинга студентов. 

Для построения бренда образовательной организации 

необходимо выявить и донести до заинтересованных 

сторон ее уникальные особенности, без использования 

интернет-решений это уже невозможно. Вузы вооружи-

лись инструментами продвижения своего бренда, таки-

ми как выставки, ивенты, экспертные группы, реклама, 

PR, социальные сети и сервисы, использование про-

грамм-консультантов и др. 

Основная особенность брендирования учебного за-

ведения заключается в том, что деятельность студентов, 

родителей, выпускников, преподавателей и сотрудников 

тесно связана с ним. При этом образовательный бренд – 

это абстрактная, нематериальная реальность, которую 

нельзя определить или показать кому-либо. Для созда-

ния материальных элементов бренда необходимо начать 

с формулирования стратегии и нематериальных кон-

цепций.  

С целью оценки качества формирования и использо-

вания образовательных брендов вузами РФ была прове-

дена сравнительная характеристика лидеров образова-

тельного рынка по версии рейтингового агентства «Ин-

терфакс» [25] (таблица 1). Применяются следующие 

показатели: успешность элит, позиция сайта, медиаак-

тивность, международная и национальная наукометрия.  

В целом можно отметить, что сводная позиция по 

рейтингу и позиция по бренду достаточно близки.  

Топ-10 университетов по бренду находятся на позициях 

1–15 основного рейтинга. Наибольший разрыв отмечен 

между позициями Уральского федерального универси-

тета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(бренд – 4 место, сводный – 14). Отметим, что вуз за-

нимает 33 место по блокам «образование» и «иннова-

ции». Российский университет дружбы народов (РУДН) 

занял 10 место в общем рейтинге и 17 место по бренду. 

Однако уже в феврале 2019 года по уровню вовлечен-

ности студентов в социальные сети с официальных 

страниц вуза РУДН занял 1 место в рейтинге. 

Следует отметить, что указанные в таблице 1 вузы 

являются лидерами российского образовательного 

рынка, что позволяет сделать вывод о высоком качест-

ве предоставляемых образовательных услуг, которые 

являются основным элементом образовательного 

бренда. Университеты, чьи позиции в рейтингах не так 

высоки, стремятся овладеть инструментами брендин-

га. Вузы сосредотачивают свое внимание на создании 

графических и иных символов, которые позволяют 

идентифицировать вуз среди других образовательных 

организаций. В меньшей степени образовательные 

организации уделяют внимание формированию корпо-

ративной культуры.  

Российские вузы в последние годы уделяют значи-

тельное внимание брендингу, формируют основные 

элементы образовательного бренда, при этом целью 

должно быть повышение качества образования по на-

правлениям подготовки, соответствие показателям мо-

ниторинга Минобрнауки по следующим блокам: обра-

зовательная деятельность, научно-исследовательская 

деятельность, международная деятельность, финансо-

во-экономический блок, уровень заработной платы, ре-

зультаты трудоустройства выпускников.  

Особое внимание образовательная организация 

должна уделять внешнему позиционированию, напри-

мер участию в разработке и реализации важнейших 

проектов социально-экономического развития террито-

рий и соответствующих отраслей, достижению компе-

тентностного баланса выпускников, формированию экс-

пертного сообщества, продвижению российского образо-

вания на международном образовательном рынке.  

Сегодня необходим переход к новой модели разви-

тия брендирования образовательных учреждений, осно-

ванной на глобальных сетях, на инновационных техно-

логиях. Нейромаркетинг позволяет определить, какие 

именно атрибуты и формы привлекут потенциального 

потребителя. Уже созданы специализированные лабора-

тории по нейромаркетингу, например Consumer Neuro-

science (США) или внутреннее подразделение у Coca-Cola. 

В России применение нейромаркетинга сдерживается 

 

Выявление целево  аудитории 

Формирование конкурентного продукта 

Анализ рыночных услови  

Формирование программы маркетинга  
с цель  внешнего позиционирования 

Формирование элементов внутреннего  
позиционирования 
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Таблица 1. Наличие основных элементов образовательного бренда у лидеров российского образовательного  

рынка по версии рейтингового агентства «Интерфакс» (2018 год) [25]  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Позиция в рейтинге 

(баллы) 
Элемент образовательного бренда 

Сводный Бренд Миссия Гимн Логотип 
Корпоративная 

культура 

Обратная связь, сайт  

и публичные  

сообщества 

МГУ им.  

М.В. Ломоносова 
1 (1000) 1 (1000) Х Х Х + 

www.msu.ru, 
school.msu.ru, др. 

Система сайтов 

vk, facebook, twitter 

СПБГУ 4 (844) 2 (580) Х Х Х + 

spbu.ru, vk, facebook, 

twitter, youtube, 

instagram 

ГУ ВШЭ 5 (807) 3 (494) Х  Х – 

hse.ru, vk, facebook, 

twitter, youtube, 

instagram telegram, 

flickr 

УФУ 
14–15 

(670) 
4 (330) Х  Х – 

urfu.ru, vk, facebook, 

twitter, youtube, 

instagram, telegram, rss 

МФТИ 3 (918) 5 (318) Х Х Х – 

mipt.ru, vk, facebook, 

twitter, youtube, 

instagram, flickr, одно-

классники 

НГУ 6 (790) 6 (309) Х  Х – 

www.nsu.ru, vk, face-

book, youtube, 

instagram, rss 

ТПУ 8 (783) 7 (304) Х  Х – 

tpu.ru, vk, facebook, 

twitter, youtube, 

instagram, telegram, 

одноклассники 

МИФИ 2 (971) 8 (291) Х  Х – 
mephi.ru, vk, facebook 

twitter, youtube 

СПБПУ 
14–15 

(670) 
9 (275) Х  Х – 

spbstu.ru, vk, facebook, 

twitter, youtube, 

instagram, G+ 

КФУ 12 (728) 10 (271) Х Х Х – 
kpfu.ru, ka-

zan_federal_university 

ТГУ 7 (788) 12 (255) Х Х Х + 

tsu.ru 

Система сайтов (7) 

vk, facebook, 

twitter, youtube, 

instagram 

РУДН 10 (758) 
17–18 

(213) 
Х Х Х 

Существует,  

документально  

утвержден  

кодекс чести  

студентов 

rudn.ru, vk, facebook 

twitter, youtube 

instagram. rss 

Примечание: 

+ Сформирована и утверждена документально.  

 –  Существует негласно, документально не утверждена. 

 

 

ограниченной развитостью междисциплинарных ком-

муникаций, а также финансовыми расходами.  

На данном этапе для достижения эффектов в рас-

сматриваемой области представляется необходимым 

формирование брендинговой политики и утверждение 

брендинговой стратегии университета как части про-

граммы повышения конкурентоспособности. Обяза-

тельным элементом брендинговой стратегии должна 

стать программа построения корпоративной культуры, 

внедрение нейросетевых технологий, например таргети-

рования, чат-ботов, мессенджеров для того, чтобы отве-

чать требованиям новой информационной парадигмы, 

быть эффективными и конкурентными на рынке обра-

зования. В совокупности принятые решения должны 
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обеспечить расширение рынков сбыта образовательных 

услуг, дальнейший подъем в рейтинге национальных 

вузов, а также вхождение в мировые рейтинги и про-

движение в них. 
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tional services by universities in the context of changes in economic coordination caused by the development of digital 

technologies and network structure justify the potential of the studies of the proposed subject. Universities actively use  

the marketing technologies when forming the educational brands contributing to the promotion in the national and interna-

tional ratings giving the advantages in the competition for the staff, finance and other resources, in the attraction of  

the most talented and promising applicants for admission. 

The paper deals with the study of the key categories of educational marketing and decomposition of the concepts.  

The results of branding activity of the universities allowed identifying and systematizing brand elements. University’s mis-

sion, its mandatory attribute – logo, is the conceptual basis of its brand. However, universities pay inadequate attention to 

branding policy, branding strategy, and the formation of corporate culture. Within this study, the authors carried out  

the terminological analysis of the concepts of a brand, a brand of educational organization, an educational brand, general-

ized the author’s approaches, identified the commonality in the proposed definitions, and defined the main components of 

an educational brand. The authors determined the elements ensuring the formation of a successful brand of an educational 

organization and the criteria important for the university brand promotion. The leading Russian higher education institu-

tions were selected as the objects of the analysis. The authors carried out the comparative analysis of the formation and 

application of an educational brand by the leaders of the national rating of universities. As a result of the study, the authors 

identified the advanced branding tools and made the conclusions about the directions of formation of branding strategy. 
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Аннотация: Переход экономики страны на путь инновационного развития создает предпосылки к росту произ-

водительности труда на промышленных предприятиях. Высокий уровень производительности труда дает предпри-

ятиям возможность создавать продукцию с наименьшими затратами материальных и трудовых ресурсов, повышая 

тем самым рентабельность производства и размер получаемой прибыли.  

Уровень производительности труда на предприятии зависит от множества факторов, влияющих на его динами-

ку как в положительном, так и в отрицательном направлении. В статье обоснована необходимость классификации 

факторов, влияющих на динамику производительности труда, распределения их по группам и определения роли 

каждой группы факторов в изменении производительности труда в целях наиболее квалифицированного управле-

ния ее уровнем на промышленных предприятиях.  

Рассмотрен характер влияния факторов макро- мезо- и микроуровня на изменение производительности труда. 

Проведен анализ существующих в экономической литературе классификаций и научных подходов к объединению 

в различные группы факторов, как внешних по отношению к предприятию, так и внутрипроизводственных, 

влияющих на динамику производительности труда. По результатам анализа сделан вывод, что каждая из рассмот-

ренных классификаций в определенной степени условна и имеет субъективный характер.  

На основе проведенного анализа и систематизации существующих в экономической литературе классификаций 

предложена авторская классификация факторов роста производительности труда, состоящая из шести групп.  

В качестве критериев, положенных в основу данной классификации, выбраны: уровень действия факторов, их 

управляемость, возможность контроля, степень прогнозируемости, отсутствие или наличие их связи с трудовой 

деятельностью работников предприятия. 

Подробно рассмотрена каждая из групп факторов предложенной автором классификации в целях определения 

характера и направления их влияния на динамику производительности труда. Сделан акцент на приоритетной роли 

внутрипроизводственных факторов в повышении уровня производительности труда. Даны рекомендации по прак-

тическому использованию и адаптации предложенной классификации факторов роста производительности труда  

к условиям работы промышленных предприятий. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Все факторы, влияющие на производительность 

труда, делятся на экстенсивные и интенсивные. Экстен-

сивные факторы определяются количественным увели-

чением трудовых ресурсов, средств и предметов труда. 

К интенсивным факторам относят внедрение в произ-

водство высокопроизводительного оборудования, про-

грессивных технологий и совершенствование всех эле-

ментов производственного процесса, позволяющих 

обеспечить повышение производительности труда.  

На современном этапе развития российской эконо-

мики повышение производительности труда может 

быть обусловлено именно интенсивными факторами, 

так как в стране наблюдается как снижение количества 

трудоспособного населения (рис. 1), так и значитель-

ный отток рабочей силы из сферы материального про-

изводства в сферу обслуживания или в состояние без-

работицы. 

На уровень и динамику производительности труда 

значительное влияние оказывают условия, в которых 

протекают производственные процессы, усиливая или 

ослабляя какой-то определенный фактор. И воздействие 

самих факторов на уровень производительности труда 

может иметь различную направленность. Например, 

рост технико-технологического уровня производства, 

совершенствование организации труда, грамотное при-

менение трудовой мотивации повышают уровень про-

изводительности труда. Недостатки в организации про-

изводства, несовершенное стимулирование и низкая 

мотивация труда способствуют снижению его произво-

дительности. 

Все факторы, воздействующие на уровень произво-

дительности труда, делят по уровню влияния: на факто-

ры внешней среды, в которой осуществляется произ-

водственная деятельность, и факторы внутренней среды 

самого предприятия, которые оказывают непосредст-

венное влияние на процесс производства продукции. 

Факторы внешней среды, в свою очередь, делят на фак-

торы, действующие на макроуровне, и факторы, дейст-

вующие на мезоуровне. Макроуровнем является нацио-

нальная экономика государства. К мезоуровню относит-

ся уровень отдельных регионов и отраслей производст-

ва. К факторам внутренней среды относятся те, которые 

действуют на уровне конкретных промышленных пред-

приятий и их объединений. 

Факторы макроуровня определяют основу формиро-

вания определенных производственных отношений   

в обществе. К ним относятся политические, правовые, 

социальные и экономические условия производства про-

дукции. Эти факторы связаны с политической конъюнк-

турой государства, изменением налоговых правил, уров-

нем заработной платы и уровнем инфляции в стране. 
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Рис. 1. Динамика среднегодовой численности трудоспособного населения Российской Федерации  

(прогноз до 2030 г.) [1] 

 

 

Воздействие этих факторов на динамику производи-

тельности труда осуществляется через соответствую-

щие политико-общественные институты и социально-

хозяйственные механизмы. А.И. Щербаков называет 

данную группу факторов институциональными факто-

рами общественной производительности труда [2].  

Все факторы, которые могут воздействовать на ди-

намику общественной производительности труда на 

таких уровнях, как макро- и мезоуровень, определяются 

теми экономическими условиями, в которых происхо-

дит развитие страны или региона, а также состоянием 

рынка рабочей силы в масштабах страны и отдельных 

регионов. Факторы макро- и мезоуровня никак не свя-

заны с трудовой деятельностью работников промыш-

ленных предприятий, поэтому находятся вне зоны кон-

троля предприятий. Однако, как считает А.И. Щерба-

ков, именно эти факторы определяют рамочные условия 

изменения производительности труда. Поэтому про-

мышленным предприятиям все-таки следует ориенти-

роваться на них при формировании политики роста 

производительности труда. Проблемой здесь является 

то, что в современных экономических условиях учет 

внешних факторов роста производительности труда 

является очень сложным процессом в связи с тем, что 

эти факторы имеют низкую степень прогнозируемости. 

Анализ источников литературы, содержащих клас-

сификации факторов роста производительность труда, 

показал, что все факторы объединяются авторами в раз-

личное количество групп в зависимости от индивиду-

ального подхода каждого автора к их объединению  

и имеют различную трактовку. 

Такие ученые, как А.П. Голов, А.М. Григораш [3], 

А.С. Нечаев [4], в своих работах делят все факторы 

роста производительности труда на две группы: мате-

риально-технические и личные факторы. И.П. Виногра-

дов, П.И. Левыкин [5] считают, что все факторы роста 

производительности труда можно разделить на три 

группы: производственные, личные, природные факто-

ры. А.А. Френкель [6] также делит факторы на три 

группы, но называет их по-другому: нерегулируемые, 

слабо регулируемые и регулируемые. 

Многие ученые, в том числе А.А. Глухов, В.М. Про-

скуряков, Р.В. Гаврилов [7], в своих работах делят 

факторы, влияющие на динамику производительно-

сти труда, на четыре группы: народнохозяйствен-

ные, отраслевые, межотраслевые, внутрипроизвод-

ственные факторы. 

Для стратегического планирования деятельности 

промышленного предприятия наибольший интерес 

представляют внутрипроизводственные факторы, так 

как, в отличие от факторов внешней среды, они обла-

дают прогнозируемостью и управляемостью и тесно 

связаны с трудовой деятельностью работающих на 

предприятии, то есть напрямую зависят от человеческо-

го фактора производства.  

К внутрипроизводственным факторам роста произ-

водительности труда относятся: эффективность приме-

няемой техники и технологий; совершенство исполь-

зуемых систем стимулирования труда, кадровой, фи-

нансовой и инвестиционной политики предприятия; 

уровень технической вооруженности производства и ор-

ганизация труда; применяемые методы обучения кадров 

и кадрового менеджмента. 

Существующие в современной экономической лите-

ратуре классификации внутрипроизводственных факто-

ров роста производительности труда также имеют зна-

чительные отличия. Отличия заключаются как в опре-

делении и содержании самих факторов, так и в количе-

стве их групп. 

Такие ученые, как Н.Н. Водомеров, А.П. Радченко, 

Б.Я. Татарских [8], делят внутрипроизводственные фак-

торы роста производительности труда на две группы. 

Первая группа факторов – научно-технический про-

гресс, под которым авторы подразумевают повышение 

материально-технического уровня производства; вторая 

группа – совершенствование организации производства 

и труда на предприятии. Б.А. Буханевич, П.П. Езерский, 

Л.А. Костин [9] также предлагают делить внутрипроиз-

водственные факторы на две группы, но называют их 

по-другому: материально-технические и организацион-

ные факторы. Г.М. Скурин, Н.А. Волкова, О.Г. Семеню-

тина, Н.В. Власова [10] также рассматривают две груп-

пы внутрипроизводственных факторов: материально-

технические и социально-экономические. 

А.И. Рофе и И.И. Кулинцев [11] делят внутрипроиз-

водственные факторы роста производительности труда 

на три группы: материально-технические, организацион-

но-экономические и социально-психологические факто-

ры. Аналогичного мнения придерживаются Е.В. Слепцо-

ва и А.А. Вартанов [12], но третью группу факторов они 
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называют социальными и уделяют им особое внимание. 

Также выделяют три группы внутрипроизводственных 

факторов роста производительности труда А.А. Френ-

кель [6] и Ю.Н. Маркова [13], но при этом по-разному 

их называют. Согласно позиции Ю.Н. Марковой, груп-

пы внутрипроизводственных факторов следует назы-

вать технико-технологическими, организационно-

экономическими и социально-экономическими. Соглас-

но позиции А.А. Френкеля, внутрипроизводственные 

факторы следует рассматривать по таким принципам, 

как степень воздействия на производительность труда, 

характер участия в производственном процессе и ха-

рактер использования производительной силы труда. 

В.А. Вайсбурд, Е.Г. Жулина, К.С. Петкевич,  

Т.А. Бельчик выделяют четыре группы внутрипроиз-

водственных факторов. В.А. Вайсбурд [14] называет их 

материально-техническими, организационными, соци-

ально-экономическими и структурными. Е.Г. Жулина 

дает практически аналогичную классификацию, заме-

няя только «структурные» факторы на «экономико-

правовые». К.С. Петкевич [15] подходит к определению 

внутрипроизводственных факторов несколько по-

другому, выделяя «факторы основных рабочих», «фак-

торы вспомогательных рабочих», «факторы ИТР и слу-

жащих», «факторы изменения структуры и объемов 

производства». Т.А. Бельчик называет группы следую-

щим образом: материально-технические, организаци-

онные, социально-экономические факторы и факторы 

экономии прошлого труда [16].  

Г.Г. Максимов и Ю.М. Остапенко рассматривают 

воздействие на уровень производительности труда пяти 

групп факторов. Согласно позиции Г.Г. Максимова [17], 

все внутрипроизводственные факторы состоят из сле-

дующих пяти групп: научно-технический прогресс; 

совершенствование управления, организации производ-

ства и труда; увеличение объема производства и струк-

турные изменения в производстве; отраслевые факторы; 

социально-экономические факторы. Согласно позиции 

Ю.М. Остапенко [18], группы факторов следует назы-

вать: 1) материально-технические, 2) организационно-

экономические, 3) социально-психологические, 4) мате-

риально стимулирующие работников, 5) экономико-пра-

вовые и нормативные факторы. 

Однако наиболее часто в отечественной экономиче-

ской литературе, учебниках и учебных пособиях встре-

чается классификация внутрипроизводственных факто-

ров, выделяющая три группы. Например, так трактуют 

группировку факторов А.Е. Квашнева [19], Е.С. Маса-

литина и Е.А. Филягина [20]. Сюда относятся: 

1) материально-технические факторы, которые опреде-

ляются уровнем и степенью использования на предпри-

ятии средств производства; 2) организационные факто-

ры, связанные с уровнем организации производства, 

труда и управления на предприятии; 3) социально-

экономические факторы, определяемые в первую оче-

редь качеством используемой рабочей силы и ее заин-

тересованностью в результатах своего труда. 

Анализ рассмотренных классификаций факторов 

внешней и внутренней среды предприятия, оказываю-

щих влияние на изменение уровня производительности 

труда, позволяет сделать вывод о том, что в экономиче-

ской литературе существует множество научных подхо-

дов к объединению факторов роста производительности 

труда в различные группы. Также существенно разли-

чаются взгляды ученых на то, какая из групп факторов 

является приоритетной, оказывающей наибольшее 

влияние на рост производительности труда. Такие уче-

ные, как Н.Н. Водомеров, Б.Я. Татарских, А.П. Радчен-

ко, И.И. Кулинцев, А.И. Рофе, и др., определяющими 

факторами роста производительности труда считают 

факторы, связанные с достижениями научно-техничес-

кого прогресса. Они называют научно-технический 

прогресс материально-технической основой и главным 

источником роста производительности труда.  

Данную точку зрения можно поддержать, поскольку 

материальной основой роста производительности труда 

является научно-техническое развитие и внедрение  

в производство достижений науки и техники. Однако 

чрезмерное повышение значимости одних факторов – 

материально-технических – и недостаточная оценка 

других, например организационных факторов, факторов 

мотивации и стимулирования труда, по мнению автора, 

является несправедливым. 

Другая группа ученых: Б.А. Буханевич, П.П. Езер-

ский, Л.А. Костин – в качестве приоритетных факторов 

роста производительности труда выделяют организаци-

онные и отмечают, что недостаточно полное использо-

вание организационных факторов приводит к сниже-

нию эффективности использования материально-

технических факторов, что может являться причиной 

снижения уровня производительности труда. 

В зарубежной экономической литературе также 

представлены отличающиеся друг от друга классифи-

кации факторов роста производительности труда. На-

пример, К. Макконнелл, С. Брю и Ш.М. Флинн [21] ос-

новными факторами роста производительности труда 

считают: потоки инвестиций, фондовооруженность тру-

да, уровень технического прогресса в стране, организа-

цию производства на предприятиях и качество труда.  

Согласно мнению С. Фишера, Р. Дорнбуша и Р. Шма-

лензи [22], общественная производительность труда во 

многом определяется состоянием капитала, структу-

рой экономики и существующими на данный момент 

ценами на энергоносители. Отдельные американские 

экономисты считают, что рост производительности 

труда на предприятиях США связан в первую очередь 

с ростом капиталовооруженности рабочих мест, изме-

нением используемых на предприятиях форм органи-

зации производства и труда и повышением качества 

рабочей силы. 

В отечественных диссертационных исследованиях  

и монографиях, посвященных исследованиям произво-

дительности труда, представлено разделение внутри-

производственных факторов роста производительности 

труда на две укрупненные группы, которые различными 

авторами называются по-разному. Одни авторы назы-

вают эти группы «вещественный фактор производства» 

и «личный фактор производства», другие – «объектив-

ные факторы производства» и «субъективные факторы 

производства». 

Но, если сопоставить эти две классификации, то 

можно сделать вывод, что объективные факторы по су-

ществу представляют собой вещественный фактор про-

изводства, который реализуется в более эффективном 

использовании средств производства, а субъективные фак-

торы – это личный фактор производства, представляющий  
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собой совершенствование использования живого труда 

(рабочей силы). 

Проведенный анализ классификаций факторов роста 

производительности труда показал, что любая их клас-

сификация всегда будет в определенной степени услов-

на и иметь субъективный характер.  

Систематизация рассмотренных классификаций и вы-

явление их особенностей позволили автору понять, что 

существует необходимость создания более емкой и под-

робной классификации факторов роста производитель-

ности труда, которая могла бы обеспечить учет одно-

временного влияния на ее уровень как внешних по от-

ношению к предприятию, так и внутрипроизводствен-

ных факторов. 

Цель работы – создание авторской классификации 

факторов роста производительности труда, которая мо-

жет быть предложена для использования в работе со-

временных промышленных предприятий, в частности 

предприятий машиностроения. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ФАКТОРОВ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

По результатам проведенного анализа была разрабо-

тана авторская классификация факторов роста произво-

дительности труда [23]. Отличие данной классифика-

ции от существующих в экономической литературе со-

стоит в том, что она является более развернутой и учи-

тывает одновременное влияние на уровень производи-

тельности труда внешних и внутренних факторов. 

Классификация содержит шесть групп факторов, каж-

дая из которых обладает определенной спецификой воз-

действия на производительность труда: 

1-я группа – «Институционально-экономические фак-

торы»; 

2-я группа – «Социально-политические факторы»; 

3-я группа – «Технико-технологические факторы»; 

4-я группа – «Факторы организации труда»; 

5-я группа – «Факторы управления производством»; 

6-я группа – «Факторы качества рабочей силы». 

В основу данной классификации положены сле-

дующие критерии [23]: уровень действия факторов 

(макро-, мезо- и микроуровень); управляемость (не 

управляемые предприятием и управляемые предпри-

ятием факторы); возможность контроля (находящиеся 

вне зоны и в зоне контроля предприятия);  степень про-

гнозируемости (низкая и высокая степень прогнозируе-

мости); отсутствие или наличие связи с трудовой дея-

тельностью работников предприятия. Для определения 

характера воздействия на динамику производительно-

сти труда каждой из перечисленных групп факторов 

следует рассмотреть их более подробно. 

Первая группа – «Институционально-экономические 

факторы». Обеспечивают положительную динамику 

производительности труда благодаря наличию в стране 

законодательной базы, кредитно-денежной и налоговой 

политики, которые направлены на развитие конкурен-

ции и обеспечение макроэкономической стабильности 

общества. Они, с одной стороны, благоприятствуют 

развитию предпринимательства и защищают права соб-

ственности, с другой стороны – требуют от предприни-

мателей выполнения взятых на себя обязательств. На-

учно-техническое и инновационное развитие экономики 

страны является мощным источником роста производи-

тельности труда в промышленности, обеспечивающим 

реализацию концепции импортозамещения. Росту про-

изводительности труда в национальном масштабе спо-

собствует также наличие на рынках труда востребован-

ной предприятиями рабочей силы и обеспечение высо-

кого потребительского спроса на производимую ими 

продукцию.  

Вторая группа – «Социально-политические факто-

ры». Оказывают огромное влияние на рост производи-

тельности труда через принятие таких политических 

решений, как: изменение системы распределения ос-

новных экономических ресурсов страны, изменение 

требований законодательства к функционированию 

предпринимательских структур. Повышению произво-

дительности труда способствует формирование таких 

направлений социального развития, как: улучшение 

демографической структуры общества, что может быть 

достигнуто повышением рождаемости и снижением 

смертности населения в трудоспособном возрасте; рост 

среднего уровня доходов населения страны; понижение 

уровня социального расслоения общества; улучшение 

системы социальной поддержки населения. 

По отношению к промышленным предприятиям ин-

ституционально-экономические и социально-полити-

ческие факторы являются внешними факторами, дейст-

вующими на макро- и мезоуровне. Поэтому данная 

группа факторов обладает для конкретного предприятия 

низкой степенью прогнозируемости и находится вне 

зоны его контроля.  

Третья группа – «Технико-технологические факто-

ры». Предполагает такие технико-технологические ин-

новации, как: снижение конструктивной и технологиче-

ской сложности изделий, выпускаемых промышленны-

ми предприятиями; внедрение в производство прогрес-

сивных технологий; применение на промышленных 

предприятиях эффективного высокопроизводительного 

оборудования; внедрение интеллектуализированных си-

стем управления. 

Данная группа факторов относится к внутрипроиз-

водственным факторам, возможность управления кото-

рыми внутри предприятия не вызывает сомнения. Тех-

нико-технологические факторы тесно связаны с повы-

шением технико-технологической оснащенности рабо-

чих мест, что проявляется в автоматизации трудовых 

операций, информатизации трудовых процессов, повы-

шении производительности установленного оборудова-

ния, повышении качества технологической оснастки и, 

как результат, в росте производительности труда. 

Четвертая группа – «Факторы организации труда». 

Повышение производительности труда на предприятии 

во многом определяется данной группой факторов, ко-

торые связаны с совмещением профессий и многоста-

ночным обслуживанием, совершенствованием бригад-

ной формы организации труда, улучшением организа-

ции и обслуживания рабочих мест, использованием бо-

лее эффективных методов и приемов выполнения тру-

довых операций.  

Факторы организации труда оказывают значитель-

ное влияние на степень использования как технико-

технологических факторов, так и факторов качества 

рабочей силы, определяя тем самым динамику произво-

дительности труда на каждом рабочем месте. Улучшение 

условий труда и морально-психологического климата  
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в коллективе, применение технически обоснованных 

норм труда, грамотный профессиональный отбор  

и обучение кадров, улучшение систем стимулирова-

ния и трудовой мотивации позволяют совершенствовать 

управление трудовыми ресурсами предприятия, одно-

значно обеспечивая рост производительности труда. 

Пятая группа – «Факторы управления производст-

вом». Управление производством на предприятии 

должно быть направленно на рост производительности 

труда. Такое управление должно опираться на: совер-

шенствование инвестиционной, финансовой и кадровой 

политики предприятия; надежный уровень материаль-

но-технического снабжения; повышение уровня техни-

ческого обслуживания производства; модернизацию 

действующих на предприятии производственных про-

цессов; применение в управлении производством но-

вейших информационных технологий; улучшение про-

изводственной структуры предприятия и каждого из его 

подразделений; оптимизацию загруженности оборудо-

вания на производственных участках. Управляемость 

перечисленными факторами имеет достаточно высокий 

уровень и находится в прямой зависимости от уровня 

квалификации, знаний и производственного опыта ра-

ботников системы управления предприятием.  

Шестая группа – «Факторы качества рабочей силы». 

Качество рабочей силы оказывает огромное влияние на 

формирование уровня производительности труда, что 

признается в настоящее время многими отечественны-

ми учеными. Поэтому факторы качества рабочей силы 

следует особо учитывать при формировании предпри-

ятием политики роста производительности труда. 

Предприятие может повышать качество рабочей силы 

как каждого отдельного работника (за счет роста его 

квалификации, информационной грамотности, иннова-

ционной активности), так и всего трудового коллектива 

(повышение уровня профессиональной подготовки, 

трудовой активности, творческой инициативы, коллек-

тивной ответственности за результаты труда).  

Факторы организации труда, управления производ-

ством и факторы качества рабочей силы обладают наи-

более высокой степенью прогнозируемости и возмож-

ности управления внутри предприятия, поскольку эти 

факторы находятся в зоне контроля предприятия и не-

посредственно связаны с трудовой деятельностью его 

работников. Поэтому в предложенной автором класси-

фикации сделан акцент на внутрипроизводственных 

факторах (факторах, действующих на микроуровне) как 

на доминирующих в обеспечении роста производитель-

ности труда на предприятии.  

Как отмечает С.Г. Землянухина, «...с точки зрения 

естественного эволюционного развития экономической 

системы определяющим является микроуровень, кото-

рый в зависимости от степени развитости экономиче-

ской системы может быть представлен как домохозяй-

ствами, так и предприятиями. Производственная дея-

тельность осуществляется на микроуровне, и именно 

здесь происходит развитие и совершенствование как 

средств производства, так и рабочей силы» [24, с. 90]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа и систематизации научных 

подходов к классификации факторов роста производи-

тельности труда, существующих в современной эконо-

мической литературе, разработан авторский вариант 

классификации. 

Данный вариант классификации факторов роста 

производительности труда может быть успешно ис-

пользован в работе современных промышленных пред-

приятий, в частности, предприятий машиностроения. 

При этом разработанная классификация является 

достаточно гибкой, она может быть скорректирована для 

условий работы каждого конкретного предприятия. 

Предприятие может выбрать для себя направление раз-

вития тех факторов, которые позволят ему обеспечить 

наилучшие показатели роста производительности труда. 

Практическое использование предприятием предло-

женной классификации факторов роста производительно-

сти труда и адаптация классификации к условиям его ра-

боты предполагают соблюдение следующих требований: 

– адаптация классификации в целях ее практическо-

го применения обязательно должна учитывать специ-

фику производственной деятельности предприятия;  

– если рассматриваемые факторы роста производи-

тельности труда являются взаимосвязанными, то их 

необходимо разграничивать таким образом, чтобы мож-

но было раздельно определить влияние каждого из них 

на рост производительности труда и устранить вероят-

ность повторного счета.  
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Keywords: industrial enterprises; factors of growth of labor productivity; labor productivity dynamics; classification of 

factors of growth of labor productivity; classification criteria. 

Abstract: The transition of the country’s economy to the path of innovative development creates the prerequisites for 

the growth of labor productivity at the industrial enterprises. The high level of labor productivity gives enterprises the op-

portunity to create products with the least costs for material and labor resources, thereby increasing the production profita-

bility and the size of the profits earned. 

The level of labor productivity of an enterprise depends on a variety of factors influencing its dynamics both positively 

and negatively. The paper substantiates the necessity to classify the factors affecting the dynamics of labor productivity, 

their distribution into groups and determining the role of each group of factors in changing labor productivity for the pur-

poses of the most qualified management of its level at the industrial enterprises. 

The author considered the nature of influence of factors of macro-, meso- and micro-level on the changes in labor 

productivity, carried out the analysis of the existing in the economic literature classifications and scientific approaches to 

the grouping of factors, both external in respect to an enterprise and intra-productive, affecting the dynamics of labor 

productivity. According to the results of the analysis, it is concluded that each of the classifications considered is to some 

extent conditional and has a subjective nature. 

Based on the analysis and systematization of classifications existing in the economic literature, the author proposes  

a classification of factors of labor productivity growth consisting of six groups of factors. The following criteria underlying 

this classification are selected: the level of action of factors, their manageability, the ability to be controlled, the degree of 

predictability, the absence or presence of their connection with the work activity of the company’s employees. 

The author considered in details each of the groups of factors of the classification to determine the nature and direction 

of their influence on the labor productivity dynamics and emphasized the priority role of intra-productive factors in  

the improvement of labor productivity. The paper contains the recommendations on practical use and adaptation of  

the proposed classification of productivity growth factors to the working conditions of industrial enterprises. 
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Аннотация: Актуальность работы связана с ролью конкурентных отношений в развитии российской экономи-

ки. Поиск подходов к антимонопольной политике, способствующей здоровой конкуренции, должен быть основан 

на анализе уже имеющегося опыта в историческом прошлом страны. Становление института антимонопольного 

регулирования в дореволюционной России представляет интерес как с точки зрения изучения этапов его становле-

ния, так и в сравнении с передовым зарубежным опытом регулирования монополий. 

Общим результатом работы является определение факторов экономического развития России, повлиявших на 

становление монополий. Рассмотрены исторические события, способствовавшие переходу от неформального (до-

правового) регулирования монополий к регулированию посредством системы нормативно-правовых актов. Про-

анализированы этапы развития экономики с XI в. до событий 1917 г. Обозначено пять ключевых этапов: раннего 

феодализма IX–XI вв., феодальной раздробленности XII–XV вв., централизации российского государства XVI–

XVII вв., реформирования экономики в XVIII в., индустриализации в XIX – начале XX в.  

Центральным результатом работы стало описание переходного процесса в становлении института антимоно-

польного регулирования, начавшегося в середине XIX в., когда законодательство Российской империи стало выде-

лять два вида проявления монополизма – коллективный и индивидуальный, а также началось формирование сис-

темы противодействия картельным соглашениям, злоупотреблению доминирующим положением и концентрации 

капитала. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство исследователей проблем развития ан-

тимонопольного регулирования в России начинают 

свой анализ с изучения экономики страны конца XIX – 

начала XX в. сквозь призму промышленного подъема 

1890-х гг. и становления монополистического капита-

лизма [1; 2]. При этом основной акцент делается на ро-

ли в этом процессе обостряющихся противоречий меж-

ду передовым промышленным производством и сохра-

няющимися многочисленными остатками феодализма, 

который поддерживался государством в лице самодер-

жавия [3]. Существуют также выборочные исследова-

ния, посвященные отдельным этапам развития эконо-

мики и борьбе с отдельными проявлениями монополиз-

ма в различные периоды становления российского госу-

дарства [4; 5]. Ряд исследователей проводит комплекс-

ный анализ антимонопольного регулирования и пред-

посылок его становления на протяжении всей многове-

ковой истории России и Древней Руси [6]. Однако при 

этом делается акцент либо на экономических (уровень 

конкурентности, открытость и развитость рынков, по-

литика ценообразования и т. п.) [7], либо на правовых 

аспектах этого процесса [8–10]. Объединить эти два 

взгляда позволяет рассмотрение антимонопольного ре-

гулирования в качестве института. 

В современной экономике институтам отводят ве-

дущую роль в определении уровня экономического раз-

вития страны. Институт антимонопольного регулирова-

ния не является в данном случае исключением [11]. 

Кроме того, как отмечает Д. Норт, институты развива-

ются постепенно, соединяя прошлое с настоящим 

и будущим [12]. Таким образом, история борьбы с мо-

нополиями в значительной степени представляет собой 

историю институциональной эволюции. При этом под 

институтом антимонопольного регулирования в рамках 

данной статьи будет подразумеваться совокупность 

формальных и неформальных правил поведения эконо-

мических субъектов, связанных с монополизацией от-

дельных сфер хозяйственной жизни общества. 

Рассматривая историческую ретроспективу, авторы 

выделяют период неформального регулирования моно-

полии или регулирования посредством отдельных норм 

и период становления системы антимонопольного регу-

лирования.  

Цель работы – фиксация факта становления и оцен-

ка уровня развития института антимонопольного регу-

лирования в дореволюционной России.  

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

И МОНОПОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО  

СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 

Со времен Древней Руси торговля имела особое зна-

чение для хозяйственной жизни страны [13]. Удобное 

территориальное расположение изначально предопре-

делило становление торгового пути из «варяг в греки». 

При этом воинственные соседи-государства, а также 

многочисленные вооруженные «кочующие бандиты» 

(к примеру, ушкуйники) стали фактором, стирающим 

грань между купеческим и воинским занятиями. По 

сути дела, купец и воин выступали в одном лице. Од-

нако дальнейшее развитие общественных отношений 

приводит к тому, что уже с середины XI в. купцы ут-

рачивают воинские черты: все большую роль начина-

ет играть мирный характер и способ получения дохо-

да, меньше используются насильственные действия. 

Происходит четкая институционализация торгово-ку-

печеского сословия, отделенного от ратной деятель-

ности [14].  
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В условиях отсутствия производства многих необ-

ходимых товаров непосредственно на территории стра-

ны, роль купеческого сословия в социально-эконо-

мических процессах стала стремительно возрастать, 

чем и стали пользоваться купцы. Цены на товары не-

редко определялись степенью алчности перекупщиков  

и их способностью диктовать свою волю остальному 

населению, а не экономическими механизмами конку-

рентного ценообразования. Так, например, в годы меж-

доусобиц конца XI в., в период торговой блокады Кие-

ва, оставшегося без подвоза соли, местные торговцы, 

имевшие запасы этого продукта, установили цены,  

в пять раз превышавшие его реальную стоимость [4]. 

Поддержку торговцам соли оказывал киевский князь 

Святополк Изяславович, получавший за счет спекуля-

ции дополнительные доходы [6]. Можно говорить о том, 

что в рассматриваемый период купцы и купеческие ор-

ганизации, действуя совместно, обладали возможностью 

оказывать влияние на правящее сословие. В свою оче-

редь, представители правящего сословия могли вступать 

в сговор с купцами, преследуя свои интересы [15].  

Спекуляции хлебом в первой половине XIII в., когда 

хлеботорговцы в условиях неурожая завысили цены, 

приводили к голоду. «Однако в письменных источниках 

того периода нет упоминаний о том, что купцы прояв-

ляли милосердие и снижали цены, учитывая бедствен-

ное положение горожан» [4, с. 61].  

В период с XI по XIV в. происходит становление  

и правовое оформление исходных предпосылок торгового 

права, основой которого был правовой обычай. Норматив-

ное регулирование в тот период еще не было востребова-

но, что изменилось в процессе оформления российской 

государственности в границах Московской Руси [5].  

Период с XII по XV в. характеризуется феодальной 

раздробленностью как новой формой государственной 

организации, которая сменяет раннефеодальную киев-

скую монархию. Зависимость от Золотой орды в тот 

исторический период тормозит экономическое разви-

тие. Сокращается роль товарно-денежных отношений, 

которые получат новое развитие, когда в XIV в. в Моск-

ве начнется чеканка монет. 

Процесс становления единого государства можно 

отнести к периоду XV – XVII вв. В результате XVII в.  

в России был ознаменован возникновением единого 

рынка и распространением политики протекционизма по 

отношению к отечественному торговому капиталу [8]. 

Исторический период до второй половины XVII в. 

характеризуется непостоянством и случайностью анти-

монопольного регулирования, которое, как правило, 

касалось лишь торговых кланов, так или иначе попав-

ших в немилость к правителю (князю или царю). Право 

«не содержит в этот период специальных антимоно-

польных норм» [6, с. 54]. 

В 1649 г. Земским собором принимается свод зако-

нов Русского царства – «Соборное уложение». Уложе-

ние представляло собой кодифицированный документ 

определенных отраслей законодательства, нововведени-

ем которого была закрепляемая монополия купечества 

на ведение торговой деятельности [9]. В первоначаль-

ном виде Соборное уложение не содержало норм пред-

принимательского права, однако впоследствии было 

дополнено нормами в области торговли. Отмечается, 

что ряд статей Уложения утверждал принципы ограни-

чения конкуренции, в частности через ограничения для 

приезжих купцов. В 1667 г. принимается Новоторговый 

устав, протекционистские меры которого в области тор-

говли имели своей конечной целью пополнение госу-

дарственной казны [8]. 

Уже со второй половины XVII в., периода, который 

называют временем зарождения капитализма [8], появ-

ляются нормативные инструменты, противодействую-

щие искусственному завышению цен, направленные 

против частных монополий перекупщиков. К казусным 

решениям властей по отдельным жалобам добавляются 

правовые нормы, рассчитанные на неограниченный 

круг случаев и лиц [6]. 

С момента выхода указа от 15 октября 1660 г., пре-

пятствующего скупке хлеба купцами, начинается сис-

тематическая регламентация антимонопольных мер по 

обеспечению народным продовольствием [6]. 

С приходом XVIII в. и началом реформ Петра I про-

исходят существенные изменения в экономической сфере 

государства. В своей политике Петр I стремился 

«…развить традиции поддержки отечественного пред-

принимательства, что способствовало дальнейшему ук-

реплению предпринимательской деятельности» [9, с. 75]. 

В 1725 г. Петр I издает Сенатский указ «О продаже 

съестных припасов во всех городах по умеренным це-

нам и о воспрещении перекупа пригоняемого в С. Пе-

тербург скота и привозимых окрестными жителями 

припасов и продуктов», действие антимонопольных 

норм которого было распространено на территории 

всей Российской империи. 

Примеры некоторых нормативно-правовых актов ан-

тимонопольной направленности, которые издавались  

в России со времен Петра I, представлены в таблице 1 [6; 

16]. Их анализ показывает, что принятие подобных норм, 

начиная с XVIII в., носило систематический характер. 

В 1832 г. впервые был напечатан Свод законов Рос-

сийской империи, переизданный в 1857 г. В Своде зако-

нов содержались нормы, характеризующие регулирова-

ние оптовой скупки продовольственных товаров. С ни-

ми можно ознакомиться в 13 томе Свода законов, в Ус-

таве о народном продовольствии, разделе III «Об обес-

печении народного продовольствия в городах», главе IV 

«О свободном привозе жизненных припасов в города и 

о порядке продажи оных», отделении II «О учреждении 

торжков и устройстве рынков».  

Согласно этим нормам, городское начальство поощ-

ряло сельских обывателей привозить съестные припасы 

на городские площади тем, что люди не платили при 

этом никаких особых оброков. До определенного часа 

разрешалось покупать продукцию только в розницу, 

после этого разрешалось покупать оставшееся оптом 

[17]. Для торговцев и промышленников устанавливался 

запрет на стачки, сделки и другие соглашения с целью 

повышения цены на предметы продовольствия или 

чрезмерного ее понижения. 

В отделении III «Об установлении такс на предметы 

продовольствия» в п. 755 устанавливались определен-

ные цены (таксы) на хлеб и мясо для предотвращения 

произвольного повышения цен [17]. 

Полиция Российской империи обладала рядом полно-

мочий в сфере обеспечения «народным продовольствием». 

В этом плане реализовывались меры по надзору за ка-

чеством продуктов, умеренностью цен и верностью 
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Таблица 1. Примеры нормативно-правовых актов антимонопольной направленности  

во времена Российской Империи 

 

Год Правитель Наименование Подробнее 

1725 Петр I 

Сенатский указ от 14 января «О продаже съестных припасов 

во всех городах по умеренным ценам и о воспрещении пере-

купа пригоняемого в С. Петербург скота и привозимых окре-

стными жителями припасов и продуктов» 

ПСЗРИ. Том 7. № 4634. 

Стр. 402–404. СПБ. 1830. 

 

1729 Петр II 
Сенатский указ от 5 апреля «О невозвышении в Москве цен 

на лес и дрова» 

ПСЗРИ. Том 8. № 5598. 

Стр. 143. СПБ. 1830. 

1733 
Анна Иоан-

новна 

Сенатский указ от 31 мая «О поправлении торговли мясников 

и хлебников без обременения покупателей» 

ПСЗРИ. Том 9. № 6426. 

Стр.149–155. СПБ. 1830. 

1742 
Елизавета 

Петровна 

Сенатский указ от 11 октября «О подтверждении указа 1725 г. 

Генваря 14 запрещающего промышленникам перекупать 

привозимый в С. Петербург хлеб, из ближних уездов рогатый 

скот и прочие съестные припасы, также сено, дрова и всякие 

лесные материалы» 

ПСЗРИ. Том 11. № 8627. 

Стр. 670–671. СПБ. 1830. 

1744 
Елизавета 

Петровна 

Сенатский указ от 4 февраля «О наказании за разглашение  

о недостатке в казне соли, о поимке таковых разгласителей  

и перекупщиков соли» 

ПСЗРИ. Том 12. № 8870. 

Стр. 22–24. СПБ. 1830. 

1754 
Елизавета 

Петровна 

Сенатский указ от 7 сентября «О распространении указа 1753 г. 

Мая 17 на купцов Санкт-Петербургских, перекупающих лес 

и перепродающих не по определенной цене» 

ПСЗРИ. Том 14.  

№ 10291. Стр. 216–217. 

СПБ. 1830. 

1784 Екатерина II 

Именной указ Сенату от 23 июня, данный Генерал-Майору 

Тарбееву «О наблюдении Земской Полиции, дабы не был 

допущен перекуп съестных припасов» 

ПСЗРИ. Том 22.  

№ 16023. Стр. 181. СПБ. 

1830. 

1784 Екатерина II 
Именной указ Сенату от 18 октября «Об учреждении запас-

ных хлебных магазинов в Выборгской Губернии» 

ПСЗРИ. Том 22.  

№ 16080. Стр. 232–233. 

СПБ. 1830. 

1797 Павел I 

Именной указ Генерал-Прокурору от 28 июля «О распро-

странении мер, принятых в Санкт-Петербурге, против воз-

вышения от перекупщиков цен хлеба, на город Астрахань» 

ПСЗРИ. Том 24.  

№ 18064. Стр. 662–663. 

СПБ. 1830. 

1797 Павел I 

Именной указ Сенату от 25 сентября «О принятии мер  

к снабжению Столицы жизненными припасами, и о непро-

даже перекупщикам оных припасов выше цен, таксою поста-

новленных»  

ПСЗРИ. Том 24.  

№ 18157. Стр. 742–743. 

СПБ. 1830. 

1806 Александр I 

Именной указ главнокомандующему в С.-Петербурге от 7 авгу-

ста «О предосторожностях к отвращению перекупа скота,  

в С.Петербурге для продовольствия обывателей пригоняемо-

го, и о непринимании в подрядах казенных основанием спра-

вочных цен на съестные и другие припасы» 

ПСЗРИ. Том 29.  

№ 22230. Стр. 673–674. 

СПБ. 1830. 

 

 

мер и весов [10]. О мерах полиции дороговизны по от-

ношению к искусственному и естественному повыше-

нию цен пишет В.Г. Тарасов, отмечая, что ключевое ме-

сто среди этих мер отводилось устранению посредниче-

ства между производителями и потребителями [18]. 

При этом Законодательство Российской империи 

помимо публично-правовых мер содержало также ряд 

гражданско-правовых механизмов, установленных  

в Своде законов гражданских. К примеру, «договоры, 

цель которых признавалась противной законам, благо-

чинию и добрым нравам, признавались недействитель-

ными» [6, с. 52]. 

В 1845 г. Император Николай I утверждает «Уложе-

ние о наказаниях уголовных и исправительных», по 

которому рассматривалось большинство преступлений 

до 1917 г. Можно говорить, что начиная со второй поло-

вины XIX в. уголовное законодательство различало как 

коллективный монополизм в виде стачки или сговора 

торговцев, так и индивидуальный монополизм отдель-

ного лица, влияющего на рынок. «Позднее, в XX в.,  

в широкой практике эти направления будут постепенно 

развиваться в систему механизмов противодействия 

картельным соглашениям, с одной стороны, и злоупот-

реблению доминирующим положением хозяйствующих 

субъектов или индивидуальному монополизму – с дру-

гой» [6, с. 49]. 

Таким образом, во второй половине XIX в. процесс 

становления института антимонопольного регулирова-

ния предопределил формирование нормативно-правово-

го инструментария, во многом схожего по своей на-

правленности с зарубежными практиками.  

 

РАЗВИТИЕ МОНОПОЛИЙ И ИНСТИТУТА 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НА  РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.  

Анализ общемировых трендов позволяет говорить  

о периоде 1889–1936 гг. как о фазе начального развития 

института антимонопольного регулирования, когда по-
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является пока еще малоэффективное антимонопольное 

законодательство [19].  

На фоне экономических тенденций конца XIX в. 

процесс монополизации получил свое развитие. Появ-

ление новых монополий было обусловлено все более 

высокой концентрацией производства и централизацией 

капитала [3]. Концентрация производства стала активно 

проявляться уже в 1870-х гг., и ей особенно благоприят-

ствовала в дальнейшем выгодная экономическая конъ-

юнктура эпохи подъема 1890-х гг. Завершение промыш-

ленного переворота в России к 80-м гг. XIX в. также спо-

собствовало развитию монополий, среди которых наибо-

лее была распространена форма синдиката [20].  

В начале 1880-х гг. возникают монополии в отраслях 

металлургии и транспортного машиностроения, кото-

рые пользовались широкой поддержкой государства [1]. 

В это же время правительство принимает меры, направ-

ленные на поддержку железнодорожного строительст-

ва, которые включали поддержку создания картелей  

и синдикатов.  

С необходимостью форсированного железнодорож-

ного строительства связана смена политики в 1890-х гг. 

Усиление конкуренции и борьба с монополиями в это 

время были направлены на противодействие завыше-

нию цен в отраслях, поставляющих свою продукцию 

государственным учреждениям. «Иной была ситуация  

в тех отраслях, продукты которых не затрагивали инте-

ресы государства как потребителя. Здесь Министерство 

финансов Российской империи смотрело на монополии 

нейтрально или даже оказывало поддержку, если объе-

динения отвечали его интересам» [1, с. 707].  

В 1892 г. министр финансов С.Ю. Витте, отправляя  

в научную командировку в Чикаго профессора И.И. Ян-

жула, полагал следующее: «К первой категории важно-

сти принадлежит вопрос о синдикатах, которые уже 

давно созрели в Америке, а в последнее время появи-

лись в России. Весьма желательно для Министерства 

Финансов подробнее познакомиться как с американ-

ским законодательством по этому поводу, так и его ре-

зультатами» [7, с. 9]. 

Кризис 1900–1903 гг. ускорил процесс монополиза-

ции национальной экономики, способствовал развитию 

синдикатов в тяжелой и строительной промышленно-

сти, картельных союзов в текстильной, пищевой и дру-

гих отраслях промышленности [3]. В это время прави-

тельственная позиция в отношении монополий верну-

лась к точке зрения 1880-х гг. «…В синдицировании 

оно видело не только средство сокращения производст-

ва в условиях кризиса, но и путь к самостоятельному, 

без помощи государства, «приспособлению» промыш-

ленности <…> к условиям рыка» [1, с. 707].  

Отечественный исследователь проблем монополиза-

ции И.М. Гольдштейн пишет о влиянии кризиса 1900–

1901 гг. на образование синдикатов «высшего порядка»: 

в 1902 г. основаны синдикаты «Специального чугуна», 

«Железных сварных труб», «Листового железа», «Бан-

дажей и осей»; в 1903 г. – «Тянучей проволоки», «Ка-

таной проволоки», «Балок и швеллеров»; в 1905 г. – 

«Чугунных водопроводных труб и фасонных к ним 

частей»; в 1906–1907 гг. – «Продугля», «Кровли»;  

в 1909 г. – «Железнодорожных рельс», «Проволоки» 

[21, с. 35–36]. По подсчетам Вольного экономического 

общества к 1909 г. в России насчитывалось 140 моно-

полистических объединений в 45 отраслях промыш-

ленности [20].  

В 1909–1913 гг. на фоне промышленного подъема, 

связанного с аграрной реформой и ростом военных рас-

ходов, усилился процесс монополизации [2]. В предво-

енный период наблюдался как рост количества синди-

катов и картельных соглашений, так и процесс возник-

новения и развития концернов и трестов [3]. Вместе  

с тем в 1913 г. продолжало действовать «Уложение  

о наказаниях уголовных и исправительных» от 1845 г. 

Использование антимонопольного законодательства  

в виде статей 913 и 1180, а также статей 1528 и 1529 

Законов гражданских позволяли «давить на промыш-

ленников, поскольку для последних опасность состояла 

не столько в наличии запретительных законов, сколько  

в возможности в любое время трактовать их не в свою 

пользу» [1, с. 708]. Такой порядок, по мнению С.Ю. Вит-

те, позволял правительству иметь в своих руках орудие, 

которое можно было бы обратить против особенно 

сильных нарушений. 

В целом, анализ исторического периода 1880–1917 гг. 

[1] позволяет говорить о ситуативном характере анти-

монопольной политики и ее зависимости от текущей 

экономической, политической и иной конъюнктуры.  

При этом следует отметить изменения, которые  

в этот период происходили в самой системе антимоно-

польного регулирования. «На рубеже XIX–XX вв. про-

исходит концептуальное реформирование отечествен-

ной системы антимонопольного регулирования, выра-

жающееся в формировании на основе старых антимо-

нопольных механизмов и иных правовых институтов в 

целом новой системы антимонопольного регулирова-

ния» [6, с. 69].  

Среди нормативно-правовых актов 20-х гг. XX в. 

следует отметить Правительственный законопроект  

о синдикатах и трестах 1914 г., который предполагал 

включение в «Уложение о наказаниях уголовных и ис-

правительных» четырех новых статей, а также проект 

статьи 242 от 1903 г., устанавливающей ответствен-

ность за картельные сговоры, которая так и не была 

введена в действие. Проект статьи 242 отличался от 

статьи 1180, датированной 1845 г., тем, что он приме-

нялся в отношении случаев наступившего повышения 

цен и в нем не считались преступными намерения по-

высить цены. Кроме того, в проекте говорилось  

о «чрезмерном» повышении цены, именно «чрезмер-

ность» такого повышения определяла преступность 

деяния. К преимуществам проекта статьи 242 относят 

исключение ответственности за нарушение обществен-

ного спокойствия ввиду повышения цен, к недостаткам – 

то, что она определяла ответственность лишь за совме-

стное действие нескольких лиц, и единые монополисты 

выходили из-под действия статьи. 

Отмеченные недостатки были устранены Законом от 

8 сентября 1916 г. «Об уголовной ответственности тор-

говцев и промышленников за повышение цен на пред-

меты продовольствия или необходимой потребности», 

распространявшим уголовную ответственность не  

только на участников картельных соглашений, но и на 

индивидуальных лиц, использовавших свое домини-

рующее положение. Кроме того, закон вводил уголов-

ную ответственность за создание искусственного дефи-

цита товара с целью формирования ажиотажного спроса 
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и роста цен на него. Содержащееся в законе ужесточе-

ние уголовной ответственности было продиктовано 

реалиями военного времени. 

Дальнейшее развитие антимонопольного законода-

тельство было прервано событиями 1917 г. Кардиналь-

ное изменение общественной жизни привело к станов-

лению социалистической системы хозяйствования со 

своей спецификой восприятия места и роли монополий. 

Структура экономики с большой долей монополий те-

перь могла быть использована для организации центра-

лизованного планирования народного хозяйства [3].  

Итак, Россия выпала на многие десятилетия из об-

щемирового тренда развития антимонопольного зако-

нодательства, характерного для стран с капиталистиче-

ской экономикой. Однако, возвращаясь в прошлое, под-

черкнем, что до 1917 г. Россия находилась в поиске сво-

его самобытного пути регулирования деятельности мо-

нополий, и этот поиск где-то был самым передовым для 

своего времени, а где-то существенно отставал от опыта 

других стран. 

 

ВЫВОДЫ 

Было выделено пять ключевых этапов развития эко-

номики России, повлиявших на процесс становления 

института антимонопольного регулирования.  

Первый – этап раннего феодализма в IX–XI вв., ко-

гда произошла институционализация торгово-купечес-

кого сословия; второй – этап феодальной раздробленно-

сти XII–XV вв., связанный с распадом русских земель, 

сокращением товарно-денежных отношений и тормо-

жением экономического развития вследствие татаро-

монгольского ига; третий – этап с XVI по XVII в., свя-

занный с централизацией российского государства.  

В это время формируется единая система управления  

и возникает единый рынок, появляются отдельные нор-

мативно-правовые акты, препятствующие искусствен-

ному завышению цен. Четвертый этап – XVIII в., когда 

происходит реформирование экономики. Начиная  

с Петра I, правители России регулярно принимают нор-

мы, направленные против перекупа продукции и чрез-

мерного повышения цен. Пятый этап – с начала XIX в. 

до 1917 г. Этот этап характеризуется бурным развитием 

монополий и соответствующим изменением позиции 

государства по вопросам борьбы с монополиями в зави-

симости от социально-экономической конъюнктуры  

и политической ситуации в стране. 

Важнейшим событием в процессе институционали-

зации борьбы с монополиями в дореволюционной Рос-

сии стал переход от спонтанного регулирования (до 

середины XIX в.), основанного на неформальных мерах 

или мерах, содержащихся в отдельных, подчас никак не 

связанных друг с другом нормативных актах, к форми-

рованию комплексной системы законодательного регу-

лирования деятельности монополий (с середины XIX в.), 

дальнейшая эволюция которой была прервана события-

ми 1917 г. 
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Abstract: The relevance of the study is determined by the role of competitive relations in the development of the Rus-

sian economy. The search for approaches to the antitrust policy promoting healthy competition should be based on  

the analysis of the accumulated experience in the field of antitrust regulation. The formation of the antitrust regulation in-

stitute in pre-revolution Russia is of interest both considering the study of its formation stages and in comparison with  

the advanced foreign experience in the antitrust regulation. 

The common result of the paper is the description of economic development factors of Russia influenced the formation 

of monopolies. The authors considered the historical events promoted the transition from the informal (pre-legal) regula-

tion of monopolies to the regulation through the system of legal acts. The paper analyzes the stages of economic develop-

ment from the 11th century to the events of 1917. The authors identified five key stages: the period of early feudalism of 

the 9th–11th centuries, the period of feudal disunity of the 12th–15th centuries, the period of the Russian state centralization 

of the 16th–17th centuries, the period of economic reforms of the 18th century, and the industrialization period in the 19th– 

early 20th centuries. 

The main result of the study is the definition of the transition process in the formation of the antitrust regulation insti-

tute started in the middle of the 19th century when the legislation of the Russian empire began to distinguish two types of 

monopolistic behavior – collective and individual. At that time, the formation of the system of countermeasures against  

the cartel agreements, the abuse of a dominant position, and the concentration of capital started as well.  
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Аннотация: Современный этап развития РФ, характеризующийся низкими темпами роста ВВП и неудовлетво-

рительной динамикой инвестиций, актуализирует необходимость анализа причин сползания экономики в состоя-

ние стагнации. Последние годы экономика РФ постепенно теряет позиции в мировой экономике и без принятия 

адекватных мер может надолго застрять в ловушке стагнирующей экономики и снижающегося уровня жизни.  

Работа посвящена систематизации точек зрения, представленных в научной литературе, комплексному ана-

лизу процессов в инвестиционной сфере и выявлению факторов негативной динамики инвестиций. Сравнитель-

ный анализ инвестиционных процессов для периодов 2000–2008, 2009–2013 и 2014–2018 гг. позволил выявить 

две понижательные волны инвестиционной активности. Период 2000–2008 гг. отличается темпами роста эконо-

мики и инвестиций, существенно превышающими среднемировой уровень. Второй период (2009–2013 гг.) ха-

рактеризуется первой понижательной волной в российской экономике. В результате темпы роста упали ниже 

среднемировых показателей. Вторая понижательная волна (2014–2018 гг.) привела к стагнации российской эко-

номики. В качестве основной проблемы, обусловившей появление первой волны, следует выделить структурные 

проблемы, исчерпание экспортно-сырьевой модели. Вторая волна обусловлена как нерешенностью старых про-

блем, так и появлением новых, среди которых особо следует выделить рост рисков: геополитических, экономи-

ческих и финансовых.  

За период 2014–2016 гг. существенно увеличились финансовые ресурсы предприятий, которые могут быть ис-

пользованы для интенсификации инвестиционной деятельности. В то же время в силу высоких рисков предпри-

ятия предпочитают инвестировать в финансовые активы в ущерб реальным активам. Снижение уровня рисков по-

зволит повысить склонность предприятий инвестировать в основной капитал. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Период 2014–2018 гг. можно охарактеризовать как 

этап длительной стагнации российской экономики. За 

эти годы экономика выросла лишь на 2,36 %, и сред-

негодовой прирост ВВП составил примерно 0,47 %. 

При этом мировая экономика показывала значительно 

более высокие темпы роста – около 3 %. Так, за пе-

риод 2013–2017 гг. у наших ближайших соседей – 

Литвы, Латвии и Эстонии среднегодовой прирост 

составил также порядка 3 %, у геополитического 

конкурента – США – 2,2 %, а у наиболее динамично 

развивающихся государств – Китая и Индии – 7,1  

и 7,15 % соответственно [1].  

Анализируемый период можно определить как оче-

редной этап падения темпов роста российской эконо-

мики. В качестве наиболее благополучного периода 

развития российской экономики большинство исследо-

вателей рассматривают период 2000–2008 гг., в течение 

которого РФ имела темпы роста экономики выше сред-

немировых и входила в группу динамично развиваю-

щихся государств. Однако экономический кризис 2008–

2009 гг. привел к завершению этапа высоких темпов 

роста. Первая понижательная волна (2009–2013 гг.) 

обусловила снижение темпов роста экономики России 

до уровня существенно ниже среднемировых, примерно 

1 % в год [2]. Таким образом, из числа лидеров РФ пе-

решла в группу аутсайдеров. В течение 2014–2018 гг. 

мы наблюдаем очередную волну снижения темпов рос-

та российской экономики до уровня примерно 0,5 %  

в среднем за год. В этих условиях актуализируется за-

дача анализа причин неудовлетворительной динамики 

экономики и обоснования направлений ее улучшения.  

А. Френкель с соавторами [3] в качестве основной 

причины выделяет структурный кризис российской 

экономики, сохранение ведущей роли сырьевого секто-

ра, что обусловило замедление роста ВВП, а также не-

достаточную инвестиционную активность. В работе [4] 

акцентируется внимание на политических инвестици-

онных рисках. В качестве факторов усиления инвести-

ционных рисков автор отмечает ухудшение политиче-

ских отношений с западными странами, а также недос-

таточное участие России в международных соглашени-

ях, направленных на снижение инвестиционных рисков. 

В работе [5] к числу основных причин неудовлетвори-

тельной динамики инвестиций авторы отнесли сниже-

ние потребительского спроса, общую неопределенность 

макроэкономической ситуации, падение объемов креди-

тования и сокращение количества инвестиционных 

программ в отраслях реального сектора экономики. 

В работе [6] представлен сравнительный анализ 

кризисов 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. Наибольшие 

отличия связаны с динамикой инвестиционных процес-

сов. Кризису 2008–2009 гг. предшествовал этап дина-

мичного развития российской экономики. Сохранение 

доверия инвесторов и наличие доступа к финансовым 

ресурсам мирового рынка позволили быстро вернуться 

к восстановительному росту. Во время текущего кризи-

са риски существенно возросли, а доступ к зарубежным 
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заемным источникам существенно осложнился [7]. 

Следствием этого явилось снижение финансирования 

инвестиционных проектов со стороны как российских 

банков, так и государства в целом. В результате россий-

ская экономика попала в полосу длительной стагнации.  

Таким образом, в качестве главного фактора неудов-

летворительной динамики российской экономики сле-

дует рассматривать проблемы в инвестиционной сфере. 

По аналогии с рассмотренными выше этапами падения 

темпов роста ВВП можно выделить этапы торможения 

инвестиционного процесса. Так, за период 2000–2008 гг. 

темп ежегодного прироста инвестиций в РФ в среднем 

составил около 12 % [8]. За период 2009–2013 гг. эти 

темпы снизились до 7 % [9]. В течение 2014–2017 гг. 

среднегодовые темпы падения инвестиций составили 

примерно 2 % [10]. 

Цель исследования – анализ инвестиционных про-

цессов в российской экономике в период кризиса 2014–

2016 гг., выявление и систематизация факторов нега-

тивной динамики инвестиций. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень инвестиционной активности зависит, преж-

де всего, от наличия инвестиционных ресурсов, кото-

рые определяются показателем валового накопления.  

В предкризисный период этот показатель находился на 

сравнительно невысоком уровне – 23,3 % в 2013 г.  

В период кризиса 2014–2016 гг. произошло дальнейшее 

снижение этого показателя. Посткризисное восстанов-

ление экономики обусловило некоторый рост показате-

ля до 24 % (таблица 1) [11].  

 

 

Таблица 1. Динамика валового накопления,  

в процентах к ВВП [11] 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовое  

накопление 
23,3 22,2 21,9 23,1 24,0 

 

 

При этом большинство развивающихся стран имеют 

более высокую норму накопления: Казахстан – 28 %, 

Республика Корея – 31 %, Индия – 34 %, Китай – более 

40 % [1]. Норма накопления, составляющая примерно 

20–25 % ВВП, характерна для развитых стран. Такая 

норма накопления, с одной стороны, позволяет обеспе-

чить высокий уровень потребления, а с другой стороны – 

иметь необходимые инвестиционные ресурсы для разви-

тия производственного аппарата и инфраструктуры [12].  

В научной литературе, а также в нормативных доку-

ментах отмечается, что в силу высокого уровня износа 

основных фондов социальной и инженерной инфра-

структуры, а также отраслей реального сектора эконо-

мики норма накопления в экономике РФ должна быть 

существенно выше. В работе [13] предлагается довести 

норму до уровня динамично развивающихся стран 

Азии, т. е. примерно до 30 %. В Указе Президента РФ 

«О долгосрочной государственной экономической по-

литике» определена необходимость увеличения объема 

инвестиций к 2018 г. не менее чем до 27 %. 

В то же время норма валового накопления продол-

жает оставаться на достаточно низком уровне, что не 

позволяет провести необходимую модернизацию ос-

новных фондов. В целом по экономике за период 2014–

2016 гг. степень износа практически не изменилась  

и составила чуть более 48 %. При этом системообра-

зующие отрасли российской экономики имеют еще более 

высокий уровень износа основных фондов. Так, в отрас-

ли «добыча полезных ископаемых» износ составляет 

57,5 %, «обрабатывающие производства» – 50,0 %, 

«транспорт и связь» – 56,5 %. Схожая ситуация с состоя-

нием основных фондов имеет место и в отраслях соци-

альной сферы: образование – 46,8 %, здравоохранение  

и предоставление социальных услуг – 57,0 % [10]. 

Наряду с функцией расширенного воспроизводства 

основных фондов в экономике важной функцией инве-

стиционного процесса является обеспечение позитив-

ных структурных изменений, направленных на увели-

чение доли высокотехнологичных производств, а также 

отраслей, обеспечивающих развитие человеческого ка-

питала. Исходя из этих требований, рассмотрим дина-

мику удельного веса инвестиций в основной капитал по 

видам экономической деятельности (рис. 1) [10].  

К числу отраслей, которые в 2016 г. смогли сущест-

венно увеличить свою долю в отраслевой структуре 

инвестиций по сравнению с 2013 г., относятся: «сель-

ское хозяйство», «добыча полезных ископаемых», «оп-

товая и розничная торговля, ремонт», «государственное 

управление» и «финансовая деятельность». Обрабаты-

вающие производства также несколько увеличили свой 

удельный вес в структуре инвестиций в основной капи-

тал с 14,4 % в 2013 г. до 14,6 % в 2016 г., что обусловле-

но главным образом позитивной динамикой металлур-

гического и химического производства. При этом такие 

виды деятельности, как «производство пищевых про-

дуктов», «производство транспортных средств», «про-

изводство машин и оборудования», продемонстрирова-

ли нейтральную динамику, а «транспорт и связь», «про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды», «строительство» – негативную динамику. Значи-

тельное снижение произошло также в отраслях соци-

альной сферы: доля «образование» снизилась – с 1,7  

до 1,4 %, а «здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг» – с 1,7 до 1,2 %.  

Для более детального анализа рассмотрим динамику 

инвестиций в разрезе отраслей, увеличивших и сни-

зивших свой удельный вес в структуре инвестиций 

(рис. 2). Анализ выполнен для двух периодов: восстано-

вительный рост – 2010–2013 гг., кризис – 2014–2016 гг. 

[10]. На рис. 2 представлены среднегодовые темпы при-

роста (снижения) объема инвестиций в основной капи-

тал в разрезе видов экономической деятельности. Са-

мой благополучной оказалась отрасль «добыча полез-

ных ископаемых». Среднегодовой прирост инвестиций 

у нее составил более 7 % в течение как первого, так  

и второго этапов. Самой неблагополучной является от-

расль «здравоохранение». На первом этапе отрасль 

имела небольшие темпы прироста инвестиций – 0,66 % 

в среднем за год, а на втором этапе в отрасли произош-

ло обвальное падение инвестиций, которые в среднем 

снижались на уровне 15,06 % за год. Обрабатывающие 

производства имели достаточно хорошие показатели  

в период восстановительного роста (2010–2013 гг.). Од-

нако в 2014–2016 гг. снижение инвестиций в отрасль 

составило в среднем 5,46 % в год.  
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Рис. 1. Динамика удельного веса инвестиций в основной капитал  

по видам экономической деятельности (в процентах) 

 

 

Таким образом, инвестиционный процесс в период 

2014–2016 гг. не обеспечил позитивные структурные 

изменения в экономике, связанные с увеличением доли 

высокотехнологичных производств, а также отраслей, 

обеспечивающих развитие человеческого капитала. 

Главный вектор структурных изменений направлен на 

увеличение удельного веса добывающих и сырьевых 

отраслей. 

Особого внимания заслуживает ситуация в агропро-

мышленном комплексе. В качестве приоритетного на-

правления государственной экономической политики 

декларируется импортозамещение. В период кризиса 

2014–2016 гг. сельское хозяйство оказалось одной из 

немногих достаточно благополучных отраслей. Произ-

водство продукции отрасли за этот период выросло на 

11,3 % [11]. Кроме этого, сельское хозяйство вошло  

в число отраслей, добившихся реальных успехов в поли-

тике импортозамещения [14]. В то же время инвестици-

онные процессы в отрасли имеют негативную динами-

ку. Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал за период 2014–2016 гг. составил лишь 87,8 %. 

В пищевой промышленности ситуация также неблаго-

получная. На втором этапе среднегодовое падение ин-

вестиций составило более 7 % [10]. 

Необходимость активизации инвестиционной дея-

тельности в агропромышленном комплексе обсуждает-

ся в работе [15]. Падение курса рубля по отношению  

к иностранным валютам сделало иностранную сельско-

хозяйственную продукцию и продукты питания слиш-

ком дорогими на российском рынке, а продажи в Рос-

сии резко упали. Это привело к появлению свободных 

ниш на внутреннем аграрном рынке и повысило конку-

рентоспособность отечественной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. В этих условиях важной 

задачей является модернизация материально-техни-

ческой базы, что обуславливает необходимость увели-

чения инвестиций в АПК.  

В качестве главного резерва улучшения динамики 

инвестиционного процесса следует рассматривать по-

вышение эффективности использования всех источни-

ков финансирования. В связи с этим рассмотрим их 

динамику за период 2013–2016 гг. (таблица 2) [10]. Та-

ким образом, основные изменения связаны с увели-

чением удельного веса собственных средств с 45,2  
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Рис. 2. Отраслевая динамика инвестиций (прирост/снижение в среднем за год) 

 

 

Таблица 2. Удельный вес источников финансирования инвестиций в основной капитал [10] 

 

Источники финансирования 2013 2016 

Собственные средства 45,2 50,9 

Привлеченные средства, в том числе: 54,8 49,1 

кредиты банков 10,0 10,4 

в том числе кредиты иностранных банков 1,1 2,9 

заемные средства других организаций 6,2 6,0 

инвестиции из-за рубежа 0,8 0,8 

бюджетные средства, в том числе: 19,0 16,5 

федерального бюджета 10,0 9,3 

бюджетов субъектов РФ 7,5 6,0 

средства местных бюджетов 1,5 1,2 

средства внебюджетных фондов  0,3 0,2 

средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства 2,9 3,0 

прочие 15,6 12,2 

 

 

до 50,9 % и соответствующим уменьшением доли при-

влеченных средств, которое в основном обусловлено 

снижением инвестиционной активности бюджетов всех 

уровней.  

В целом удельный вес бюджетных средств за период 

2013–2016 гг. снизился с 19,0 до 16,5 %. В наибольшей 

степени произошло снижение доли региональных бюд-

жетов с 7,5 до 6 %. При этом инвестиции бюджетов это-

го уровня снизились не только в относительном, но  

и абсолютном выражении с 753,3 млрд руб. в 2013 г.  

до 679,6 млрд руб. в 2016 г. В номинальном выражении 

снижение составило около 10 %. С учетом роста потре-

бительских цен за этот период на 32,6 % реальное сни-

жение инвестиций региональных бюджетов превысило 

40 %.  

Одним из факторов обвального падения инвестиций 

региональных бюджетов является снижение трансфер-

тов для более бедных регионов в период 2014–2015 гг. 
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по сравнению с 2009 г. [16]. У этой группы регионов 

также имело место существенное снижение собствен-

ных доходов. Эти факторы обусловили снижение расхо-

дов региональных бюджетов на инвестиционные цели. 

Снижение роли регионов в инвестиционном процессе 

следует рассматривать как негативное явление в инве-

стиционной сфере, так как региональные бюджеты от-

вечают за большую долю инвестиций в таких сферах 

жизнедеятельности, как жилье, образование и здраво-

охранение. Рассмотренное выше снижение доли обра-

зования и здравоохранения в отраслевой структуре ин-

вестиций во многом обусловлено проблемами регио-

нальных бюджетов. 

Следует отметить, что проблеме активизации инве-

стиционных процессов на уровне регионов, как при-

оритетному направлению преодоления длительного 

инвестиционного спада в российской экономике, уделя-

ется приоритетное внимание в научной литературе. По 

мнению авторов [17], проблема финансирования инве-

стиционного процесса является следствием системной 

проблемы регионального развития в современной Рос-

сии. В качестве направлений ее решения авторы рас-

сматривают снижение уровня налогообложения в ре-

гионах, стабилизацию региональной политики, сниже-

ние инфляции и коррупции, а также развитие регио-

нального предпринимательства. 

Роль регионов в инвестиционном процессе акценти-

руется также в работе [18]. По мнению авторов, пред-

посылки для преодоления длительного инвестиционно-

го кризиса должны складываться именно в регионах. 

Создавать условия для активизации инвестиционного 

процесса на региональном уровне должны инвестици-

онные стратегии регионов. Региональный аспект улуч-

шения динамики инвестиционного процесса представ-

лен также в работе М.А. Николаева и М.Ю. Махотае-

вой. В качестве причин низких темпов роста экономики 

и инвестиций авторы рассматривают «исчерпание ре-

сурсов традиционных центров роста, а также недоста-

точную инвестиционную привлекательность большин-

ства территорий РФ и в качестве важнейшего направле-

ния повышения темпов и качества экономического рос-

та выделяют активизацию инвестиционной деятельно-

сти на региональном уровне» [19, с. 42]. В пользу дан-

ного тезиса свидетельствует также высокий уровень 

дифференциации инвестиционной активности в регио-

нах в период 2014–2016 гг. [20]. Так, в Вологодской об-

ласти индекс физического объема инвестиций в основ-

ной капитал составил 118,6 %, тогда как в Псковской 

области – 74,6 % [21]. 

Важное место в структуре инвестиций занимают ин-

вестиции из-за рубежа. Их роль состоит в стимулирова-

нии экономического роста, увеличении количества ра-

бочих мест и внедрении новых технологий и методов 

управления в производстве [22]. За анализируемый пе-

риод удельный вес инвестиций из-за рубежа оставался 

на уровне 0,8 %, что составляло 88,8 млрд руб. в 2013 г. 

и 86,7 млрд руб. в 2016 г. [10]. Стабильность показателя 

обусловлена его резким снижением в 2013 г. Так, в 2012 

г. инвестиции из-за рубежа составляли 239,6 млрд руб.  

Анализ роли прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в экономике России представлен в работе [23].  

В качестве позитивного аспекта автор отмечает более 

высокую фондоотдачу ПИИ, а в качестве негативного – 

эффект «вытеснения» национальных инвестиций. Нега-

тивный аспект ПИИ связан также с ориентацией на из-

влечение ренты от использования природных ресурсов 

[24]. Взаимосвязь ПИИ с инвестиционной привлека-

тельностью региона представлена в работе [25]. По 

мнению авторов, экономический кризис и санкции про-

тив России не оказали серьезного влияния на участие 

крупных европейских инвесторов в региональных про-

ектах. Авторы обращают особое внимание на преиму-

щества кластерной модели Калужской области для ев-

ропейских инвесторов и концентрацию ПИИ в обраба-

тывающей промышленности, включая высокотехноло-

гичное и инновационное производство. 

Таким образом, кризисные явления в российской эко-

номике обусловили существенное снижение привлечен-

ных средств в качестве источника финансирования инве-

стиционной деятельности как в относительных, так  

и в абсолютных показателях. При этом, соответствен-

но, возросла роль собственных средств. В номиналь-

ном выражении величина данного источника выросла 

с 4 549,9 млрд руб. до 5 738,0 млрд руб., т. е. на 26 % 

[10], что, однако, меньше уровня инфляции за период 

2014–2016 гг. Для оценки перспектив увеличения 

данного источника рассмотрим динамику величины 

собственных средств предприятий. За период 2013–

2016 гг. сальдированный финансовый результат вырос  

с 6 853,8 млрд руб. до 12 801,6 млрд руб., а сумма на-

численной за год амортизации – с 4 179,5 млрд руб.  

до 5 823,7 млрд руб. [10]. Таким образом, финансовые 

ресурсы, которые могут быть использованы для инве-

стиционной деятельности, выросли практически в 1,7 ра-

за, что значительно превышает уровень инфляции. 

Предприятия, однако, не спешат использовать имею-

щиеся финансовые ресурсы для активизации инвести-

ционного процесса. 

Обусловлена данная ситуация высокими рисками  

в экономике. В этих условиях предприятиям сложно 

планировать свою операционную деятельность не толь-

ко на долгосрочную, но и на среднесрочную перспекти-

ву. В результате предприятия предпочитают вкладывать 

денежные средства в мобильные финансовые активы  

в ущерб реальным активам, которые имеют в большин-

стве случаев достаточно длительные сроки окупаемости. 

Этот вывод подтверждается устойчивой тенденцией рос-

та соотношения финансовых вложений и инвестиций  

в основной капитал. В 2008 г. оно было равно 3, в 2013 г. – 

5,6, а за годы кризиса увеличилось до 9,3 [10].  

В научной литературе такую структуру инвестиций 

связывают с высокими экономическими и инвестици-

онными рисками [26; 27]. Данные статистики также 

подтверждают эту точку зрения. Так, согласно инфор-

мации Росстата, в 2016 г. по сравнению с 2013 г. суще-

ственно выросла роль следующих факторов, ограничи-

вающих инвестиционную деятельность: высокий про-

цент коммерческого кредита – с 27,5 до 56 %; сложный 

механизм получения кредитов для реализации инвести-

ционных проектов – с 14 до 46 %; инвестиционные 

риски – с 27 до 50 %; неопределенность экономической 

ситуации в стране с 26 до 61 % [10]. 

 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, резкое снижение уровня инвестици-

онной активности практически во всех отраслях эконо-
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мики, за исключением добычи полезных ископаемых, 

начиная с 2014 г. обусловлено главным образом повы-

шением рисков долгосрочного инвестирования в реаль-

ные активы. Причем эти риски в основном формируют-

ся на федеральном уровне. В соответствии с этим и ос-

новные усилия должны быть направлены на снижение 

этих рисков. 
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Abstract: The present stage of the Russian Federation development which is characterized by low growth rates of GDP 

and unsatisfactory dynamics of investments updates the need to analyze the reasons of the economy slipping into stagna-

tion condition. Recent years, the economy of the Russian Federation is gradually losing positions in the world economy, 

and, without taking adequate measures, it can get stuck in the trap of the stagnating economy and declining living standard 

for a long time.  

The paper covers the points of view systematization presented in the scientific literature, complex analysis of processes in 

the investment sphere and identification of negative dynamics factors in investments. The comparative analysis of investment 

processes for the periods of 2000–2008, 2009–2013 and 2014–2018 allowed revealing two bearish waves of investment acti-

vity. The period of 2000–2008 is notable for its significant growth rates of economy and investments exceeding the average 

worldwide level. The second period (2009–2013) is characterized by the first bearish wave in the Russian economy. As a re-

sult, the growth rates fell below the average worldwide indicators. The second bearish wave (2014–2018) led to the stagnation 

of the Russian economy. As a major problem that caused the first wave appearance, it is necessary to identify structural prob-

lems, the depletion of export raw model. The second wave is caused both by old problems suspense and by the introduction of 

new ones, among which it is particularly necessary to distinguish the growth of geopolitical, economic and financial risks.  

During the period of 2014–2016 companies’ financial resources which can be used to intensify investment activities in-

creased significantly. At the same time, due to high risks, companies prefer to invest in financial assets against real assets. 

The decrease in risks level may enable companies to invest in fixed capital. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема управления дебиторской задолженностью в системе внутрен-

него контроля в условиях кризиса неплатежеспособности транспортно-логистических предприятий Дальнего Вос-

тока. Актуальность настоящего исследования определена взаимосвязью финансового состояния предприятий 

транспортно-логистического кластера с эффективностью проводимой ими кредитной политики и повседневной 

работы с дебиторами.  

Авторами статьи разработана структурная модель формирования дебиторской задолженности выделенного 

сегмента предприятий. На основании действующих методик мониторинга уровня дебиторской задолженности ав-

торами предложена схема комплексной методики анализа дебиторской задолженности для предприятий транс-

портной отрасли, выявлены базовые направления повышения эффективности внутреннего контроля за состоянием 

дебиторской задолженности с учетом размеров компании и ее финансовых возможностей.  

Результаты практической части исследования, базирующаяся на реализации авторской методики анализа деби-

торской задолженности транспортно-логистических предприятий, подтвердили существование проблем и узких 

мест организаций выделенного территориального кластера, заключающихся, в частности, в отсутствующем долж-

ном контроле над сроками погашения долгов, величиной дебиторской задолженности и ее сопоставлением с уров-

нем кредиторской задолженности, своевременностью погашения долгов; в низком уровне учета, позволяющего 

осуществлять контроль над дебиторской задолженностью; в слабой степени организации работы с дебиторами 

(предварительной проверке их платежеспособности, выявлении степени риска неплатежей). Выделены три сектора 

основных направлений по улучшению состояния дебиторской задолженности: бухгалтерский учет и аудит, анализ 

и мониторинг, автоматизация контроля.  

Показана эффективность внесенных предложений посредством повторной оценки системы управления деби-

торской задолженностью в случае их реализации на предприятии транспортно-логистического кластера в сово-

купности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Транспортная система во многом определяет уро-

вень развития различных отраслей и возможности на-

циональной экономики в целом. Современные базовые 

рыночные требования доставки товаров и оказания ус-

луг потребителям соответствуют логистическим прин-

ципам: «доставка в нужное место», «доставка точно  

в срок», «доставка в требуемом количестве», «доставка 

в соответствии с заявленным качеством» [1; 2].  

Важна оперативность транспортно-логистического 

обслуживания, которая, в свою очередь, напрямую за-

висит от успешности функционирования предприятий 

данной сферы деятельности. Однако, несмотря на при-

сутствие на рынке транспортных услуг большого числа 

экспедиторских компаний, заказчики часто не удовле-

творены качеством доставки [3; 4].  

В процессе выявления причин низкого уровня логи-

стического обслуживания авторами статьи был прове-

ден опрос специалистов транспортно-логистических 

предприятий г. Владивосток. Большинство респонден-

тов (более 65 %) назвали такой причиной необеспечен-

ность текущей деятельности компаний собственными 

средствами. Изучение финансовой (бухгалтерской) от-

четности и опрос финансовых специалистов данных 

компаний позволил выявить проблему наличия необос-

нованно растущей и просроченной дебиторской задол-

женности, которая, по их мнению, влечет за собой де-

фицит собственных оборотных средств и необходи-

мость внешнего финансирования деятельности.  

С целью выявления причин снижения коммерческих 

и финансовых рисков и повышения уровня учетно-

аналитической работы по управлению дебиторской за-

долженностью на предприятиях, авторы статьи провели 

исследование причин формирования дебиторской за-

долженности транспортно-логистических предприятий. 

Согласно примененному авторами проектному подходу, 

пошаговый анализ проблемы сопровождается решени-

ем системы задач.  

Формирование базы данных для последующей их 

обработки и получения необходимой финансовой ин-

формации, позволяющей исследовать состояние и каче-

ство дебиторской задолженности на конкретном пред-

приятии, сопровождается анализом дебиторской задол-

женности в разрезе контрагентов, с последующим оп-

ределением уровня организации системы внутреннего 

контроля над состоянием дебиторской задолженности 

на данном предприятии. Полученные результаты явля-

ются основой для разработки алгоритма решения про-

блемы исследования.  

Теоретические исследования с применением меж-

дисциплинарного подхода (таблица 1) позволили авто-

рам статьи конкретизировать понимание дебиторской 
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Таблица 1. Междисциплинарный подход к понятию «дебиторская задолженность»  

 

Автор Понятие 

Юридический подход 

Часть 2 ГК РФ. Ст. 307 [5] В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, 

выполнить работу (услугу), внести вклад в совместную деятельность, упла-

тить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а креди-

тор имеет право требовать от первого исполнения обязанности 

И.А. Бланк «Управление  

активами и капиталом  

предприятия» [6] 

Под дебиторской задолженностью подразумевается величина задолженно-

сти в пользу предприятий, представленных финансовым обязательством 

юридическим и физическим лицам 

В.В. Ковалев  

Финансовый менеджмент [7] 

Под величиной дебиторской задолженности признается задолженность лиц 

(юридического и физического) конкретному экономическому субъекту 

В.П. Астахов  

«Бухгалтерский  

(финансовый учет)» [8] 

Понятие «дебиторская задолженность» включает обязательства юридиче-

ских лиц и физических перед определенным хозяйствующим субъектом, 

который представил им за плату конкретный вид активов (продукцию, то-

вар), выполнил работы или услуги; но на определенную дату эти обяза-

тельства не погашены в силу ряда обстоятельств 

Бухгалтерский подход 

В.В. Бочаров  

«Управление денежным  

оборотом предприятий  

и корпораций» [9] 

Дебиторская задолженность – это комплексная статья, включающая расче-

ты: с покупателями и заказчиками; по векселям к получению; с дочерними 

и зависимыми обществами; с участниками (учредителями) по взносам  

в уставной капитал; по выданным авансам; с прочими дебиторами 

М.Л. Пятов  

«Управление обязательствами 

организации» [10] 

Дебиторская задолженность – это отраженные на счетах расчетов обяза-

тельства перед предприятием сторонних лиц – покупателей, работников, 

займополучателей, бюджета 

А.Г. Грязнова  

«Финансово-кредитный  

энциклопедический словарь» [11] 

Дебиторская задолженность – это счета, причитающиеся к получению  

в связи с поставками по коммерческому кредиту 

Экономический подход 

О.В. Ефимова  

«Анализ финансовой  

отчетности» [12] 

Дебиторская задолженность представляет собой вложение и способ расши-

рения продажи в кредит с целью увеличения объема реализации и собст-

венного капитала 

П.С. Безруких  

«Бухгалтерский учет» [13] 

Дебиторская задолженность – это входящие в состав активов организации 

ее имущественные требования к другим юридическим и физическим ли-

цам, являющимся ее должниками 

 

 

задолженности. По нашему мнению, это элемент акти-

вов, в частности оборотных, и одновременно право тре-

бования по обязательствам, формируемое на основании 

договоров, законодательства или деликта в отношении 

физических и юридических лиц, а также государства, что 

отражается в бухгалтерском балансе и на счетах расче-

тов, выступая, при этом, особой формой кредитования. 

Структурирование существующих видов дебитор-

ской задолженности позволило авторам статьи постро-

ить модель формирования дебиторской задолженности 

транспортно-логистических предприятий. В разрабо-

танной модели включены процесс и условия трансфор-

мации срочной дебиторской задолженности в просро-

ченную сомнительную. 

Изучение методик анализа дебиторской задолжен-

ности показало, что в основе многих из них лежит ис-

числение коэффициентов, срок ее возникновения [14–

16]. Базой для ряда систем мониторинга других методик 

служит метод ранжирования, построение динамических 

рядов, что обусловило возможность выделения их ос-

новных положений и особенностей [17; 18]. 

Определение сильных и слабых сторон методик ана-

лиза дебиторской задолженности позволило сформули-

ровать алгоритм комплексной методики анализа деби-

торской задолженности транспортно-логистических 

предприятий (рис. 1). 

При проведении оценки системы внутреннего кон-

троля дебиторской задолженности важно учитывать 

следующие факторы: сроки, качество и величина за-

долженности, регулярность проведения сверок с контр-

агентами и анализ полученных данных, наличие струк-

турного подразделения, осуществляющего функции 

контроля, схемы отражения задолженности, график до-

кументооборота, унификация первичных документов. 

Цель исследования – разработка «секторальных» 

предложений, направленных на повышение эффек-

тивности внутреннего контроля дебиторской задол-

женности на предприятии транспортно-логистичес-

кого кластера. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование системы управления дебиторской за-

долженностью проводилось на базе транспортно-

логистического предприятия ООО ТК «Рейл Континент» 

г. Владивосток. В основу была положена разработанная 

авторами схема комплексной методики, учитывающая 
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Рис. 1. Алгоритм комплексной методики анализа дебиторской задолженности  

транспортно-логистических предприятий 

 

 

отраслевую специфику предприятия. ООО ТК «Рейл 

Континент» ведет логистическую деятельность в облас-

ти автомобильного грузового транспорта и услуг по 

перевозкам. Помимо основного вида деятельности ав-

тотранспортное предприятие имеет право осуществлять 

прочую деятельность, связанную с перевозками, сда-

вать в аренду сухопутные транспортные средства (в том 

числе и с водителем) и иное имущество, вести оптовую 

и розничную торговлю автотранспортными средствами. 

Проводимое исследование строилось на анализе ин-

формативных источников финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В 2015–2017 гг. деятельность ООО ТК «Рейл Конти-

нент» принесла убыток, который на конец 2017 г. уве-

личился в 2,32 раза и составил 2 515 тыс. руб. Это обу-

словлено тем, что в условиях сокращения сбыта (на 

11,73 %) наблюдался рост себестоимости (+6,29 %). 

Положительный конечный финансовый результат 

транспортно-логистического предприятия в 2015 и 2017 г. 

обусловлен положительными результатами от прочей 

деятельности. Сокращение объемов деятельности, по-

лучение убытка от продаж вызвало снижение средней 

величины активов предприятия с 16 719 до 15 370 тыс. 

руб. Деловая активность предприятия с 2015 г. к 2017 г. 

снизилась по всем критериям, особенно заслуживает 

внимание ухудшение платежной дисциплины покупате-

лей – рост срока погашения долгов на конец 2017 г. 

превысил 3 месяца. 

Дополнительное исследование состава дебиторской за-

долженности ООО ТК «Рейл Континент» в 2015–2017 гг. 

показало ее рост в 2,1 раза, обусловленный ростом 

краткосрочной дебиторской задолженности, в частно-

сти, задолженностью покупателей. Дебиторская задол-

женность была сформирована практически за счет за-

долженности покупателей, доля которой в 2017 г. дос-

тигла 96,03 %. Согласно рассчитанным данным, рост 

дебиторской задолженности покупателей в 2,2 раза обу-

словлен ростом задолженности Предприятия А в 3 раза, 

Предприятия Б – в 2,6 раза, Предприятия В – на 

92,68 %, Предприятия Г – на 4,31 %. Увеличение 

дебиторской задолженности по иным предприятиям-

покупателям произошло на 50 % (рис. 2). 

Анализ структуры дебиторской задолженности по-

купателей показал, что основной вес дебиторской за-

долженности приходится на Предприятия А и Б. При 

этом с 2015 г. к 2017 г. вес задолженности Предприятия А 

вырос с 38,56 до 52,01 %, а Предприятия Б – с 14,38  

до 16,45 %.  

Исследование дебиторской задолженности по срокам 

требования показал, что наибольший объем задолженно-

сти сформировался в зоне свыше 181 дня. При этом  

в основном формирует данную задолженность Предпри-

ятие А – 597 тыс. руб. На зону от 61 до 180 дней прихо-

дится 29,07 % всей дебиторской задолженности покупа-

телей. При этом наибольший вес в данном сегменте при-

надлежит задолженности Предприятия Б – 356 тыс. руб. 

Таким образом, можно сказать что Предприятие А и Б – 

наиболее неблагоприятные заказчики как по сумме за-

долженности, так и по срокам ее формирования.  

Согласно данным анализа оборачиваемости деби-

торской задолженности ООО ТК «Рейл Континент» за 

2015–2017 гг., длительность оборота дебиторской за-

долженности выросла с 55 до 113 дней, что обусловле-

но ростом средней дебиторской задолженности на 

81,91 % и сокращением выручки. 

Сравнение величин дебиторской и кредиторской за-

долженности показало, что коэффициент их соотноше-

ния не только превышает 1, но и составляет 4,19 в 2017 г. 

Значительное превышение дебиторской задолженности 

над кредиторской – фактор риска снижения финансовой 

устойчивости (происходит отток собственных средств 

из оборота) [19].  

Комплексный подход  
к анализу дебиторской задолженности 

Методология анализа и оценки  
уровня управления дебиторской  

задолженностью 

Анализ показателей, факторов  
и конечных итогов эффективности  

кредитной политики  
транспортно-логистических операций 

Методика анализа кредитной политики 
транспортно-логистических операций 

Классификация факторов  
и резервов эффективного  
управления дебиторской  

задолженностью 

Методика оценки объема  
продаж транспортно- 

логистических предприятий 

Методика анализа  
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Экономические,  
организационные,  
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Методика анализа  
эффективности управления 

дебиторской  
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взаимосвязи дебиторской  

и кредиторской  
задолженности 
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Рис. 2. Динамика дебиторской задолженности покупателей  

и заказчиков ООО ТК «Рейл Континент» в 2015–2017 гг. 

 

 

Резюмируя, можно сделать вывод, что стремитель-

ный рост дебиторской задолженности с 2015 г. к 2017 г. 

в 2,1 раза обусловлен ростом долгов покупателей услуг 

по перевозке грузов. Данную динамику формирует  

в большей мере два предприятия: «А» и «Б». Стоит 

также отметить не только большой вес их задолженно-

сти, но и факт растущей длительности сроков неоплаты. 

Именно данный факт обусловил увеличение периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности с 55 до 

113 дней. Необходима оценка уровня внутреннего кон-

троля ООО ТК «Рейл Континент», в частности, над со-

стоянием дебиторской задолженности. 

Оценка системы внутреннего контроля дебиторской 

задолженности по контрольным областям показала, что 

уровень организации соответствует степени «нижнего 

среднего» (рис. 3): отсутствуют ответственные лица, 

график, систематизация и схемы документооборота, 

регулярно проводимые анализ дебиторов и сверки по 

контрагентам. 

На основании выявленных узких мест компании 

ООО ТК «Рейл Континент» в системе управления, в 

частности в системе внутреннего контроля за дебитор-

ской задолженностью, нами определены направления 

деятельности следующего характера: 

1) требуется регулярно контролировать факты обра-

зования задолженности на отчетную дату; 

2) проводить на постоянной основе диагностику со-

стояния и причин образования задолженности; 

3) активизировать работу по взысканию задолжен-

ности. Мерами по взысканию задолженности могут 

быть любые действия, направленные на признание 

должником своего обязательства и возврата суммы  

долга; 

4) необходима разработка и внедрение регламента 

по контролю за образованием и качеством дебиторской 

задолженности. 

Особое внимание необходимо уделить регулярному 

мониторингу прогнозной оценки уровня финансовой 

устойчивости и платежеспособности потенциального 

покупателя (заказчика) в период хоздоговорной работы 

[20]. Целесообразно включать в договоры существен-

ные условия, определяющие порядок исполнения обя-

зательств сторон, штрафные санкции за неисполнение 

обязательств. Предлагаем также внедрить систему от-

ветственности менеджеров по продажам за несвоевре-

менную оплату их клиентами счетов предприятия; ус-

тановить предельные сроки и суммы возможных сделок 

с целью минимизации количества сомнительных долгов;

 

 

 
 

Рис. 3. Оценка уровня организации системы внутреннего контроля дебиторской  

задолженности в ООО ТК «Рейл Континент», % 
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своевременно проводить инвентаризацию расчетов  

с дебиторами. 

На основании проведенного исследования уровня 

организации управления дебиторской задолженностью 

авторами были разработаны: кредитная политика для 

ООО ТК «Рейл Континент», которая учитывает диффе-

ренцированный подход к кредитованию (авансирова-

нию) контрагентов посредством расчета кредитных ли-

митов и выбора для покупателей соответствующего 

типа кредитной политики (жесткой, умеренной, лояль-

ной) и регламент по контролю за дебиторской задол-

женностью, который включает себя порядок учета  

и классификацию инвентаризации и анализа, мероприя-

тия по досудебному урегулированию споров в отноше-

нии дебиторской задолженности. 

Реализация выделенных процедур в системе управ-

ления дебиторской задолженностью как элемента по-

вышения эффективности внутреннего контроля ООО 

ТК «Рейл Континент» позволит ускорить оборачивае-

мость дебиторской задолженности на 43 дня, сократив 

ее величину на 1 802 тыс. руб., высвободит наиболее 

ликвидные активы – денежные средства и повысит ус-

пешность деятельности компании в целом.  

Таким образом, это показывает эффективность раз-

работанных авторами «секторальных» предложений, 

направленных на совершенствование системы внутрен-

него контроля над дебиторской задолженностью.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведен анализ и дана оценка организации систем 

управления и внутреннего контроля над дебиторской 

задолженностью на примере предприятия транспортно-

логистического кластера ООО ТК «Рейл Континент». 

Степень организации оценивается «ниже среднего». 

Отсутствие должного контроля вызвало снижение дис-

циплины расчетов, что проявилось как в увеличении 

времени погашения задолженности, так и в ее росте  

в 2,1 раза за 2015–2017 гг. 

Основные проблемные места в системе внутреннего 

контроля над дебиторской задолженностью ООО ТК 

«Рейл Континент» – отсутствие ответственных лиц за 

контролем над дебиторской задолженностью, графика 

сверок по контрагентам, регулярного анализа дебитор-

ской задолженности по контрагентам, а также неимение 

системы определения лимитов дебиторской задолжен-

ности.  

Разработаны «секторальные» направления по выде-

ленным блокам проблем. В частности, сформирован 

регламент по контролю над дебиторской задолженно-

стью, в котором выделены категории дебиторов относи-

тельно длительности просрочки платежей, методы оп-

ределения степени надежности контрагентов и оценки 

качества дебиторской задолженности, регламентирова-

ны процедуры контроля, а также определена группа 

ответственных лиц за сферу контроля. Также спроекти-

рована кредитная политика, базирующаяся на опреде-

лении кредитных лимитов для каждого дебитора в зави-

симости от рейтинга надежности и степени выгодности 

(доли в выручке) для ООО ТК «Рейл Континент». 

Проведены прогнозные расчеты, учитывающие вы-

полнение разработанных мер – реализацию дифферен-

цированной кредитной политики по значимым контр-

агентам, внедрение регламента по контролю над деби-

торской задолженностью. Оборачиваемость дебитор-

ской задолженности увеличится на 43 дня, абсолютная 

ее величина снизится на 1 802 тыс. руб. и трансформи-

руется в ликвидный актив – денежные средства. 
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Abstract: The paper considers the problem of receivables management in the internal control system in the context of 

the crisis of insolvency of logistics enterprises of the Far East. The relevance of this study is determined by the interrela-

tion of the financial state of enterprises of the logistics cluster with the efficiency of credit policy carried out by it and daily 

work with debtors.  

The authors developed the structural model of the formation of the receivables of the selected segment of enterprises. 

Based on the current techniques of monitoring of the receivables’ level, the authors proposed the scheme of the integrated 

technique of the receivables analysis for the enterprises of transport sector, identified the main ways of improvement of  

the efficiency of internal control over the receivables taking into account the size of a company and its financial ability. 

The results of the practical part of the study based on the implementation of author’s technique of analysis of the re-

ceivables of the logistics enterprises proved the existence of problems and bottlenecks of the companies of the selected 

territorial cluster which are, in particular, the lack of appropriate control over the due dates, the receivables amount and its 

correlation with the level of credit debt, the expediency of debt settlement; low level of record keeping allowing carrying 

out the control over receivables; poor organization of work with debtors (the preliminary check of their solvency, identifi-

cation of the level of non-payment risk). The authors specified three sectors of the main ways for improvement of the re-

ceivables state: bookkeeping and auditing, analysis and monitoring, control automation. 

The paper shows the efficiency of the proposals through the reassessment of the receivables management system in  

the case of their implementation within the enterprises of the logistics cluster in aggregate.  
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Ключевые слова: Омский государственный технический университет; качество образовательных услуг; образо-

вательная услуга; требования и ожидания потребителей; достоверность ожиданий абитуриентов; соответствие ре-

зультатов ожиданиям; маркетинговые мероприятия вуза. 

Аннотация: На сегодняшний день качество образовательной услуги при прочих равных условиях является ре-

шающим фактором выбора того или иного учебного заведения для обучения. Качество образовательных услуг со 

стороны прямых пользователей (студентов) определяется на основе субъективной оценки и индивидуального вос-

приятия, меняющегося со временем. Данная оценка зависит в том числе и от степени соответствия результатов 

полученного образования ожиданиям абитуриента, причем эти ожидания абитуриентов формируются в период 

продвижения данных услуг образовательными учреждениями. Выводы выпускников о качестве образовательной 

услуги будут положительными, если результаты обучения соответствуют ожиданиям (или выше ожиданий), и от-

рицательными, если результаты ниже ожиданий. 

В статье представлены результаты эмпирических исследований по вопросам соответствия оказанной образова-

тельной услуги ожиданиям абитуриентов при поступлении. Степень соответствия определялась на основе эмпи-

рических исследований, проводимых в Институте дизайна и технологий ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет». Степень соответствия полученных результатов услуги ожиданиям выпускников оцени-

валась по следующей шкале: «результаты выше ожиданий»; «абсолютно соответствуют» (ожидания оправданы 

полностью); «соответствуют» (ожидания в целом оправданы); «частично соответствуют»; «не соответствуют» 

(ожидания не оправданы полностью). 

Так, наибольшие расхождения между ожиданиями и результатами, полученными студентами в процессе обуче-

ния, обнаружены по вопросам их общего представления о будущей профессии, о формах и методах обучения  

в вузе, видах самостоятельной работы и текущем контроле, наполняемости учебного плана дисциплинами и об 

организации практик. С учетом полученных результатов проведенных исследований разработаны рекомендации по 

совершенствованию маркетинговых мероприятий вуза и формированию достоверных потребительских ожиданий 

абитуриентов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Качество товаров (услуг) при прочих равных усло-

виях и с учетом соотношения «цена – качество» до сих 

пор является доминирующим (решающим) фактором 

потребительского выбора. Основная цель любой орга-

низации, в том числе и высшего учебного заведения, – 

это удовлетворение потребностей основных групп по-

требителей за счет производства качественных товаров 

или оказания качественных услуг. Многообразие опре-

делений термина «качество» [1; 2], даже в нормативно-

законодательной практике, связано в первую очередь  

с философскими, экономическими, социальными ас-

пектами данной дефиниции. Более того, качество рас-

сматривается как двухсторонняя характеристика товара 

(объективная и субъективная) и обладает одним из 

свойств индивидуального восприятия, меняющегося во 

времени – аксиологичностью. 

В международной практике наиболее авторитетным 

определением понятия «качество» является определе-

ние, данное в международном стандарте ISO 9000:2015 

«Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь». В соответствии с данным стандартом «каче-

ство – это степень, с которой совокупность присущих 

характеристик объекта соответствует требованиям» [3, 

с. 19]. При этом если соответствие характеристик ове-

ществленной продукции доказать достаточно просто, 

то, учитывая специфические характеристики «чистых 

услуг» [4], к которым безусловно относится и образова-

тельная услуга [5], данный процесс усложняется. 

При оказании «чистых услуг» результат труда явля-

ется нематериальным, т. е. представляет собой полез-

ный эффект от потребления услуги. В случае образова-

тельных услуг результат труда принимает форму при-

ращенных знаний студента и его (студента) впечатлений 

от образовательного процесса и производственной сре-

ды. Причем потребительский эффект может проявить 

себя в значительно удаленном пространстве и времени 

по отношению к месту и моменту оказания услуги [6].  

Образовательная услуга отличается многопланово-

стью и разнородностью состава потребителей: прямых 

и конечных пользователей, заказчиков, поставщиков  

и партнеров, внутренних пользователей, всех заинтере-

сованных сторон и прочих групп потребителей. Основ-

ные группы более подробно рассмотрены в статье [7]. 

Каждая из представленных групп выдвигает к образова-

тельной услуге свои требования, запросы и ожидания, 

которые значительно дифференцированы. 

Образовательная услуга направлена в первую очередь 

на удовлетворение личных, индивидуальных потребно-

стей субъекта, однако в большей части реализуется как 

коллективная услуга, направленная на определенную 

группу людей, каждый из которых имеет свои специфи-

ческие требования и видение данной услуги. При оказа-

нии «чистых услуг» личностно ориентированный подход 
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возможен лишь при проведении индивидуальных кон-

сультаций в рамках различных видов самостоятельной 

работы студентов. 

Еще одной особенностью образовательной услуги 

является то, что конечные пользователи результатов 

данной слуги (работодатели) практически выведены из 

неразрывной цепочки взаимодействия исполнителя  

и потребителя (в данном случае прямого пользователя – 

студента). В отличие, например, от бытовых услуг, где 

потребитель услуги является и конечным пользовате-

лем, и напрямую взаимодействует с исполнителем. При 

оказании образовательных услуг помимо прямых поль-

зователей (студентов) результатами данной услуги поль-

зуется широкая группа потребителей и заинтересован-

ных сторон [7]. Например, покупатели образовательных 

услуг в лице родителей, попечителей и государства, 

работодатели, общество в целом и т. д. Некоторые из 

данных групп потребителей практически не участвуют 

в образовательном процессе, а лишь являются потреби-

телями приобретенных компетенций выпускника.  

В отличие от продукции, представленной в матери-

альной форме, доказательная база качества которых 

строится на основе точных измерений, доказательной 

базой качества образовательной услуги являются ощу-

щения, мнение, субъективные оценки потребителей. 

При этом при прочих равных условиях у потребителей 

может быть разное восприятие результатов. Они будут 

испытывать различный эффект от удовлетворения сво-

ей потребности. Применительно к услугам и в соот-

ветствии с ГОСТ Р 9000–2015 [3] качество следует 

рассматривать как степень соответствия полученных 

результатов услуги ожиданиям потребителя. Выпуск-

ники могут быть высокого мнения о качестве образо-

вательной услуги при положительном подтверждении 

(результаты соответствуют ожиданиям) или положи-

тельном неподтверждении (результаты выше ожида-

ний). В случае негативного неподтверждения (резуль-

таты ниже ожиданий) сформируется мнение о низком 

качестве услуги. 

Существует достаточное число факторов, влияющих 

на несоответствие результатов ожиданиям: 

– отсутствие данных об ожиданиях абитуриентов; 

– несоответствие установленных стандартных тре-

бований запросам и ожиданиям прямых пользователей 

услуг [7]; 

– несоответствие даваемых обещаний действитель-

ности; 

– сформированные ожидания, не соответствующие 

действительности. Например, в момент приобретения 

услуги образования (как условий для получения про-

фессиональных компетенций) абитуриенты, их родите-

ли и попечители находятся в полной информационной 

асимметричности по отношению к вузу; 

– субъективно сформированные оценки и влияние 

точечных факторов (случайных, эмоциональных и др.) 

и т. д. 

Исходя из всего вышесказанного, качество услуги бу-

дет зависеть не только от фактических результатов, но  

и от сформированных на этапе продвижения и потреби-

тельского выбора ожиданий. Именно на это должны 

быть нацелены маркетинговые мероприятия вуза, ре-

шающим аргументом в пользу потребительского выбора 

которого является качество предоставляемых услуг. 

Вопросам качества образовательного процесса и оцен-

ки качества образовательных услуг посвящено доста-

точное количество трудов [8]. Часть авторов рассматри-

вает вопросы формирования системы оценки удовле-

творенности качеством образования с точки зрения раз-

личных групп потребителей и пользователей образова-

тельных услуг [9; 10]. При этом прослеживается тен-

денция к учету комплексного влияния множества фак-

торов на обеспечение высокого качества образования 

[11]. Различные подходы к мониторингу удовлетворен-

ности качеством образовательных услуг освещались  

в трудах многих авторов, например [12–14]. Практиче-

ски все авторы, используя основные положения квали-

метрии, на основе шкал порядка проводили исследова-

ния степени удовлетворенности потребителей качест-

вом полученного образования, в основе которых лежали 

лицензионно-аккредитационные показатели.  

Авторы статьи на основе результатов ранее прове-

денных исследований [15; 16] оценивали качество обра-

зовательной услуги как степень соответствия получен-

ных результатов ожиданиям прямых пользователей при 

выборе образовательной услуги. Попытки оценить ка-

чество образовательной услуги с данной позиции про-

водились и ранее, но, как правило, исследования осу-

ществлялись по обобщенному показателю, без учета 

перечня различных групп ожиданий [17]. 

Стоит отметить, что несоответствие результатов  

и ожиданий не дает исчерпывающего представления  

о качестве образовательной услуги в целом с учетом 

требований всех групп потребителей и заинтересован-

ных сторон (государства, работодателей и т. д.), а лишь 

показывает, что сформированные ожидания абитуриен-

та при поступлении в вуз не соответствуют действи-

тельности.  

Цель работы – определение степени соответствия 

полученной выпускниками образовательной услуги 

потребностям, запросам и ожиданиям абитуриента при 

поступлении в вуз.  

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эмпирические исследования по вопросам соответ-

ствия оказанной образовательной услуги ожиданиям 

абитуриентов при поступлении проводилось в Инсти-

туте дизайна и технологий ФГБОУ ВО «Омский госу-

дарственный технический университет» на протяжении 

трёх лет, с 2016 по 2018 г. включительно. Цель исследо-

вания – выявление и оценка степени соответствия ре-

зультатов полученного образования ожиданиям абиту-

риентов и выявление позиций с наивысшей степенью 

расхождения. 

В качестве основного метода исследования приме-

нялся репрезентативный социологический опрос сту-

дентов выпускного курса. Объектом исследования (по 

критерию общей проблемы) являлась степень соответ-

ствия результатов полученной образовательной услуги 

ожиданиям потребителя. В качестве объекта исследова-

ния (по критерию носителя проблемы) выступали сту-

денты выпускного курса направления подготовки «Това-

роведение». Предметом исследования стали: оценки, 

мнения, суждения, замечания студентов выпускного кур-

са по теме исследования, их сравнительный анализ  

с ожиданиями абитуриентов, а также позиции, по ко-

торым получено наибольшее расхождение в степени 
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соответствия ожиданий абитуриентов и мнений выпу-

скников. Выборочная совокупность определялась мето-

дом серийной (гнездовой) выборки с последующим 

сплошным обследованием. 

Исследования проводились в форме анонимного ан-

кетирования. Анкета состояла из 20 вопросов, вклю-

чающих наиболее значимые требования студентов   

к качеству оказания образовательной услуги. Данные 

требования были выявлены в ходе ранее проводимых 

исследований [7]. В анкетировании приняли участие 

45 студентов выпускного (четвертого) курса направле-

ния подготовки «Товароведение» очной формы обуче-

ния, что составило 96 % от списочного состава студен-

тов. Массив данных сформирован в формате SPSS. Сте-

пень соответствия полученных результатов услуги ожи-

даниям выпускников оценивалась по следующей шкале: 

– «результаты выше ожиданий»; 

– «абсолютно соответствуют» (ожидания оправданы 

полностью); 

– «соответствуют» (ожидания в целом оправданы); 

– «частично соответствуют»; 

– «не соответствуют» (ожидания не оправданы пол-

ностью). 

В ходе опроса также предлагался вариант ответа 

«затрудняюсь ответить». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ   

В ходе ранее проведенных исследований для студен-

тов как основных пользователей образовательной услу-

ги важным критерием качества образовательной услуги 

являлись условия обучения, в отличие от других потре-

бителей и заинтересованных сторон. К данным услови-

ям в том числе относятся локально-транспортные ха-

рактеристики вуза. Все респонденты указали стопро-

центное соответствие транспортной доступности, удоб-

ства инфраструктуры и общего локально-территори-

ального размещения института первичным представле-

ниям и ожиданиям. Приёмная комиссия при поступле-

нии респондентов размещалась в здании Института 

дизайна и технологий (бывшего ФГОУ ВПО «Омский 

государственный институт сервиса»), т. е. приемная 

комиссия и фактическое место дальнейшего обучения 

студентов располагались по единому адресу. Поэтому 

полученные результаты опроса относительно удобства 

инфраструктуры и общего локально-территориального 

размещения института прогнозируемо совпали с пер-

вичными представлениями ожиданиями. 

Наибольшие расхождения между полученными ре-

зультатами и ожиданиями были выявлены в вопросах 

общего видения будущей профессии, форм и методов 

обучения, видов самостоятельной работы и текущего 

контроля, наполняемости учебного плана дисциплина-

ми и организации практик. 

Так, при ответе на вопрос о соответствии видения 

будущей профессии, сформированного в процессе обу-

чения, общим представлениям при поступлении в вуз, 

ни один из респондентов не указал варианты ответов, 

находящихся в шкале выше, чем «частично соответству-

ют» (рис. 1). Это связано в первую очередь с тем, что 

товароведы частично работают в складских помещениях 

предприятий торговли, из-за чего незаметны для покупа-

телей. При этом альтернативное название данной про-

фессии, представленное в стандарте ГОСТ Р 51305-2009 

«Услуги торговли. Требования к персоналу» [18] как 

«менеджер по качеству товаров», мало кому известно. 

Формы и методы обучения в вузе значительно отли-

чаются от довузовского образования. Для студентов 

первого курса являются незнакомыми такие особенно-

сти обучения в вузе, как возможность посещения лек-

ционных курсов без обязательного школьного опроса, 

использования интерактивных форм взаимодействия  

с преподавателем и всех преимуществ дистанционных 

элементов образования, проведения семинарских заня-

тий в форме дебатов и научных споров. Соответствен-

но, ни один из респондентов не указал варианты отве-

тов «результаты выше ожиданий» или «абсолютно со-

ответствуют» (ожидания оправданы полностью) на во-

прос «Соответствуют ли формы и методы обучения  

в целом, и виды аудиторных занятий в частности Ва-

шим представлениям при поступлении в вуз?» (рис. 2). 

В соответствии с Федеральными образовательными 

стандартами доля самостоятельной работы студентов 

составляет более 50 % от общей нагрузки. Многим аби-

туриентам незнакомы как некоторые виды самостоя-

тельной работы (курсовые работы и проекты, анноти-

рование текста, контент-анализ и др.), так и формы кон-

троля выполненной работы (например, коллоквиумы, 

решения ситуационных задач и т. д.). Поэтому расхож-

дение реальных видов и форм самостоятельной работы 

студентов с представлениями абитуриентов при посту-

плении достаточно значительно (рис. 3). 

При поступлении в вуз практически все абитуриен-

ты имеют общее представление о формах и видах те-

кущего и промежуточного контроля в вузе. Однако дей-

ствующая в институте балльно-рейтинговая система 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты соответствия общего видения будущей профессии, сформированного  

в процессе обучения, представлениям абитуриента 

 

62,2  
частично 

соответствуют 

33,3 
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Рис. 2. Результаты исследования по вопросу «Соответствуют ли формы и методы обучения в целом  

и виды аудиторных занятий в частности Вашим представлениям при поступлении в вуз» 

 

 

 
 

Рис. 3. Результаты исследования по вопросу «Соответствует ли объем, виды и формы  

самостоятельной работы студентов Вашим представлениям при поступлении в вуз» 

 

 

оценки знаний, основанная на выявлении уровня сфор-

мированных компетенций и учитывающая не только 

результаты итогового контроля, но и работу в течение 

межсессионного периода, студентам первого курса не-

знакома. При этом и с формами текущего контроля, та-

кими как экспресс-опрос, решение кейс-задач, дискус-

сии, деловые игры, компьютерные симуляции, некото-

рые из абитуриентов встречаются впервые. Всё выше-

сказанное в итоге повлияло на то, что представления 

абитуриентов о видах и формах текущего и промежу-

точного контроля не соответствуют действительности 

(рис. 4). 

Образовательная программа высшего образования 

подразумевает наличие не только общепрофессиональ-

ных и профессиональных блоков дисциплин, но и об-

щекультурных дисциплин, формирующих мировоз-

зренческую позицию выпускника, его аналитические  

и коммуникативные способности, толерантность, физи-

ческую готовность к осуществлению профессиональ-

ной деятельности и закладывающих фундамент эконо-

мических знаний и т. д. Многие студенты первого курса 

не готовы к достаточно широкому перечню и объему 

дисциплин, что отражено на рис. 5. 

Особое значение при приеме на работу работодатели 

уделяют практическим умениям и навыкам соискателя. 

Данные умения и навыки студенты приобретают во 

время прохождения различных видов практик. Однако 

представления о практической деятельности, о видах  

и технической оснащенности баз практик, как показали 

исследования, у абитуриентов весьма туманны и неяс-

ны (рис. 6). 

Результаты опроса по оставшимся вопросам анкеты 

представлены в таблице 1. Самые незначительные рас-

хождения между полученными результатами и ожида-

ниями были выявлены по следующим вопросам: воз-

можность заниматься научной работой и проявлять 

творческий потенциал; перечень и содержание специ-

альных дисциплин; профессиональный уровень препо-

давателей. При этом положительным моментом являет-

ся доминирующая доля оценок «результаты выше 

 

 

 
 

Рис. 4. Результаты соответствия видов и форм текущего и промежуточного контроля  

представлениям абитуриента при поступлении в вуз 
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Рис. 5. Результаты соответствия общего перечня, объема и содержания дисциплин  

первичным представлениям и ожиданиям абитуриента 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Результаты соответствия баз производственных практик и приобретенных практических  

навыков работы по специальности первичным представлениям и ожиданиям 

 

 

 

Таблица 1. Результаты исследования по вопросам соответствия оказанной образовательной услуги  

ожиданиям абитуриентов при поступлении 
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Соответствует ли реальная перспектива  

трудоустройства по специальности Вашим  

представлениям при поступлении в вуз? 

7 18 8 6 - 6 

Соответствует ли полученная возможность  

заниматься научной работой в процессе обучения  

первичным представлениям и ожиданиям? 

16 29 - - - - 

Соответствует ли система социальной защиты  

студентов во время учебы Вашим ожиданиям? 
4 10 29 2 - - 

Соответствуют ли виды и формы организации  

внеучебной работы в вузе Вашим ожиданиям  

при поступлении? 

3 19 14 9 - - 

11  
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оправданы) 
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Продолжение таблицы 1 
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Соответствует ли возможность проявления  

творческого потенциала, его развития  

и совершенствования Вашим запросам и ожиданиям? 

- 19 21 5 - - 

Соответствует ли методическая обеспеченность  

и работа библиотеки в целом Вашим ожиданиям? 
- 32 11 2 - - 

Соответствует ли перечень и содержание специальных 

дисциплин первичным представлениям  

и ожиданиям? 

- 37 8 - - - 

Соответствует ли глубина преподавания специальных 

дисциплин Вашим запросам и ожиданиям? 
- 42 3 - - - 

Соответствует ли сформированный уровень Вашей 

теоретической подготовки первичным запросам  

и ожиданиям? 

- 19 15 11 - - 

Соответствует ли профессиональный уровень  

преподавателей Вашим ожиданиям? 
4 19 22 - - - 

Соответствует ли сложившаяся в процессе  

обучения морально-психологическая атмосфера  

Вашим ожиданиям? 

- - 43 2 - - 

Соответствует ли лояльность и готовность  

к помощи со стороны преподавателей выпускающей 

кафедры Вашим ожиданиям? 

16 22 7 - - - 

 

 

ожиданий» и «абсолютно соответствуют» по вопросам 

соответствия лояльности и готовности к помощи со 

стороны преподавателей выпускающей кафедры ожи-

даниям абитуриента.  

На вопрос «Соответствует ли реальная перспектива 

трудоустройства по специальности Вашим представле-

ниям при поступлении в вуз?» часть выпускников отме-

тила, что реальная потребность в профессии «Товаро-

вед» в Омском регионе даже выше их ожиданий, что 

подтверждается достаточным наличием вакансий на 

Интерактивном портале государственной службы заня-

тости населения Омской области. 

Выявленные в ходе исследования расхождения меж-

ду результатами образовательной услуги и ожиданиями 

абитуриентов обусловлены в том числе и тем, что в пе-

риод продвижения образовательных услуг сформирова-

ны ожидания абитуриентов, не соответствующие дейст-

вительности. Общепринятые маркетинговые инстру-

менты вуза [19; 20] не всегда способны достоверно 

сформировать данные представления и ожидания из-за 

отсутствия наглядности и невозможности демонстра-

ции элементов будущего процесса обучения и условий 

выполнения профессиональной деятельности. Для уст-

ранения существующих несоответствий ниже пред-

ставлены рекомендации по совершенствованию марке-

тинговых мероприятий вуза и формированию достовер-

ных ожиданий абитуриента. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЮ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВУЗА 

С учетом вышесказанного, в целях совершенствова-

ния маркетинговых мероприятий вуза и формирования 

достоверных ожиданий абитуриента и его видения обра-

зовательной услуги и будущей профессии рекомендуется 

помимо общепринятых маркетинговых инструментов 

использовать в работе приемной комиссии следующие 

мероприятия по продвижении образовательной услуги: 

– для формирования достоверного видения будущей 

профессии организовывать «выездные» дни открытых 

дверей на профильных предприятиях для всех заинте-

ресованных сторон по выбранному направлению подго-

товки; 

– организовывать круглые столы со специалистами 

по выбранному направлению подготовки и  
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– проводить ознакомительные экскурсии по жела-

нию абитуриентов; 

– организовывать экскурсии на профильные пред-

приятия во время прохождения различных видов произ-

водственных практик студентами соответствующего 

направления подготовки. По согласованию с руково-

дством предприятий давать будущим абитуриентам 

возможность погружаться в реальные условия осущест-

вления будущего вида деятельности;  

– вовлекать учащихся старших классов в профкруж-

ки, организованные вузом, по соответствующим на-

правлениям подготовки;  

– с целью роста доверия к представленной инфор-

мации привлекать к профориентационной работе ус-

пешных выпускников соответствующего направления 

подготовки; 

– вовлекать потенциальных абитуриентов в жизнь 

вуза и формировать «эффект присутствия» посредст-

вом вовлечения абитуриентов в научные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады и т. д. наравне со студентами 

вуза;  

– при работе с абитуриентом аргументированно 

обосновывать преимущества высшего образования за 

счет не только получения профессионального образова-

ния, но и формирования высокого общекультурного 

уровня; 

– предоставлять возможность потенциальным аби-

туриентам присутствовать на различных видах занятий 

студентов, создавать условия участия абитуриентов в об-

разовательном процессе; 

– давать достоверную информацию о видах и формах 

текущего и промежуточного контроля, принятого в вузе;  

– приводить примеры отрицательных последствий 

отсутствия образования (например, ограничение карь-

ерного роста);  

– обосновывать перспективы трудоустройства по 

специальности на базе данных, взятых с сайта государ-

ственной службы занятости населения Омской области. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе проведенных эмпирических исследований 

по вопросам соответствия оказанной образовательной 

услуги ожиданиям абитуриентов были выявлены пока-

затели с наибольшей степенью расхождения результа-

тов и ожиданий. Для уменьшения количества значи-

тельных расхождений и формирования достоверных 

ожиданий в статье разработаны мероприятия по совер-

шенствованию маркетинговых мероприятий вуза. Дан-

ные мероприятия направлены на формирование досто-

верных ожиданий абитуриента и его видения образова-

тельной услуги. Предварительные ожидания, представ-

ления и запросы абитуриентов впоследствии можно 

сравнить с будущими фактическими результатами ока-

зания данной услуги. Именно степень расхождения 

ожиданий и результатов во многом определяет субъек-

тивную оценку выпускников качества образования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гладилина И.П., Колесник В.В. Сущность и содер-

жание научной категории «качество» // Фундамен-

тальные исследования. 2015. № 9-3. С. 541–544. 

2. Авдашкин А.А., Пасс А.А. Подходы к определению 

«качество образования» // Научно-методическое 

обеспечение оценки качества образования. 2018.  

№ 2. С. 21–26. 

3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь. М.: Стан-

дартинформ, 2018. 58 с. 

4. Волкова А.А. Сфера услуг: теоретический анализ // 

Известия Санкт-петербургского государственного 

экономического университета. 2014. № 4. С. 11–16. 

5. Казакова И.А. Показатели качества образовательных 

услуг вуза // Научно-методический электронный 

журнал Концепт. 2016. Т. 11. С. 2901–2905. 

6. Панченкова Л.С., Легких С.А. Специфические ха-

рактеристики образовательной услуги и их влияние 

на разработку и внедрение СМК в вузе // Совершен-

ствование технологий обеспечения качества образо-

вания: опыт, проблемы и перспективы: сборник ста-

тей Международной научно-методической конфе-

ренции. Омск: Омский ГИС, 2008. С. 44–45. 

7. Панченкова Л.С., Кациель С.А. О проблеме сбалан-

сированности требований основных групп потреби-

телей образовательных услуг // Наука о человеке: 

гуманитарные исследования. 2014. № 3. С. 116–124. 

8. Калдыбаев С.К., Бейшеналиев А.Б. Качество образо-

вательного процесса в структуре качества образова-

ния // Успехи современного естествознания. 2015.  

№ 7. С. 90–97. 

9. Разов П.В., Амерсланова А.Н. Оценка качества  

и востребованности образовательных услуг высших 

учебных заведений с учетом мнения потребителей // 

Власть. 2018. Т. 26. № 9. С. 162–167. 

10. Ермакова Ж.А., Никулина Ю.Н. Качество образова-

ния с позиции потребителей образовательных услуг 

вуза // Креативная экономика. 2017. Т. 11. № 7.  

С. 725–734. 

11. Третьякова Т.В., Игнатьев В.П., Барахсанова Е.А., 

Варламова Л.Ф. Качество образования как гарантия 

эффективности вуза // Современные проблемы нау-

ки и образования. 2017. № 2. С. 163–171. 

12. Филичева Т.А. Применение экспертных опросов при 

оценке удовлетворенности качеством образователь-

ных услуг // Научно-технический вестник Брянского 

государственного университета. 2016. № 3. С. 88–98. 

13. Галлямов Р.Р., Кузнецова Ю.А. Качество высшего 

образования в представлениях его авторов: эволю-

ция ведущих трендов в российском регионе (теоре-

тический анализ проблемы) // Экономика и управле-

ние: научно-практический журнал. 2017. № 3. С. 51–

56. 

14. Игнатьев В.П., Варламова Л.Ф., Степанов П.А. При-

влечение студентов к оценке качества образования // 

Современные наукоемкие технологии. 2016. № 12. 

С. 141–145. 

15. Антонина Л.В., Панченкова Л.С. Качество образова-

тельного процесса – результат взаимодействия видов 

деятельности образовательного учреждения // Со-

вершенствование технологий обеспечения качества 

образования: сборник статей Международной науч-

но-практической конференции. Омск: Омский ГИС, 

2007. С. 13–15. 

16. Антонина Л.В., Панченкова Л.С. О реализации под-

готовки специалистов конкурентоспособных на рын-

ке труда // Проблемы формирования профессиональ-

ных качеств современного специалиста в условиях 

46 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2019. № 1 (36)



Л.С. Панченкова, С.А. Кациель, Л.В. Антонина   «Маркетинговые исследования достоверности ожиданий абитуриентов…» 

 

модернизации высшего образования: тезисы докла-

дов VI Международной научно-методической кон-

ференции. Кострома: Костромской гос. технол. ун-т, 

2009. С. 172–175. 

17. Кошевой О.С. Мониторинг удовлетворенности каче-

ством образовательных услуг выпускников специ-

альности «Экономическая безопасность» // Модели, 

системы, сети в экономике, технике, природе и об-

ществе. 2016. № 1. С. 69–76. 

18. ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли. Требования  

к персоналу. М.: Стандартинформ, 2010. 11 с. 

19. Григорьянц И.А. Маркетинговое исследование кате-

гории «привлекательность» в обеспечении устойчи-

вости вуза // Вестник Самарского муниципального 

института управления. 2011. № 1. С. 91–95. 

20. Бардасова Э.В. Особенности маркетинга в сфере 

образовательных услуг // Международный научно-

исследовательский журнал. 2017. № 11. С. 133–135. 

 

REFERENCES 

1. Gladilina I.P., Kolesnik V.V. The essence and content of 

the scientific category of “quality”. Fundamentalnye 

issledovaniya, 2015, no. 9-3, pp. 541–544. 

2. Avdashkin A.A., Pass A.A. Approaches to the definition 

of “quality of education”. Nauchno-metodicheskoe 

obespechenie otsenki kachestva obrazovaniya, 2018,  

no. 2, pp. 21–26. 

3. GOST R ISO 9000-2015. Sistemy menedzhmenta 

kachestva. Osnovnye polozheniya i slovar: pereizdanie 

[GOST R ISO 9000-2015. Quality management sys-

tems. Fundamentals and vocabulary: reissue]. Moscow, 

Standartinform Publ., 2018. 58 p. 

4. Volkova A.A. The sphere of services: a theoretical anal-

ysis. Izvestiya Sankt-peterburgskogo gosudarstvennogo 

ekonomicheskogo universiteta, 2014, no. 4, pp. 11–16. 

5. Kazakova I.A. Indicators of quality of educational ser-

vices of the University. Nauchno-metodicheskiy 

elektronnyy zhurnal Kontsept, 2016, vol. 11, pp. 2901–

2905. 

6. Panchenkova L.S., Legkikh S.A. Specific characteristics 

of educational services and their impact on the deve-

lopment and implementation of QMS at the University. 

Sovershenstvovanie tekhnologiy obespecheniya kachest-

va obrazovaniya: opyt, problemy i perspektivy: sbornik 

statey Mezhdunarodnoy nauchno-metodicheskoy konfe-

rentsii. Omsk, Omskiy GIS Publ., 2008, pp. 44–45. 

7. Panchenkova L.S., Katsiel S.A. About the problem of 

balancing the requirements of the basic groups of con-

sumers of educational services. Nauka o cheloveke: 

gumanitarnye issledovaniya, 2014, no. 3, pp. 116–124. 

8. Kaldybaev S.K., Beyshenaliev A.B. Quality of educa-

tional process in the structure of the quality of educa-

tion. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya, 2015,  

no. 7, pp. 90–97. 

9. Razov P.V., Amerslanova A.N. Assessment of the educa-

tional services quality and relevance of higher education 

institutions, considering the consumers’ opinions. Vlast, 

2018, vol. 26, no. 9, pp. 162–167. 

10. Ermakova Zh.A., Nikulina Yu.N. The quality of educa-

tion from the viewpoint of consumers of educational 

services at the university. Kreativnaya ekonomika, 2017, 

vol. 11, no. 7, pp. 725–734. 

11. Tretyakova T.V., Ignatev V.P., Barakhsanova E.A., 

Varlamova L.F. Quality of education as a guarantee of 

the university’s effectiveness. Sovremennye problemy 

nauki i obrazovaniya, 2017, no. 2, pp. 163–171. 

12. Filicheva T.A. The use of expert surveys in assessing 

satisfaction with the quality of educational services. 

Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudar-

stvennogo universiteta, 2016, no. 3, pp. 88–98. 

13. Gallyamov R.R., Kuznetsova Yu.A. The Quality of 

higher education in the performances of his actors:  

the evolution of the leading trends in the Russian region 

(theoretical problem analysis). Ekonomika i upravle- 

nie: nauchno-prakticheskiy zhurnal, 2017, no. 3,  

pp. 51–56. 

14. Ignatev V.P., Varlamova L.F., Stepanov P.A. Students’ 

involvement to assessment of education quality. 

Sovremennye naukoemkie tekhnologii, 2016, no. 12,  

pp. 141–145. 

15. Antonina L.V., Panchenkova L.S. The Quality of the 

educational process is the result of the interaction of the 

activities of the educational institution. Sovershenstvo-

vanie tekhnologiy obespecheniya kachestva obra-

zovaniya: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-

prakticheskoy konferentsii. Omsk, Omskiy GIS Publ., 

2007, pp. 13–15. 

16. Antonina L.V., Panchenkova L.S. On the implementa-

tion of training of specialists competitive in the labor 

market. Problemy formirovaniya professionalnykh ka-

chestv sovremennogo spetsialista v usloviyakh moderni-

zatsii vysshego obrazovaniya: tezisy dokladov VI Mezh-

dunarodnoy nauchno-metodicheskoy konferentsii. Ko-

stroma, Kostromskoy gos. tekhnol. un-t Publ., 2009,  

pp. 172–175. 

17. Koshevoy O.S. Monitoring quality satisfaction in the 

sphere of educational services for graduates specializing 

in “economic security”. Modeli, sistemy, seti v eko-

nomike, tekhnike, prirode i obshchestve, 2016, no. 1,  

pp. 69–76. 

18. GOST R 51305-2009. Uslugi torgovli. Trebovaniya  

k personalu [GOST R 51305-2009. Services of trade. 

Requirements for personnel]. Moscow, Standartinform 

Publ., 2010. 11 p. 

19. Grigoryants I.A. Marketing Research of the Category 

“Attractiveness” in Providing the Stability of the Higher 

Educational Establishment. Vestnik Samarskogo 

munitsipalnogo instituta upravleniya, 2011, no. 1,  

pp. 91–95. 

20. Bardasova E.V. Marketing peculiarities in the field of 

educational services. Mezhdunarodnyy nauchno-

issledovatelskiy zhurnal, 2017, no. 11, pp. 133–135. 

 

 

 

 

 

 

 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2019. № 1 (36) 47

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33661487
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33661487
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33661487&selid=16344412


Л.С. Панченкова, С.А. Кациель, Л.В. Антонина   «Маркетинговые исследования достоверности ожиданий абитуриентов…» 

 

MARKETING RESEARCH OF THE BELIEVABILITY OF EXPECTATIONS OF APPLICANTS  

FOR ADMISSION TO A UNIVERSITY 

© 2019 

L.S. Panchenkova, assistant professor of Chair of Commodity Research and Quality Examination 

S.A. Katsiel, PhD (Sociology), assistant professor of Chair of Tourism, Hotel and Restaurant Business 

L.V. Antonina, PhD (Engineering), assistant professor of Chair of Commodity Research and Quality Examination 

Omsk State Technical University, Omsk (Russia) 

 

Keywords: Omsk State Technical University; quality of educational services; educational service; requirements and  

expectations of users; believability of expectations of applicants; results correspondence to expectation; university market-

ing activities. 

Abstract: Currently, all things being equal, the educational service quality is the determining factor in the choice of an 

educational institution for training. On the part of direct users (the students), the quality of educational services is evaluat-

ed on the basis of the subjective assessment and individual perception changing over time. This assessment depends as 

well on the degree of conformity of the results of education to the expectations of an applicant for admission. Moreover, 

these expectations of the students are formed in the period of such services promotion by the educational institutions.  

The conclusions of graduates about the quality of the educational service will be positive if the results of the study meet 

the expectations (or they are higher), or negative in the case the results are lower than their expectations. 

The paper presents the results of the empirical research on the issues of the compliance of the educational service pro-

vided to the expectations of applicants for admission. The authors determined the degree of compliance based on the em-

pirical studies carried out in the Institute of Design and Technologies of FSBEI of Higher Education “Omsk State Tech-

nical University”. The degree of compliance of the service results to the expectations of graduates was evaluated according 

to the following scale: “the results are beyond expectations”; “completely comply” (the expectations are completely ful-

filled); “comply” (the expectations are generally fulfilled); “partially comply”; “do not comply” (the expectations are not 

fulfilled). 

Thus, the greatest discrepancies between the expectations and the learning results of the students were identified on  

the issues of their general understanding of a future profession, the forms and methods of training at the University,  

the types of independent work and the current assessment, the filling of the curriculum with disciplines and the organiza-

tion of practices. Taking into account the results of the research, the authors developed the recommendations for improving 

the marketing activities of the University and the formation of the believable consumer expectations of students. 
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работицы. 

Аннотация: Благоприятная обстановка на рынке труда способствует экономическому и социальному развитию 

государства. В этой связи отношения между работниками и работодателями, формирующие уровень вовлеченно-

сти трудовых ресурсов в общественное воспроизводство, являются важнейшими макроэкономическими вопроса-

ми. Поэтому возникает объективная необходимость прогнозирования развития рынка труда и определения направ-

лений и инструментов его регулирования.  

В ходе анализа статистических данных показателей безработицы, а также темпов роста реального располагае-

мого денежного дохода граждан Российской Федерации за 2008–2018 гг. было выявлено планомерное снижение 

уровня безработицы на фоне ухудшающегося уровня жизни населения. Таким образом, официальный фактический 

уровень безработицы, публикуемый органами государственной статистики, не отражает реального положения дел 

на отечественном рынке труда. Поэтому гипотезой настоящего исследования стало то, что существует система 

неформальных институтов занятости, оказывающих серьезное влияние на фактический уровень безработицы. 

Для интерпретации сложившейся противоречивой ситуации была проведена систематизация научных работ  

в области исследования рынка труда, произведена классификация неформальных институтов занятости, обуслов-

ленных: широкой самозанятостью населения; дискриминацией соискателей по половому признаку, возрасту  

и опыту работы; миграцией неквалифицированной рабочей силы в Россию; отсутствием профориентации; опти-

мизацией трудовых ресурсов в ряде промышленных отраслей и бюджетном секторе. В ходе работы определено 

влияние неформальных институтов на основные виды безработицы и сформулированы выводы, позволяющие про-

гнозировать изменение ситуации на рынке труда в современных условиях цифровизации системы хозяйствования. 

В качестве основного направления дальнейших исследований определен неформальный институт «оптимизация 

трудовых ресурсов». 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с XVIII в. исследователи не прекращают 

попытки определения безработицы, а также методов 

борьбы с ней. Возможность оценки состояния рынка 

труда для прогнозирования базовых макроэкономиче-

ских показателей, особенно в условиях затянувшегося 

мирового кризиса, важна для любой страны. К одним из 

наиболее острых последствий кризиса относят уровень 

безработицы и занятости населения, по которым отсле-

живают текущее состояние экономики.  

Безработица, вызываемая ростом самозанятости на-

селения, исследована в работах [1; 2]. Из них следует, 

что основными проблемами самозанятости являются 

сложности контроля, прогнозирования, регулирования 

данного явления и недополученные налоги [1], а одной 

из главных причин возникновения самозанятости яв-

ляются кризисные состояния общества, которые ведут  

к стимулированию самозанятости [2]. Наличие дискри-

минации при трудоустройстве рассмотрено в работах 

[3–6]. Обобщая изложенные в них основные моменты, 

можно сделать вывод, что причинами безработицы ста-

новятся наличие дискриминации женщин в современ-

ных трудовых отношениях [3], рост молодежной безра-

ботицы [4], низкие заработные платы [5], а также несо-

ответствие структуры спроса на рынке труда и рынке 

образовательных услуг [4]. Миграция низкоквалифици-

рованной рабочей силы влечет за собой обесценивание 

человеческого капитала [7], что, в свою очередь, ведет  

к безработице местного населения [8]. Авторы [11; 12] 

считают, что наличие опыта профориентации, хорошо 

демонстрировавшего себя в советское время, позволит 

сократить безработицу и обеспечить долгосрочное со-

трудничество между работником и работодателем. Без-

работица с точки зрения оптимизации трудовых ресур-

сов рассмотрена в работах [13; 14]. В данных исследо-

ваниях отмечают неизбежность вымирания к 2030 году 

50 % имеющихся профессий, а также необходимость 

переобучения большого количества населения, что мо-

жет привести к безработице на уровне 7,5 % [13; 14]. 

Цель исследования – оценка влияния формальных  

и неформальных институтов на показатели занятости на 

основе систематизации научных трудов и соответст-

вующих статистических данных.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Прежде всего, рассматривая факторы, влияющие на 

рынок труда, обратимся к понятию институтов, под ко-

торыми понимают организованную систему правил и со-

циальных норм общества, или «некие ограничительные 

рамки, созданные человеком, в пределах которых люди 

взаимодействуют между собой» [15, с. 17].  

Для разграничений степени формализованности 

системы взаимодействия связей на рынке труда и более 

подробного изучения всех элементов данной системы, 

институты рынка труда были разделены нами на фор-

мальные и неформальные. Формальным институтом 

можно считать результат формализованных взаимосвя-

зей элементов системы, основанных на существующих 

нормах и правилах и регулирующихся действующими 
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законами и нормативно-правовыми актами. При невоз-

можности отражения результатов взаимосвязи в законах 

и правилах возникают так называемые неформальные 

институты. Несмотря на то, что неформальные инсти-

туты отражают спонтанно сложившуюся систему свя-

зей, они, как и формальные институты, играют важную 

роль при выстраивании отношений между субъектами 

экономических отношений [16]. 

Таким образом, все множество причин безработицы 

формируется под действием как формальных, так и не-

формальных институтов рынка труда. При этом к фор-

мальным институтам можно отнести базовые норма-

тивно-правовые акты в области занятости, а также 

внутренние документы предприятий; к неформальным – 

различные процессы и явления, влияющие на уровень 

безработицы, но не закрепленные нормами права.  

Так, в соответствии со статьей 3 закона РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 (ред. 03.07.2018) «О занятости на-

селения в Российской Федерации» безработными при-

знаются трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в органах служ-

бы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 

работу и готовы приступить к ней. Важным моментом 

здесь является необходимость граждан регистрировать-

ся в службе занятости. Вместе с тем бумажная волокита, 

связанная со сбором документов, а также низкий уровень 

пособия по безработице не сильно стимулируют граждан 

обращаться в соответствующие органы для признания их 

безработными и дальнейшего подтверждения этого ста-

туса. В результате формируется значительная разница 

между фактическим и реальным уровнем безработицы.  

В этом можно убедиться, наблюдая снижение фактиче-

ского уровня безработицы (рис. 1) на фоне снижения 

реально располагаемого дохода населения. 

Как видно из рис. 1, несмотря на кризисную ситуа-

цию в стране в последние годы, уровень безработицы 

снизился. Вместе с тем фактический уровень безрабо-

тицы лишь отражает количество зарегистрированных 

людей в центрах занятости, не учитывая реальную 

цифру находящихся без работы лиц.  

Таким образом, влияние неформальных институтов 

на причины возникновения безработицы очевидно.  

В таблице 1 представлены результаты систематизации 

научных трудов в области изучения неформальных 

причин безработицы. Мы выделили 5 групп причин, 

искажающих фактический уровень безработицы: не-

формальная занятость населения; дискриминация соис-

кателей по половому признаку, возрасту и опыту рабо-

ты; миграция неквалифицированной рабочей силы  

в Россию; отсутствие профориентации; процессы опти-

мизации трудовых ресурсов в ряде промышленных от-

раслей и бюджетном секторе. 

В первой группе исследователей, которые видят основ-

ную проблему безработицы в неформальном трудоуст-

ройстве, выделим Р.Л. Агабекян, которая назвала четы-

ре основных аспекта формирования данной проблемы  

в современных условиях. В качестве первого аспекта 

она отметила невозможность полного контроля рынка 

труда. В качестве второго – проблему в законодательной 

базе, которая не всегда обеспечивает экономическую  

и социальную свободу, а также не обеспечивает защи-

ту прав всех субъектов рыночных отношений. Было 

отмечено и отсутствие оптимального количественно-

качественного соотношения продавцов и покупателей 

рабочей силы на рынке труда. Третий аспект связан  

с противоречиями, вызванными, с одной стороны, нали-

чием возможностей для поиска или создания занятости 

работниками и работодателями, а с другой – ограничен-

ностью выбора. Четвертый аспект связан с легализаци-

ей неформальной занятости [1]. 

Другой исследователь первой группы обращает 

внимание на самозанятость, считая ее перспективным 

 

 

 
 

Рис. 1. Уровень безработицы и темп роста реального располагаемого  

денежного дохода граждан в РФ за 2008-2018, % [3; 4] 
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Таблица 1. Систематизация исследований неформальных институтов рынка труда 

 

№ 
Неформальные 

институты 

Влияние 

на виды  

безработицы 

Проблематика Авторы 

1 Неформальная 

самозанятость 

населения 

Фрикционная 

безработица, 

циклическая 

безработица 

Сложности контроля, прогнозирования, 

регулирования, недополученные налоги. 

Кризисное состояние общества стимули-

рует развитие самозанятости 

Р.Л. Агабекян [1]; 

Е.В. Королева [2] 

2 Дискриминация 

соискателей  

по половому при-

знаку, возрасту  

и опыту работы  

и уровню образо-

вания 

Фрикционная 

безработица 

Рост молодежной безработицы. 

Несмотря на более высокую долю образо-

ванности женщин, им сложнее устроиться 

на работу.  

Руководящие должности в основном 

 занимают мужчины. 

Отказ работодателей в приеме на работу 

без объяснения причин 

Л.А. Кравченко [3]; 

Н.В. Безлепкина [4]; 

Э.Ф. Хузиева [5]; 

Т.А. Лавриненко [6] 

3 Миграция неква-

лифицированной 

рабочей силы  

в Россию, мобиль-

ность населения 

Структурная 

безработица 

Обесценивание человеческого капитала  

из-за миграции ведет к увеличению безра-

ботицы среди населения России. 

Незаинтересованность сторон в офици-

альном оформлении трудовых отношений 

Н.А. Орлова [7]; 

Н.П. Неклюдова [8]; 

Н.В. Мкртчян, 

Ю.Ф. Флоринская [9]; 

Е.В. Антонов [10] 

4 Отсутствие  

профориентации 

Структурная 

безработица 

Необходимость сотрудничества профкон-

сультантов службы занятости с предста-

вителями образовательных учреждений  

и работодателями для предотвращения 

молодежной безработицы 

С.А. Рамазанов [11]; 

Н.А. Волонина [12] 

5 Оптимизация  

трудовых ресурсов 

Структурная 

безработица 

Замена существующих вакансий и необ-

ходимость переобучения. 

Вытеснение человека роботами 

Ю.Е. Шатило,  

Е.С. Копкова [13]; 

Д.В. Круглов, 

А.М. Воротынская,  

Е.А. Поздеева [14] 

 

 

направлением решения проблемы занятости населения 

в России. Автор отмечает, что во времена кризиса об-

щество способно к организации самозанятости. Таким 

образом, самозанятость характеризуется как возмож-

ность реинтеграции безработных людей в социум [2]. 

Исследователи второй группы рассматривают про-

блему дискриминации на рынке труда в разных ее про-

явлениях, а именно – гендерное неравенство, возрас-

тные предпочтения, наличие опыта работы и уровня 

образования. В частности, Л.А. Кравченко в своем ис-

следовании анализирует виды дискриминации женщин 

при трудоустройстве. Она отмечает, что даже при более 

высоком профессиональном уровне образования жен-

щин (включая занятых), в связи с дискриминационны-

ми практиками работодателей, положение и статус 

женщин характеризуется «социальной пирамидой», 

отражающей факт того, что чем выше статус рабочего 

места, тем ниже доля работников женского пола [3]. 

Другой исследователь данной группы, Н.В. Безлеп-

кина, рассматривает проблемы дискриминации молоде-

жи на рынке труда. Автор отмечает, что более половины 

безработных являются людьми в возрасте до 35 лет. Так, 

по данным на 2009 г., этот показатель достигает 51,7 %. 

Если детализировать безработицу, то можно увидеть, 

что 21,8 % безработных приходится на молодежь в воз-

расте от 20 до 24 лет и составляет в целом 42 % от ко-

личества безработных в возрасте до 35 лет. Кроме того, 

в качестве основных причин первичной безработицы 

выделяются требования работодателей к наличию опы-

та работы, а также несоответствие структуры спроса на 

рынке труда и на рынке образовательных услуг [4]. 

Еще один исследователь из второй группы провел 

опрос 176 безработных респондентов, зарегистриро-

ванных на бирже труда [5]. Респондентам был задан 

вопрос о том, каковы, на их взгляд, основные причины 

отказа в приеме на работу со стороны работодателя,  

а также о том, каковы причины отказа самих работни-

ков от предлагаемых мест трудоустройства. Результаты 

опроса представлены в таблице 2. На основе данных 

таблицы 2 можно говорить о том, что главной причиной 

отказа от работы вне зависимости от пола соискателя 

является низкая заработная плата.  

Исследователь второй группы в работе [6] анализи-

рует уровень безработицы людей с высшим, средним 

общим и основным общим образованием. За рассмат-

риваемый период с 2000 до 2014 г. автором был выяв-

лен рост безработицы среди людей с высшим образова-

нием с 13,3 до 18,2 %. Причиной такого роста автор 

называет то, что при отсутствии опыта работы соиска-

тели не хотят идти на низкооплачиваемою работу. 

Данное суждение подкрепляется примерами вакансий 

на сайте HeadHunter, где начинающим специалистам 

предлагается заработная плата в районе 10 000 рублей. 

Несмотря на это, наибольший процент безработицы 

наблюдается среди людей со средним общим образова-

нием , за рассматриваемый период показатель изменил-

ся незначительно (в пределах 31–34 %). По мнению 

автора, это связано с тем, что такие соискатели, не 
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Таблица 2. Основные причины невостребованности рабочих мест и рабочей силы [5] 

 

Со стороны работодателя 

(невостребованность рабочей силы) 

Со стороны работника 

(невостребованность рабочих мест) 

– Отсутствие стажа работы (52 % мужчин и 26 % женщин) 

– Отсутствие необходимого образования (32 % мужчин и 14 % 

женщин) 

– Возрастные характеристики (22 % мужчин и 40 % женщин) 

– Несоответствие требованиям по гендерной принадлежности 

(2 % мужчин и 16 % женщин) 

– Наличие маленьких детей (4 % мужчин и 24 % женщин) 

– Низкая заработная плата (82 % мужчин  

и 62 % женщин) 

– Наличие плохих условий труда (14 % муж-

чин и 8 % женщин) 

– Ненормированный рабочий день (14 % муж-

чин и 10 % женщин) 

 

 

обладая достаточными теоретическими и практическими 

знаниями, претендуют на высокую заработную плату. 

Отмечается также снижение уровня безработицы среди 

людей с основным общим образованием (с 14,1  

до 9,6 %), что связано с низкими требованиями к уровню 

заработной платы и отсутствием цели самореализации. 

Кроме того, выделяется проблема недостаточности 

общего образования, предполагающего изучение про-

грамм 10–11 классов в колледжах и техникумах. Сту-

денты вынуждены за короткие сроки освоить двухго-

дичную программу, что негативно влияет на качество 

образования.  

Исследователи третьей группы считают, что важной 

причиной безработицы является миграция неквалифи-

цированной рабочей силы в Россию. Так, Н.А. Орлова 

выделяет традиционные и нетрадиционные виды заня-

тости. Часто миграционные потоки являются специфи-

ческой рабочей силой, которую можно нанимать или 

увольнять в короткие сроки. Причем часто в «серых» 

схемах занятости заинтересованы не только работода-

тели, но и сами мигранты. В качестве таких причин 

выступают возможности получения работы и более вы-

сокой заработной платы за счет экономии на налогах. 

Таким образом, проблема безработицы среди населения 

страны частично связана с обесцениванием человече-

ского капитала трудовыми мигрантами [7]. 

Отметим работу Н.П. Неклюдовой, согласно которой 

миграция ведет к росту безработицы местного населе-

ния [8], и работу Н.В. Мкртчана и Ю.Ф. Флоринской, 

где приведен количественный анализ международной 

миграции в России. Так, согласно полученным данным, 

численность международных мигрантов на 2018 г. со-

ставляет от 4 до 5 млн человек одновременно, или по-

рядка 6–7 % от численности занятого населения РФ [9]. 

Авторы отмечают нежелание работодателей официаль-

но трудоустраивать мигрантов, что, в свою очередь, 

приводит к недополучению налогов в бюджеты бюд-

жетной системы РФ. В работе [10] проведен анализ 

трудовой миграции населения и выявлена возможность 

оптимизации рынков труда отдельных территорий пу-

тем использования географических особенностей рас-

пределения трудовой мобильности населения, опреде-

ленных в ходе всероссийской переписи населения  

в 2010 г. Сделать это можно с помощью мер, направ-

ленных на развитие рабочих мест в регионах, где пред-

ложение труда избыточно, или на повышение мобиль-

ности населения в регионах, где оно затруднено по объ-

ективным причинам [10]. 

К четвертой группе исследователей нами были отне-

сены ученые, которые видят проблему безработицы  

в отсутствии профориентации. В исследовании [11] 

отмечается значимость профориентационной работы  

с молодежью в службе занятости, описываются приме-

няемые органами службы занятости мероприятия, со-

действующие занятости населения и т. д. Н.А. Волони-

на отмечает недостаточность финансирования разра-

ботки программ повышения востребованности выпуск-

ников на рынке труда. По мнению автора, существует 

необходимость сотрудничества профконсультантов 

служб занятости с представителями образовательных 

учреждений и работодателями для успешного и долго-

срочного трудоустройства [12]. 

Пятая группа исследователей в качестве базовой при-

чины безработицы на современном этапе развития отме-

чает процессы оптимизации трудовых ресурсов. В усло-

виях мировой глобализации Россия, не отставая от миро-

вых тенденций, движется в направлении оптимизации 

трудовых ресурсов, которая может объективно привести 

к увеличению безработицы. Так, в работах [13; 14] рас-

сматривается неизбежный путь движения России к дос-

тижению пятого и шестого технологических укладов,  

а именно цифровизации экономики. В соответствии с по-

ложительным прогнозом состояния рынка труда в эпоху 

технологических сдвигов, который закончится в 2025 г., 

предполагается, что новые технологии приведут к со-

кращению 610 000 рабочих мест, но, в свою очередь, 

появятся новых 960 000 вакансий. При этом доля населе-

ния, имеющего цифровые навыки, составит 40 %.  

Отрицательный прогноз влияния на безработицу за-

ключается в тенденции «вымирания» 50 % имеющихся 

профессий к 2030 г. При этом перспектива обучения 

высвободившейся рабочей силы не прозрачна. Уровень 

безработицы может достигнуть уровня в 7,5 % и выше  

в связи с роботизацией человеческого труда. В качестве 

решения указанной проблемы безработицы предлагает-

ся продумать соответствующие меры области образова-

ния, в том числе путем разработки специализированных 

программ переквалификации и непрерывного обучения. 

Количество рабочих мест сильно ограничено, о чем 

говорится в докладе, размещенном на сайте Forbes:  

из 7 млрд человек, живущих на земле, 3,5 трудоспособ-

ны, но рабочие места существуют только для 1,4 млрд. 

Эта разница в дальнейшем лишь увеличится из-за про-

цессов цифровизации экономики [19]. 

Применение новейших цифровых технологий повы-

шает эффективность факторов производства, в том числе 

трудовых ресурсов. Одновременно цифровизация приво-

дит к поляризации на рынке труда, которая выражается  

в высвобождении человеческих ресурсов и повышении 

конкуренции за низкооплачиваемые рабочие места  
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в сферах, не связанных с информационными и комму-

никационными технологиями, что ведет к так называе-

мой «технологической безработице» [20]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе настоящего исследования был произведен 

анализ статистических данных показателей рынка тру-

да, а также темпов роста реального располагаемого де-

нежного дохода граждан Российской Федерации за 

2008–2018 гг. В результате была выявлена стабилизация 

уровня безработицы на ее естественном уровне на фоне 

постоянно снижающегося уровня жизни населения.  

Для адекватной интерпретации сложившейся проти-

воречивой ситуации нами проведена систематизация 

научных трудов в области исследования рынка труда, 

произведена классификация неформальных институтов 

занятости и выявлено, что официальный фактический 

уровень безработицы, публикуемый органами государ-

ственной статистики, не отражает реального положения 

дел на отечественном рынке труда.  

 

ВЫВОДЫ 

Сложившаяся система неформальных институтов 

занятости оказывает серьезное влияние на фактический 

уровень безработицы.  

Проведенная систематизация научных работ выявила 

отсутствие единого мнения относительно причин безра-

ботицы. Нивелирование ряда причин безработицы может 

быть произведено путем перехода к практико-ориен-

тированному образованию с использованием инструмен-

тов профориентации. Решение других проблем требует 

проведения дополнительных исследований, что ослож-

няется проблемой сбора необходимой информации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Говоря о неформальных институтах, в частности об 

оптимизации трудовых ресурсов в условиях цифрови-

зации экономики России, стоит отметить наличие как 

микро-, так и макроданных, позволяющих не только 

провести количественный анализ, но и сделать прогно-

зы развития рынка труда, а также определить соответ-

ствующие направления и инструменты его регулирова-

ния. Данная задача актуализируется тем, что процессы 

цифровизации в ближайшей перспективе объективно 

окажут влияние на рынок труда. Поэтому в качестве 

основного направления дальнейших исследований нами 

определен неформальный институт «оптимизация тру-

довых ресурсов». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00562. 
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Abstract: The favorable labor market environment contributes to the economic and social development of the state. In 

this regard, the relations between employees and employers, which form the level of involvement of labor resources in 

social reproduction, are the most important macroeconomic issues. Therefore, there is an objective need to predict the de-

velopment of the labor market and determine the directions and tools of its regulation.  

The analysis of statistical data on unemployment rates, as well as the rate of growth of real disposable income of citi-

zens of the Russian Federation for 2008–2018, revealed a systematic decline in unemployment against the deteriorating 

living standards of the population. Thus, the official actual unemployment rate published by the state statistics bodies does 

not reflect the real situation on the domestic labor market. Therefore, the hypothesis of this study is that there is a system 

of informal employment institutions that have a serious impact on the actual unemployment rate. 

To interpret the current contradictory situation, the authors systematized scientific works in the field of labor market re-

search, classified informal employment institutions caused by the wide self-employment of the population, discrimination 

of applicants on the basis of gender, age and work experience; migration of unskilled labor to Russia; lack of career gui-

dance; optimization of labor resources in a number of industrial sectors and the public sector. In conclusion, the authors 

determined the impact of informal institutions on the main types of unemployment and formulated conclusions that allow 

predicting changes in the labor market in modern conditions of digitalization of the economic system. The informal insti-

tute “optimization of labor resources” is defined as the main direction of further research. 
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Аннотация: Кризисное финансовое состояние организаций лесозаготовительной отрасли требует пересмотра 

подходов к управлению этой сферой добывающей деятельности. В условиях динамично меняющейся экономиче-

ской среды у пользователей учетной информации, выступающей основным информационным обеспечением при-

нятия решений, появляются повышенные требования к качеству формируемых показателей. Актуальность разра-

ботки для лесозаготовительной деятельности учетной модели усиливается сближением РСБУ с МСФО, которые 

предъявляют определенные требования к представлению добывающей деятельности в финансовой отчетности.  

Работа посвящена выявлению проблем в учете процесса добычного природопользования, которые не позволя-

ют точно отражать реальную хозяйственную действительность лесозаготовок и тем самым снижают ценность 

учетных сведений для пользователей информации. Решение данных проблем предлагается осуществить путем 

моделирования экономической деятельности, которое является общепризнанным средством получения качествен-

ной информационной базы и эффективной работы с ней.  

Обзор предписаний документов международного значения, регулирующих составление отчетности добываю-

щими компаниями, позволил выработать критерий, соблюдение которого способствует преодолению выявленной 

некомплексности действующего подхода и повышению степени достоверности представления в учете добычи 

природных ресурсов. С помощью проведенного анализа положений российской отраслевой методологии учета 

определены ограничения ее применения для создания требующейся пользователям корректной картины добычного 

процесса. Оценка возможности приведения российских правил учета в соответствие с международными требова-

ниями проведена автором путем предварительной систематизации практических действий, характерных для ис-

следуемой отрасли, и последующей группировки движения ресурсов по этапам добывающей деятельности на ос-

нове выработанного критерия. Это позволило сформировать бухгалтерскую модель лесозаготовок, соответствую-

щую объективной экономической действительности и наилучшим образом удовлетворяющую потребности поль-

зователей в получении качественной информации для принятия решений. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство действий экономических субъектов, 

находящихся как внутри, так и за пределами конкрет-

ной компании, совершаются на основе принятия реше-

ний, обоснованных данными бухгалтерского учета и от-

четности. Ситуация вполне закономерная, поскольку 

создаваемая бухгалтерская система данных является 

общепризнанной информационной моделью, призван-

ной отражать экономическую суть происходящих биз-

нес-процессов. Однако с развитием институциональ-

ных, общественных, технических, технологических 

и других видов отношений меняются запросы пользова-

телей к качеству формируемого учетом информацион-

ного фонда. В связи с этим обстоятельством попытки 

создать наиболее оптимальную и совершенную учет-

ную модель хозяйственной деятельности никогда не 

теряют своей актуальности.  

В современных условиях, по мнению О.Ю. Щер-

баковой, когда бухгалтерский учет выступает компо-

нентом экономической кибернетики, основным объек-

том моделирования должна являться деятельность 

организаций и нормативно-правовое регулирование 

в области учета как фактор, активно влияющий на ус-

пешность функционирования компаний [1]. И.Д. Чмиль 

указывает, что учетная модель должна быть таким 

отражением хозяйственного процесса, построенного 

на абстрагировании от бухгалтерских регистров, ко-

торое выявляет ключевые составляющие объекта мо-

делирования [2]. 

В свою очередь, А.Е. Ковалев отмечает, что приня-

тие управленческих решений тесно связано с прогнози-

рованием, напрямую зависящим от структуры и полно-

ты сформированных бухгалтерских показателей [3]. 

Таким образом, основным критерием качества исполь-

зуемой учетной информации можно считать возмож-

ность оценки на ее основе будущего развития событий 

для выработки оптимального решения. В этой связи 

перспективная цель бухгалтерского учета видится не 

в простом отражении ретроспективы хозяйственной 

деятельности, а в создании базы релевантных данных, 

необходимых для принятия эффективных решений. 

К сожалению, проводимые нами в настоящее время 

исследования показывают, что в лесозаготовительной 

отрасли уже давно сложилась ситуация несоответствия 

формируемого бухгалтерским учетом информационного 

фонда запросам своих внешних и внутренних пользова-

телей [4; 5]. На преодоление различных аспектов ука-

занной проблемы в свое время были направлены рабо-

ты Э.Ю. Свиридова [6], С.Б. Жемулина [7] и других 

исследователей. Становится очевидным, что в рыноч-

ных условиях хозяйствования в лесозаготовках давно 

была потеряна взаимосвязь между учетом и управлени-

ем, влияющая на качество принимаемых решений. Это 

обстоятельство подтверждается высказыванием Е.В. Мо-

розовой: «Современная система бухгалтерского учета 

не в полной мере отражает особенности финансово-

хозяйственной деятельности добывающих предпри-

ятий, в том числе лесозаготовок» [8, с. 83]. Результатом 
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является неблагополучное финансовое состояние от-

расли на общероссийском уровне, отмечаемое нами  

и многими другими авторами [9; 10]. В наших преды-

дущих исследованиях уже указывалось, что в условиях 

современных пользовательских запросов настоятельно 

требуются разработки единых принципов учета дея-

тельности добывающих организаций на каждой стадии 

добычных работ [11]. Таким образом, можно предполо-

жить, что решение обозначенной проблемы находится  

в плоскости моделирования современного процесса 

добычи природных ресурсов. 

Помимо сугубо российских отраслевых проблем, 

особой актуальностью в настоящее время обладает во-

прос унификации учетных правил для всего добываю-

щего сектора мировой экономики. Для обеспечения 

прозрачности и сопоставимости данных, представляе-

мых в бухгалтерской финансовой отчетности, также 

необходимо создание единой модели финансового учета 

для добывающей деятельности. Это требование связано  

с тем, что классический вариант финансового учета, на-

целенный на регулирование стандартных для всех отрас-

лей вопросов, не позволяет качественно сформировать  

и представить в отчетности полезные экономические 

показатели, соответствующие специфике добычи. 

Действительно, особенности хозяйственной дея-

тельности по добыче различных природных ресурсов 

всегда обуславливали разработку для этого вида бизне-

са на международном и на национальном уровне от-

дельных стандартов учета, содержащих такие требова-

ния, которые помогали бы добывающим компаниям 

представлять пользователям качественную информа-

цию с учетом отраслевой специфики.  

Однако следует отметить, что все ведущиеся до на-

стоящего времени международные разработки и обсуж-

дения в этом направлении связаны только с минераль-

ными и нефтегазовыми запасами. Разработки же для 

лесозаготовок, тоже относящихся к добывающим от-

раслям и выступающих пусть не такой значительной по 

сравнению с горнодобывающей и нефтегазовой отрас-

лью, но всё же являющихся не менее важной состав-

ляющей международных рынков капитала, отсутствуют 

вовсе. Е.В. Морозова отмечает, что отсутствие в между-

народных стандартах финансовой отчетности (МСФО) 

указаний на лесные ресурсы в большей степени свиде-

тельствует не об исключении этого ресурса из области 

бухгалтерского учета, а об отсутствии внимания разра-

ботчиков к этому виду природных ресурсов [12]. 

Тем не менее добывающими отраслями промыш-

ленности на международном уровне признаются отрас-

ли, «вовлеченные в обнаружение, извлечение и связан-

ную с этим переработку природных ресурсов, располо-

женных на земной коре, внутри или вблизи нее» [13].  

В соответствии с этим определением лесозаготовитель-

ная деятельность совершенно определенно является 

частью добывающего направления хозяйственной дея-

тельности человечества. Следовательно, можно предпо-

ложить, что и бухгалтерское представление лесозагото-

вок тоже должно соответствовать общемировому под-

ходу к схематизации добычной деятельности. Это озна-

чает, что в условиях современных пользовательских 

запросов для достижения единого подхода к корректно-

му представлению в учете и отчетности деятельности 

по добыче природных ресурсов, для повышения точно-

сти, достоверности и сопоставимости по отрасли фор-

мируемых отчетных показателей необходима корреля-

ция технологии процесса лесозаготовления с междуна-

родными учетными подходами, применяемыми к добы-

вающему процессу в целом.  

Цель исследования – разработка бухгалтерской моде-

ли лесозаготовительной деятельности, обладающей вы-

сокой прогностической функцией на основе соответст-

вия выработанным международным учетным правилам. 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАН-

СОВОГО УЧЕТА В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

Решение проблемы усложняется тем, что междуна-

родные стандарты финансовой отчетности содержат 

пока только один стандарт, раскрывающий порядок 

учета затрат на добывающих предприятиях, – МСФО 

(IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископае-

мых» [14]. Но и он носит промежуточный характер, 

поскольку действует на период до окончания работ, свя-

занных с созданием подробного руководства по состав-

лению отчетности для добывающей отрасли по МСФО 

и касается лишь того блока, который связан с разведкой 

и оценкой (РиО) запасов минеральных ресурсов.  

Данная ситуация подтверждает, что, в силу своей 

сложности и специфичности, вопросы учета и отчетно-

сти в добывающих отраслях, как отмечают многие ис-

следователи проблем учета добычного процесса, не 

имеют пока единого комплексного руководства [15–17]. 

Требуются приемлемые решения для устранения «бе-

лых пятен» в стандартах мирового уровня. Эти вопросы 

были включены в рабочую программу Комитетом по 

МСФО ещё в 1998 году, но так до сих пор окончательно 

не урегулированы. В частности «в апреле 2010 г. Совет 

по МСФО опубликовал документ для обсуждения "До-

бывающая деятельность". В нем представлены резуль-

таты исследования и содержится точка зрения группы 

разработчиков проекта» [18]. Указанный проект предла-

гает решение многих специфических отраслевых про-

блем, направленных на повышение прозрачности и со-

поставимости показателей финансовой отчетности, но 

работа над ним ещё продолжается.  

Тем не менее МСФО для целей учета деятельность 

по добыче природных ресурсов рекомендует разделять 

на следующие этапы: предразведывательная деятель-

ность; разведка и оценка запасов природных ресурсов 

(РиО); разработка месторождения и добыча ресурсов; 

закрытие месторождения и выполнение восстанови-

тельных работ. 

Однако, как было указано выше, в мировом учетном 

пространстве в настоящее время отсутствует общий 

стандарт для всего добывающего сектора, предусматри-

вающий конкретный порядок отражения операций по 

выделенным стадиям. Специального документа, регла-

ментирующего учет в лесной отрасли и учитывающего 

дополнительно технологические особенности процесса 

лесозаготовки, тоже не разработано. Вследствие этого, 

все добывающие предприятия для ведения учета и ре-

шения возникающих вопросов по всем этапам, кроме 

РиО, и представления по ним в финансовой отчетности 

данным руководствуются общими учетными стандарта-

ми, не учитывающими ни отраслевую, ни технологиче-

скую специфику. В случае отсутствия подходящих поло-

жений варианты учета разрабатываются самостоятельно. 
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Такая разноплановость мешает в первую очередь дос-

тижению сопоставимости показателей отчетности 

предприятий данной отрасли. 

Кроме того, как справедливо обращает внимание  

О. Афанасьева, на практике перечисленные выше «эта-

пы могут следовать друг за другом, а могут частично 

пересекаться» [17, с. 38]. Действительно, принципиаль-

ной границей между предразведывательным этапом 

работ и работами по РиО считается лицензия на развед-

ку, полученная после произведенных предразведыва-

тельных работ. Или доказанная и официально задоку-

ментированная техническая осуществимость и коммер-

ческая целесообразность добычи природных ресурсов 

будет являться важным разделителем между РиО и эта-

пом добычи ресурсов для правильного отражения за-

трат в учете и отчетности. Но экономическая реаль-

ность такова, что иногда либо работы по РиО проводят-

ся до обозначенной даты их начала, либо после оконча-

ния проведения РиО возникает необходимость в их до-

полнении – уже в процессе осуществления добычи.  

В таких обстоятельствах действующий стандарт IFRS 6 

недействителен, несмотря на то, что его разработчика-

ми было обозначено, что он должен регулировать толь-

ко учет понесенных затрат, связанных с РиО. Описанная 

ситуация является результатом одновременного четкого 

ограничения сферы его применения – от момента полу-

чения предприятием юридических прав на производство 

разведочных работ на определенной территории до того 

момента, когда стали очевидны техническая осуществи-

мость и коммерческая целесообразность добычи полез-

ных ископаемых. Практическое применение данного 

правила зачастую нарушает связь результатов проведен-

ных мероприятий с будущими экономическими выгода-

ми и, соответственно, дезинформирует пользователей 

относительно достоверности полученных экономических 

показателей. Поэтому, на наш взгляд, для корректного 

отражения в учете и отчетности информации об осуще-

ствляемых этапах процесса добычи и объеме движения 

ресурсов различного характера, возникшем на этих эта-

пах, необходимо каждую операцию тестировать на пред-

мет сущностной результативности. Это будет способст-

вовать качественному решению вопроса об отнесении 

стоимости ресурсов к тому или иному этапу работ. 

Поскольку общим требованием МСФО является 

идентификация и раздельный учет затрат, относящихся 

к каждому этапу деятельности, требуется проведение 

критического анализа используемого в РФ порядка пред-

ставления лесозаготовительной деятельности в бухгал-

терском учете и оценки возможности приведения его  

в соответствие с выделяемыми в международной прак-

тике этапами добычи природных ресурсов. 

Согласно отраслевой инструкции [19], выступающей 

российским учетным стандартом для всего лесного сек-

тора экономики, в качестве расходов в текущем учете 

следует отражать все предусмотренные технологией 

основные работы, в состав которых входят: 

– организационные лесозаготовительные работы, 

имеющие подготовительный характер и признаваемые 

расходами будущих периодов, – подготовка проектной 

документации, организация погрузочных площадок для 

временного склада и отгрузки древесины, сооружение 

временных дорог, строительство временных бытовок 

для работников; 

– собственно лесозаготовительные работы, последо-

вательно осуществляемые по фазам (лесосека, вывозка, 

нижнескладские работы), относимые в полной сумме 

затрат на себестоимость выработанной лесопродукции. 

Кроме указанного документа по регулированию от-

раслевого учета конкретно в лесозаготовках, в настоя-

щее время в РФ действует ПБУ 24/2011 «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» [20], расширяющее от-

раслевое регулирование бухгалтерского учета в добы-

вающих отраслях в целом. Однако, как и документ ме-

ждународного значения, ПБУ 24/2011 касается призна-

ния и оценки только поисковых затрат, т. е. определяет 

порядок учета затрат добывающих компаний исключи-

тельно по разведывательно-оценочным работам и не 

касается других аспектов учета.  

Таким образом, очевидно, что положения дейст-

вующих нормативных документов международного  

и российского значения ограничены и не помогают 

единообразно представить процесс добычного приро-

допользования. 

 

РАЗВИТИЕ УЧЕТНОГО ОТРАЖЕНИЯ ЛЕСО-

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Пользователям для оценки финансового состояния, 

прогнозирования перспектив работы и принятия реше-

ний необходима ясная и полная картина бизнеса, свя-

занного с заготовлением природных ресурсов. 

В реальной российской экономической действитель-

ности процесс лесозаготовления начинается с выбора 

лесного участка и юридического закрепления права 

коммерческой рубки на определенной лесосеке. Если  

в международной практике предразведывательной дея-

тельностью признаются работы, выполненные до при-

обретения лицензии на проведение разведочных работ, 

то в лесозаготовках ею можно считать мероприятия, 

осуществленные до момента заключения договора на 

лесопользование в виде лесозаготовок. Поскольку дого-

воры аренды лесных участков заключаются по резуль-

татам проводимых аукционов, требующих подготовки  

к участию в них, то на этом этапе происходит использо-

вание финансовых ресурсов в виде оплаты выписок из 

государственного лесного реестра, оплаты юридиче-

ских и консультационных услуг, связанных с подготов-

кой документов, необходимых для участия в лесном 

аукционе, перечисление задатка. Международная учет-

ная практика предписывает затраты, произведенные на 

предразведывательной стадии, включать в состав теку-

щих расходов по мере их возникновения, поскольку 

общая сложившаяся ситуация указывает на нецелесо-

образность капитализации данных трат в результате 

проведенных мероприятий именно на этом этапе в свя-

зи с высокой степенью неопределенности работ по до-

быче полезных ископаемых в будущем.  

Российский учетный подход к «предразведыватель-

ным» затратам в лесозаготовках полностью соответст-

вует принципам международных стандартов финансо-

вой отчетности и приближенных к ним российских 

стандартов бухгалтерского учёта (РСБУ), поскольку для 

учета возникающего движения ресурсов на стадии, 

предшествующей заключению договора лесопользова-

ния, следует руководствоваться предписаниями докумен-

тов нормативного регулирования учета общего назначе-

ния. Никаких специальных «отраслевых» указаний  
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на этот счет не существует ни в российской, ни в меж-

дународной практике. Поэтому все вышеобозначенные 

затраты, за исключением перечисления задатка, вклю-

чаются в состав общехозяйственных расходов и списы-

ваются на уменьшение финансового результата как рас-

ходы по обычным видам деятельности.  

Таким образом, на первый взгляд выбытие ресурсов 

на предразведывательной стадии работ лесозаготови-

тельной организации не приводит к созданию или появ-

лению равноценного ресурса, который следовало бы 

признать активом. Однако более пристальное исследо-

вание показывает, что такой документ, как, например, 

выписка из государственного лесного реестра, позволя-

ет качественно и количественно оценить лесной уча-

сток, выставляемый на аукцион, получить экономиче-

скую характеристику имеющихся на нем насаждений, 

т. е. он помогает осуществить предварительную оценку 

природных ресурсов (древесины на корню), предпола-

гаемых к разработке. А эти операции, по сути, относят-

ся к сфере, регулируемой IFRS 6 и ПБУ 24/2011. 

Несмотря на разницу в названиях, оба этих доку-

мента касаются регулирования финансового учета в от-

ношении только поиска, оценки и разведки полезных 

ископаемых, хотя оперируют помимо данного понятия 

и понятием природных ресурсов, к которым, безуслов-

но, относятся и леса. 

Второй стадии, а именно РиО, по мнению Е.В. Мо-

розовой, «в том виде, которая характерна для добычи 

минеральных ресурсов, в лесозаготовках быть не мо-

жет» [12, с. 26]. Действительно, «в чистом виде» на 

данном этапе должна тщательно исследоваться и оце-

ниваться с помощью геологических и разведочных ра-

бот определенная географическая территория, имеющая 

потенциал для разработки. В отношении лесного участ-

ка, выставляемого на аукцион, уже изначально очевидна 

осуществимость и целесообразность лесозаготовления, 

поскольку отсутствует неопределенность наличия на 

его территории запасов природных ресурсов. Древесина 

на корню располагается на поверхности земли, инфор-

мация о лесах представлена в государственном лесном 

реестре, соответственно, отсутствует необходимость  

в организации специальных поисковых работ, чтобы 

оценить рентабельность будущего освоения выделяе-

мой для этого лесной территории. Считается, что ука-

занные факторы являются достаточными и позволяют 

специалистам делать соответствующие выводы. Однако 

после заключения договора аренды лесного участка на 

этапе подготовительных организационных работ сила-

ми лесозаготовителя разрабатывается документ под 

названием «Проект освоения лесов», технически и тех-

нологически уточняющий предварительную оценочную 

информацию о лесном участке, полученную по выписке 

из государственного лесного реестра.  

Это обстоятельство, выявленное на основе проверки 

операций использования ресурсов на предмет их сущ-

ностной результативности, позволяет утверждать, что 

на стыке предразведывательных работ и работ по добы-

че природных ресурсов в лесозаготовках присутствует 

стадия РиО. Она представляет собой оценку лесов, вы-

деленных под лесозаготовку, и приводит к образованию 

актива нематериального характера – информации, без 

которой невозможно технологически и экологически 

правильное освоение лесного участка. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Таким образом, гармонизация технологии лесозаго-

товительного процесса как направления добывающей 

промышленности с международными подходами, пред-

полагающими разбивку данного процесса на опреде-

ленные стадии, возможна только на основе учета фак-

тора специфического природопользования. Этим фак-

тором служит отсутствие необходимости в проведении 

работ по геологической разведке в силу нахождения 

природных ресурсов на поверхности земли. Следова-

тельно, модель добывающей деятельности, связанной  

с лесозаготовками, для целей представления пользова-

телям учетной информации надежной картины осуще-

ствления добычи лесных ресурсов на каждом ее этапе 

должна иметь следующий вид: 

1 этап. Предразведывательная деятельность (до заклю-

чения договора аренды лесного участка под лесозаготов-

ку), за исключением отвлечения финансовых ресурсов на 

получение выписки из государственного лесного реестра. 

2 этап. Оценочная деятельность, позволяющая соз-

дать информацию о лесном участке, выделяемом под 

лесозаготовку. Представлена частично на 1 этапе и ра-

ботами по созданию Проекта освоения лесов на этапе 

добычной деятельности. Подпадает под действие IFRS 6 

и ПБУ 24/2011. 

3 этап. Добычная деятельность, состоящая из подго-

товительных и основных лесозаготовительных работ. 

4 этап. Лесовосстановительная деятельность. 
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Abstract: The crisis financial state of the logging companies requires the reconsideration of the approaches to the man-

agement of this sphere of extracting activity. In the context of the rapidly changing economic environment, the users of  

the accounting information, which is the main information support for decision making, raise standards for the quality of 

formed indices. The convergence of RAS and IFRS which specify certain requirements to the extracting activity represen-

tation in the financial accounting raises the importance of the accounting model development for logging activities. 

The paper identifies the problems in the accounting of the producing environmental management process which do not 

allow reflecting exactly the actual economic reality of logging and, thus, decrease the value of the accounting data for  

the information users. The author suggests solving these problems through the modeling of the economic activity that is  

a generally recognized tool for obtaining high-quality information base and effective work with it. 

The review of the directives of the international importance documents regulating the creation of the reporting by  

the extracting companies allowed developing the criterion, the adherence to which contributed to overcoming the detected 

non-integrity of the applicable approach and improving the degree of representation fidelity in the accounting of the natu-

ral resources extraction. Using the executed analysis of the provisions of Russian industrial accounting philosophy,  

the author identified the restrictions for its application for the creation of a correct producing process image necessary for 

users. Based on the developed criterion, through the pre-systematization of practical actions relevant to the industry under 

the study and the following grouping of the resources movement by the stages of the extracting activity, the author carried 

out the assessment of the possibility to bring Russian accounting rules into accordance with the international requirements. 

It allowed creating the accounting model of logging corresponding to the true economic reality and optimally satisfying 

the needs of the users in obtaining high-quality information for decision making. 
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Аннотация: В статье проанализированы актуальные направления сотрудничества логистических систем в услови-

ях глобализации Евразийского экономического пространства и развития несырьевого экспорта страны. Показана ди-

намика экспортного грузопотока России в период 2008–2017 гг. в сравнении с динамикой импортного грузопотока. 

Отмечается, что экспортный потенциал страны связан в том числе с сокращением доли импорта на внутреннем рынке.  

Дана оценка состояния российского рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) с учетом его специфики, 

проведен анализ мировых тенденций развития логистических услуг. Наблюдаются как изменения в структуре ТЛУ, 

так и переориентация международных грузоперевозок России на рынки стран Азии.  

В статье особая роль отводится анализу стратегии развития партнерских отношений в цепях поставок, в кото-

рой кроется потенциал к снижению стоимости товаров и услуг. Отмечено, что разработать методику оптимизации 

логистических затрат на транспортирование для стран-участниц интегрированного процесса Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС) возможно только на основе концепции инновационной логистики, позволяющей моделиро-

вать процессы в цепи поставок с целью совместимости транспортных процессов, определения правил конкуренции, 

гармонизации законодательства для лучшего использования транзитного потенциала и перемещения грузов. 

Показано значение индустриально-логистических кластеров для развития экономики субъектов РФ и роль ло-

гистических систем субъектов экономики страны в их становлении на основе государственно-частного партнерст-

ва (ГЧП). Определено, что интегрироваться в международные цепи поставок субъектам экономики страны следует 

путем комплексного внедрения кластерного, логистического подходов к управлению разветвленными цепями по-

ставок в регионах. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования рынка транспортно-логистических 

услуг (ТЛУ) России (2017–2020 гг.), проведенные 

экспертами агентства M.A. Research, помогут опре-

делить направления развития несырьевого экспорта 

страны и импортных грузоперевозок. Динамичный 

рост сегмента транспортных услуг (порядка 7,7 %) по-

зволит достичь среднегодовых темпов роста логистиче-

ского сервиса в пределах 7,5 %. Данный тренд обуслов-

лен развитием строительства и промышленного производ-

ства, которые являются грузообразующими отраслями. 

Однако риск рецессии в 2019 году может обусловить сни-

жение темпов роста рынка транспортно-логистических 

услуг до 3,3 % [1]. Исследования, проведенные Всерос-

сийской академией внешней торговли, А.Н. Спартаком, 

А.Ю. Кнобелем, Т.А. Флегонтовой, О.Д. Исмагиловой и 

другими учеными, показывают, что в 2017 году в видо-

вой структуре экспорта услуг страны транспортные 

услуги занимали 34,3 %, а к 2024 году прогнозируется 

снижение позиций до уровня 29,2 % [2]. 

«Росавтодор» сокращает до 1 дня срок предоставле-

ния услуги по согласованию маршрутов движения 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, предостав-

ляя их в электронном виде. Это соответствует требова-

ниям Евразийской экономической комиссии, направ-

ленным на совершенствование таможенного транзита. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического сою-

за унифицирует таможенное законодательство стран-

участниц, упрощая процедуры таможенного оформле-

ния. Законодательные акты, направленные на улучше-

ние организации работы операторами международного 

логистического рынка, позволили в 2018 году в России 

сохранить положительный тренд по объему перевозок. 

Выпуск конкретной продукции зависит от многих 

факторов, одним из которых является географическое 

положение ресурсов и их потребителей. Зачастую они 

находятся далеко друг от друга. Для преодоления этого 

расстояния в бизнесе (внутристрановом, международ-

ном) применяется такой эффективный инструмент, как 

логистика. Трансграничное перемещение товаров и ус-

луг, считает А.А. Гильяно, возможно в условии совер-

шенствования транспортной инфраструктуры – важной 

составляющей транспортной системы [3]. 

Около 50 % от общих затрат на логистику приходится 

на выполнение логистических операций по продвиже-

нию материального потока от источника сырья до потре-

бителя. У. Андерсон и Ж. Родриг утверждают, что одной 

из проблем, препятствующей процессам интеграции, 

является неспособность международных транспортных 

инфраструктур обеспечивать эффективное функциони-

рование международных товарных потоков [4; 5]. 

Необходимо для стран-участниц интегрированного 

процесса ЕАЭС разработать методику оптимизации 

логистических затрат на транспортировку. Без единых 

методологий логистики, включающих понимание 

концепции инновационной логистики, невозможно 
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функционирование единого транспортного пространст-

ва на основе международных правовых норм и обеспе-

чение совместимости транспортных процессов, опреде-

ление правил конкуренции, гармонизация законода-

тельства с целью лучшего использования транзитного 

потенциала и перемещения без барьеров грузов, транс-

портных средств, как и пассажиров, багажа, между 

странами ЕАЭС. Целью базовой логистики является 

сокращение затрат на перевозки. Содержание иннова-

ционной логистики сводится к моделированию процес-

сов в цепи поставок. Соотношение реальных объемов 

транзитных перевозок через страны ЕАЭС и транзитного 

потенциала представлено в таблице 1 [2]. Пересечение 

государственных границ усложняет избыточность кон-

трольно-надзорных операций, которые занимают до 30 % 

времени всего рейса при транспортировке. Из Европы 

грузопотоки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

практически обходят территорию стран ЕАЭС [2]. 

Эволюция концепций логистики позволяет целесо-

образно использовать апробированные логистические 

технологии в организации системы управления класте-

рами. Исследователи отмечают, что кластеры организо-

ваны в виде системы потоков и представляют систему 

цепей поставок. Кластерный подход признается основ-

ным элементом стратегий экономического развития 

передовых стран мира [6–8]. 

Д. Вордлоу, Д. Вуд, Дж. Джонсон, П. Мерфи связыва-

ют новейшие концепции и подходы в логистике с пре-

доставлением логистических услуг и интеграцией участ-

ников цепи поставок [9]. Реальность включения в между-

народные цепи поставок многие ученые связывают с син-

тезом кластерного и логистического подходов в управле-

нии цепями поставок субъекта экономики [10; 11].  

Достижение высокого уровня развития логистиче-

ских систем в субъектах Российской Федерации позво-

лит ускорить процесс формирования индустриально-

логистических кластеров с целью подъема экономики 

страны и соответственно увеличить долю несырьевого 

экспорта. 

Цель работы – определение влияния логистических 

систем на развитие несырьевого экспорта страны. 

 

А Н А Л И З  Р Ы Н К А  Т РА Н С П О Р Т Н О -

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭКСПОРТНОГО 

ГРУЗОПОТОКА РОССИИ  

Оценивая рынок транспортно-логистических услуг, 

можно говорить об уверенной положительной динамике 

их роста. Несмотря на санкции и прочие ограничения, 

национальный российский рынок ТЛУ не может игно-

рировать мировые тенденции в этой области. Анализ 

мирового рынка ТЛУ впечатляет: в 2017 году он вырос 

на 4,3 % после падения на 3,8 % в 2015 году [12]. Ми-

ровые технологические тренды в этой области – робо-

тотехника, беспилотники, новые управленческие реше-

ния, включая облачные технологии. Рынок ТЛУ растет 

также за счет развития электронной торговли и оказа-

ния логистических услуг в комплексе. Российский ры-

нок развивается в мировом тренде, но есть и своя спе-

цифика. Так, в 2017 году наблюдалась положительная 

динамика как по грузообороту (+5,8 %), так и по грузо-

перевозкам (+1,8 %). Самые высокие темпы у коммер-

ческого воздушного транспорта – 119,9 % и 120,1 % 

соответственно, что объясняется ростом тарифов на 

транспортные услуги в среднем на 4,4 % [12]. 

Российский рынок ТЛУ адаптировался к работе  

в посткризисный период, а усиление конкуренции при-

вело к снижению экспедиторской наценки. Детальный 

анализ структуры ТЛУ позволяет сделать следующие 

выводы: рост рынка в целом на 8,8 % в 2017 году был 

обеспечен благодаря росту объема грузоперевозок  

на 9,2 %, а составляющие собственно логистических 

услуг увеличились. В структуре автомобильных перево-

зок грузов наблюдались качественные улучшения: 16 % 

роста составила выручка в сегменте сборных грузов, объ-

ем грузоперевозок в целом вырос на 5,6 %. Увеличение 

консолидации грузов разных отправителей для перево-

зок (их доля на рынке перевозок 73 %) объясняется как 

уменьшением числа заказов одной поставки, так и рос-

том спроса на услуги интернет-торговли и агрессивной 

территориальной экспансией торговых сетей. Крупные 

автоперевозчики занимают 12 % рынка, большая же 

часть представлена средними, малыми предприятиями. 

В 2017 году также отмечены изменения в международ-

ных грузоперевозках. В 2016 году на 3,2 % вырос объем 

экспорта в связи с девальвацией рубля и на 9 % сокра-

тился объем импорта; в международной торговле при 

переориентации на рынки стран Азии: на 6,7 % увели-

чился объем экспорта, объем импорта снизился на 7,9 %. 

В экспортном грузопотоке доля Китая по редким метал-

лам занимает 78–100 %, по лесу – 63 %, по сырой нефти – 

18,7 %. В 2017 году международные автоперевозчики 

увеличили объемы перевозок на 1,4 %: по европейскому 

направлению на 0,5 %, по китайскому – на 25 % [12]. 

К 2020 году динамика рынка транспортно-логисти-

ческих услуг будет связана с тенденциями в российской 

экономике: прогнозируются повышение объема грузопе-

ревозок и нехватка подвижного состава, а также рост 

тарифов на услуги транспортировки. Политика импорто-

замещения вызовет рост объема внутрироссийских гру-

зоперевозок, который также связывают с увеличением 

электронной торговли. Цепи поставок будут усложняться 

из-за конкуренции за потребителей. Рост рынка ТЛУ  

в период с 2017 по 2020 год планируется от 2,9 до 3,2 % 

ежегодно, отвечая в целом тренду роста экономики [12].  

 

 

Таблица 1. Соотношение реальных объемов транзитных перевозок через страны ЕАЭС  

и транзитного потенциала, в млн тонн [2]  

 

Наименование показателя Транзитные перевозки через страны ЕАЭС  

и транзитный потенциал, в млн тонн 

2006 год 2020 год (прогноз) 

Транзитный потенциал 230 430 

Реальный объем транзитных перевозок грузов 117 231 

Транзит третьих стран через территорию ЕврАзЭС 2 16 
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Динамика и география внешнеторгового грузообо-

рота за последние годы сильно изменилась. Причиной 

стали экономические и политические факторы. Темп 

прироста экспортного грузопотока России в 2017 году  

в сравнении с 2008 годом составил 3,9 %. Рост цен на 

иностранные товары усилил позиции отечественных 

производителей, а контрсанкции привели к сокраще-

нию поставок из-за рубежа [2]. 

Многие компании считают, что в случае отмены 

контрсанкций активность в сфере внутрирегиональных 

грузоперевозок сократится в связи с реанимацией биз-

нес-связей и выстраиванием деловых отношений на 

рынке международных грузоперевозок, что затронет  

и логистических операторов, представленных на внут-

рироссийском рынке.  

Отмена контрсанкций не выглядит реалистичным 

сценарием. В новый прогноз социально-экономического 

развития России до конца 2020 года заложено сохране-

ние антироссийских санкций и действие сделки ОПЕК 

с Россией. Контрсанкции изменили структуру внешне-

торговых отношений и запустили процесс импортоза-

мещения. По данным Росстата, в III квартале 2017 года 

78 % продукции на российских прилавках – товары оте-

чественных производителей. В 2014 году доля отечест-

венной продукции в рознице была на уровне 66 % [2]. 

Российские производители воспользовались эмбар-

го, которое искусственно ограничило доступ иностран-

ных товаров на отечественный рынок, став неким ана-

логом протекционизма и субсидирования отрасли. Вме-

сте с сокращением доли импорта на внутреннем рынке 

обвал национальной валюты усилил экспортный потен-

циал страны. В кризисные для экономики России годы 

наметился тренд на увеличение объема экспорта. За 

последние 3 года экспортный грузопоток в натуральном 

выражении вырос на 12 % [2]. 

 

ВЛИЯНИЕ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Кластерная политика является основой развития 

всей логистической системы Российской Федерации. 

Кластерный подход дает возможность государственным 

органам за счет налоговых поступлений увеличить до-

ходы бюджета, а также повысить уровень инвестицион-

ной привлекательности субъектов экономики РФ. Кро-

ме того, данный подход позволит бизнесу уменьшить 

издержки, повысить активность предприятий и шансы 

на получение господдержки. Индустриально-логис-

тические кластеры в субъектах РФ позволят реализо-

вать приоритетные инвестиционные проекты для раз-

вития несырьевых отраслей экономики.  

Задача заключается, по мнению различных авторов, 

в создании кластера на базе промышленных комплек-

сов, который включает современную транспортную 

логистику, вертикально интегрированные производст-

венно-технологические цепочки, кадровое, инжинирин-

говое и научное обеспечение, а также рациональное  

и эффективное использование ресурсов отрасли [13–15]. 

Развитие уже имеющихся и приобретение различ-

ных новых компетенций участников кластера предпола-

гается осуществить за счет реализации определенных 

совместных инвестиционных проектов одновременно  

с привлечением предприятий инфраструктуры про-

мышленного кластера. 

В настоящее время в мировой и отечественной 

практике ведения бизнеса наблюдается тенденция ус-

тойчивого роста объема логистических услуг, улучше-

ния качества логистического сервиса. Эффективным 

решением в управлении материальными и сопутст-

вующими потоками предприятий становится организа-

ция логистических кластеров. 

Уровень развития рынка сферы услуг в России усту-

пает западным странам по создаваемому в этой отрасли 

ВВП – 52,7 %; по численности занятых в данной 

сфере – 47 %, что в 2,5 раза ниже показателей стран  

с развитой экономикой [16; 17]. Для реализации Транс-

портной стратегии в субъектах РФ предложено в про-

цессе оказания транспортных услуг использовать логи-

стический инструментарий как для постоянного улуч-

шения предоставления транспортных услуг, так и для 

выявления потребительских предпочтений и рыночных 

возможностей. Это станет основой стратегии развития 

сферы услуг, способствующей генерации и внедрению 

инноваций. Поэтому необходимо учитывать как поло-

жительные, так и отрицательные аспекты развития сфе-

ры сервиса РФ в сравнении с зарубежными странами  

в процессе интеграции России в мировое хозяйство, при-

знавая их активную роль. Значение развития логистиче-

ской инфраструктуры страны растет в связи с измене-

нием политической, экономической стратегии Россий-

ской Федерации. В логистической инфраструктуре сис-

темообразующим элементом является логистический 

центр (ЛЦ). Практика взаимодействия экономик мира 

отражает значимость логистических центров в совер-

шенствовании взаимодействия, интегрированного управ-

ления товарно-материальными потоками, результатом 

чего стало сокращение расходов и времени на доставку.  

Механизм предоставления конкурентных преиму-

ществ логистических систем транспортной инфра-

структуры на рынке международных товаров и услуг 

для стран ЕАЭС предполагает освоение инновационно-

го, предпринимательского подхода к управлению логи-

стикой, что соответствует экономическим и социаль-

ным интересам этих стран и обеспечит интеграцию 

российских предприятий и регионов в глобальные цепи 

поставок. 

Анализ концептуальных подходов к организации ло-

гистических центров подтверждает необходимость еди-

ного подхода к формированию логистических центров 

на экономическом пространстве стран ЕАЭС. Это воз-

можно при выполнении следующих условий:  

– развитие логистической инфраструктуры РФ с кон-

центрацией полного комплекса логистического сервиса 

в их основном звене – логистическом центре;  

– приоритет государственно-частного партнерства 

при формировании логистических центров;  

– расширение площади логистических центров и их 

локализации в рамках международных транспортных 

коридоров. 

Классификация логистических центров происходит 

по таким признакам: вид собственности, администра-

тивный уровень обслуживаемой территории и масштаб, 

размер занимаемой территории и выполняемые функ-

ции, участвующие виды транспорта, характер специа-

лизации терминалов в составе ЛЦ и степени интегра-

ции с обслуживаемыми предприятиями промышленно-

сти и торговли, вид обрабатываемых грузов. 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2019. № 1 (36) 63



Б.Г. Хаиров, С.М. Хаирова   «Влияние логистических систем на развитие несырьевого экспорта страны» 

 

Для экономики страны значение имеют субъекты РФ 

со специфическими экономическими потребностями, 

географическим положением и инфраструктурой, в кото-

рых компании создают региональные, межрегиональные, 

национальные и глобальные цепи закупок, производства 

и физического распределения, отвечающие возрастаю-

щим запросам клиентов. Зарубежная практика организа-

ции ЛЦ показывает заинтересованность в этом процессе 

государства, которое предоставляет площадь для за-

стройки, помогает формировать инфраструктуру, инве-

стирует средства в строительство. Логистический центр 

отличается от терминала наличием выделенного участка 

земли и объединением нескольких компаний с целью 

обеспечения синергии. Логистический сервис совершен-

ствуется по всей логистической цепи, гармонизируя 

взаимосвязи между элементами логистических систем, ее 

технологическими компонентами. Логистический сервис 

стимулирует развитие экономических связей между про-

изводителями и потребителями продукции, что играет 

важную роль в период развития интеграционных процес-

сов и становления практики несырьевого экспорта страны. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ  

1. Выявлено, что страны СНГ сегодня прошли этап 

признания преимуществ логистического подхода, учи-

тывая при этом, что экономия 10 % ресурсов при опти-

мизации потоков дает тот же результат, что увеличение 

объемов продаж на 10 %.  

2. Показано, что вектор экономик направлен на ин-

новационное развитие и, соответственно, на внедрение  

в логистику инновационного подхода, проявляющегося  

в моделировании цепей поставок при их международной 

интеграции и формировании различных форм партнерств, 

в том числе государственно-частного партнерства [18]. 

3. Представлена классификация видов цепей поста-

вок по их признакам в таблице 2. Для развития несырье-

вого экспорта страны на основе формирования индуст-

риально-логистических кластеров в перспективе должны 

объединяться следующие участники цепей поставок: 

1) государственные и муниципальные органы: Ми-

нистерство финансов, Комитет таможенного контроля, 

Министерство транспорта, службы санитарно-эпиде-

миологического и ветеринарного контроля; 

2) организации по сотрудничеству: торгово-промыш-

ленные палаты, ассоциации ученых и предпринимате-

лей, некоммерческие организации; 

3) отраслевые предприятия: а) организации, выпол-

няющие прямые функции (распределительные центры, 

транспортные и экспедиторские компании, складские 

комплексы); б) организации, выполняющие обеспечи-

вающие функции (страховые компании, сервисные цен-

тры, дорожно-строительные компании, кредитные орга-

низации); в) организации, выполняющие дополни-

тельные функции (занимающиеся утилизацией отходов, 

производящие упаковку); г) организации, выполняю-

щие технические функции (разработчики логистиче-

ских информационных систем и технологий складов, 

складских процедур и операций); 

4) университеты: научные парки, исследовательские 

институты, учебные центры подготовки и переподго-

товки персонала; 

5) финансовые институты: венчурные компании, ча-

стные инвестиционные фонды, банки; 

6) медиаорганизации: организации, формирующие и 

продвигающие бренд логистического кластера, соз-

дающие истории успеха, распространяющие опыт про-

ектов развития. 

Международное сотрудничество, взаимосвязи входя-

щих в сформированные международные цепи поставок 

 

 

Таблица 2. Виды цепей поставок по признакам их классификации  

 

Признак Виды цепей поставок 

Национальная  

принадлежность 

Региональные  

Межрегиональные  

Международные  

Глобальные  

Инновационность 

продукции/стандартность  

Инновационные для самой инновационной продукции на новейших рынках  

Бережливые для стандартной продукции на существующих рынках 

Клиентоориентированные для относительно инновационной продукции на новых 

рынках 

Разнообразие 

поставляемых ресурсов 

Монопродуктовые  

Мультипродуктовые 

Способ транспортировки Унимодальные 

Интермодальные 

Периодичность поставок Постоянные  

Периодические  

Разовые  

Регулярность поставок Регулярные  

Нерегулярные  

Дифференциация  Однородные  

Дифференцированные  

Уровень рентабельности Высокорентабельные  

Среднерентабельные  

Низкорентабельные  
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организаций и развитие услуг логистических систем 

должны быть направлены на создание цепей добавлен-

ной стоимости [19; 20]. 

В целом, по нашему мнению, результаты исследова-

ния могут иметь прикладное значение для прогнозирова-

ния результатов деятельности по организации несырье-

вого экспорта; формирования новых отношений грузопе-

ревозчиков с их бизнес-партнерами. Вследствие этих 

процессов оптимизируются экономические связи внутри 

всего транспортного комплекса/отдельных компаний, 

модели интеграции совершенствуются в виде кластеров. 

Достижение высокого уровня развития логистических 

систем в субъектах Российской Федерации позволит ус-

корить процесс кластеризации экономики страны и, как 

следствие, увеличить долю несырьевого экспорта. 

В соответствии с этим основные усилия должны 

быть направлены на формирование индустриально-

логистического кластера для ускорения развития транс-

портной инфраструктуры страны, формирования логи-

стических систем и цепей поставок во взаимодействии 

с приоритетными и отраслевыми промышленными кла-

стерами (агробиотехнологическим, нефтехимическим  

и лесопромышленным), которые формируются в рамках 

осуществления стратегии социально-экономического 

развития субъектов РФ. 

Необходимо дальнейшее исследование использова-

ния механизма государственно-частного партнерства 

странами, участвующими в международных цепях по-

ставок ЕАЭС, что позволит достичь основной цели мо-

дернизации транспортной инфраструктуры – согласо-

ванного развития видов транспорта и транспортных 

узлов на основе сопряжения интересов между государ-

ственными органами управления, транспортно-экспе-

диторскими и инвестиционными компаниями.  

Межстрановая интеграция цепей поставок, предпола-

гающая торгово-промышленную кооперацию с целью 

получения эффекта от масштаба логистического сервиса, 

становится необходимым условием выживания в конку-

рентной среде. Процесс интеграции цепей поставок по-

зволит транспортно-логистическим услугам страны дос-

тичь уровня мировых стандартов качества, необходимых 

для реализации потребительских ценностей клиентов. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представлена классификация видов цепей поставок 

по их признакам. 

Проведено обсуждение перспектив развития рынка 

транспортных услуг в контексте формирования новых 

структур, в том числе индустриально-логистических 

кластеров. 

Определено, что объединение (синергия) ресурсов 

государства и транспортно-логистического бизнеса на 

основе внедрения государственно-частного партнерства 

позволит решить проблемы дефицита финансирования 

субъектов транспортного комплекса. 

Формирование кооперационных связей между орга-

низациями-участниками кластера на основе эффектив-

ного управления цепями поставок, технического пере-

вооружения участников кластера, развития транспорт-

но-логистической инфраструктуры оказывает решаю-

щее влияние на развитие промышленности субъектов 

РФ и формирование конкурентоспособной логистиче-

ской системы региона, направленной на взаимодействие 

и координацию всех видов транспорта. Взаимовыгод-

ные партнерские отношения участников индустриаль-

но-логистического кластера позволят поднять уровень 

производимой продукции и оказываемых услуг до 

уровня международных стандартов качества и наилуч-

шим образом использовать транзитный потенциал 

страны в целом и ее субъектов, что послужит развитию 

несырьевого экспорта. 

Статья подготовлена по результатам исследова-

ний, выполненных за счет бюджетных средств по го-

сударственному заданию Финуниверситета. 
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Abstract: The paper analyzes the actual directions of cooperation of logistics systems in the context of globalization of 

the Eurasian economic area and the development of non-resource exports of the state. The dynamics of cargo traffic export 

of Russia in the period of 2008–2017 is shown in comparison with the dynamics of cargo traffic import. The authors note 

that the export potential of the state is related as well to the reduction of import ratio in the inner market.  

The authors estimated the state of the Russian market of the transportation and logistics services (TLS) taking into ac-

count its specifics, carried out the analysis of global trends of the logistics services development. Both the changes in  

the TLS structure and re-orientation of international cargo transportation of Russia to the markets of Asian countries are 

observed. 

The paper pays special attention to the analysis of the strategy of development of the partnership relations in the supply 

chains in which the potential for the decrease in the cost of the goods and services lie. The authors note that it is possible to 

develop the technique of optimization of the logistics transportation costs for the countries-members of the integrated pro-

cess of the Eurasian Economic Union on the base of the innovative logistics concept only which allow simulating the pro-

cesses within the supply chain in order to align transport processes, specify the competition rules, harmonize the legisla-

tion for better use of transit potential and cargo transfer. 

The study showed the significance of the industry and logistics clusters for the development of the economy of the RF 

entities and the role of the logistics systems of the state economy entities in their formation on the basis of public-private 

partnership. The authors determined that the state economy entities should integrate to the international supply chains 

through the complex implementation of the cluster, logistics approach to the management of multiple supply chains in  

the regions. 
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Аннотация: Региональные проблемы повышения уровня и качества жизни населения не теряют своей актуаль-

ности в современных условиях, так как они взаимосвязаны с социально-экономическим развитием страны в це-

лом. Каждый субъект Российской Федерации, в силу своего социально-экономического потенциала, имеет особен-

ности в достижении уровня и качества жизни населения. В статье рассмотрено современное состояние уровня 

и качества жизни населения Республики Башкортостан, проведен анализ показателей, характеризующих уровень 

жизни населения исследуемого субъекта РФ; изучена их динамика, выявлены факторы, влияющие на динамику 

показателей. Раскрыто понятие и сущность метода оценки уровня жизни населения – расчет индекса развития че-

ловеческого потенциала (ИРЧП), определены основные показатели уровня жизни населения; произведен сравни-

тельный анализ показателя ИРЧП Российской Федерации и Республики Башкортостан. Проведенный анализ дина-

мики ИРЧП продемонстрировал ослабление позиций Башкортостана в рейтинге регионов. Негативные изменения 

наблюдаются по всем компонентам человеческого потенциала. Замедление роста ИРЧП в республике обусловлено 

такими факторами, как низкая оплата труда, утрата интереса к развитию человеческого капитала и стимулов к по-

вышению производительности труда, коммерциализация здравоохранения и образования, недостаточные темпы их 

модернизации. В статье показаны ключевые точки социально-экономической политики по повышению уровня 

жизни населения в анализируемом регионе. 

ВВЕДЕНИЕ 

Темы снижения уровня и качества жизни населения, 

социального неравенства, обнищания социального  

большинства ради обогащения социального меньшин-

ства вопреки известной конституционной норме о Рос-

сии как социальном государстве стали наиболее злобо-

дневными в постсоветской России в последнее время. 

Так, по данным Росстата, в 2017 г. при прожиточном 

минимуме в 10 088 руб. в месяц за чертой бедности 

оказались 19,3 млн россиян – почти в два раза меньше, 

чем 18 лет назад, но на треть больше, чем в 2012 г. [1]. 

Одновременно возрастают степень и масштаб социаль-

ного неравенства. Согласно данным исследователей 

Парижской школы экономики, 1 % богатейших граждан 

России получает 20 % доходов всей страны [2]. Такая 

ситуация создает предпосылки для роста потенциала 

противоречий в обществе [3; 4].  

Уровень жизни современными исследователями рас-

сматривается как экономическая категория и социаль-

ный стандарт, характеризующий степень удовлетворе-

ния физических и социальных потребностей людей [5–

7]. Основные показатели уровня жизни населения стра-

ны отражаются в таких официальных статистических 

показателях, как средняя оплата труда работников 

предприятий и организаций; покупательная способ-

ность населения; минимальный потребительский бюд-

жет и прожиточный минимум по основным социально-

демографическим группам населения; численность на-

селения, имеющего среднедушевые доходы ниже про-

житочного минимума; показатели дифференциации 

доходов населения (децильный коэффициент, индекс 

Джини и др.). Качество жизни как категория имеет бо-

лее широкое значение. Под ним понимается возмож-

ность индивида использовать денежные доходы, здоро-

вье, образование, семейные и социальные связи, граж-

данские права и другие ресурсы для управления собст-

венной жизнью [8; 9]. Как утверждают исследователи, 

качество жизни становится интегральным индикатором 

социальных программ, проектов, определителем усло-

вий жизнедеятельности [10; 11]. Немало исследований 

посвящены региональным сопоставлениям и анализу 

социально-экономических факторов, влияющих на ка-

чество жизни населения в отдельных регионах страны 

[12; 13]. В них указывается, что каждый субъект Рос-

сийской Федерации, в силу своего социально-эконо-

мического потенциала, имеет свои особенности в дос-

тижении уровня и качества жизни населения.  

Следовательно, улучшение качества и уровня жизни 

в стране целом и регионах в частности является важ-

нейшей стратегической задачей на современном этапе 

общественного развития. Страны и регионы с высоки-

ми показателями уровня жизни, как правило, экономи-

чески эффективны и социально справедливы.  

Цель работы – анализ современного состояния 

уровня и качества жизни населения Республики Баш-

кортостан (РБ), выявление их динамики и сравнение со 

среднероссийскими показателями, определение ключе-

вых точек социально-экономической политики по по-

вышению уровня жизни населения в анализируемом 

регионе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основной задачей социальной политики государства 

является создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека, снижение 

социального неравенства, повышение доходов населе-

ния, обеспечение всеобщей доступности граждан к со-

циальным благам (здравоохранению, образованию, 
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культуре и пр.). По существу речь идет о решении стра-

тегической проблемы – повышении уровня и качества 

жизни населения страны. 

Для осуществления действенной и адекватной соци-

альной политики необходимо иметь полную информа-

цию об экономическом и социальном положении насе-

ления. Показатели оценки уровня жизни населения 

страны, в том числе в контексте межстранового и меж-

регионального сопоставления и анализа, имеют важное 

исследовательское и прикладное значение. Важнейшим 

показателем уровня или качества жизни, используемым 

в мировой практике для международных сравнений, 

является индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП). Методика расчета этого индекса учитывает три 

показателя, для которых оцениваются свои индексы: 

– индекс ожидаемой продолжительности жизни: 

здоровье и долголетие, измеряемые показателем сред-

ней ожидаемой продолжительности жизни при рожде-

нии. Качество жизни оценивается как уровень развития 

медицины, состояние окружающей среды, качество пи-

тания, доступность для населения лекарств и пр.;  

– индекс образования, измеряемый как среднее ко-

личество лет, потраченных на обучение. Оценивает 

доступность для населения базовых образовательных 

услуг, что в дальнейшем отразится на качестве трудо-

вых ресурсов. Индекс образования отражает уровень 

грамотности взрослого населения (две трети значения) 

и комбинированный показатель совокупной доли уча-

щихся (одна треть значения). Уровень грамотности 

позволяет узнать, сколько процентов населения овла-

дело чтением и письмом, в то время как совокупная 

доля учащихся указывает процент учащихся, начиная  

с детских садов и заканчивая послевузовским образо-

ванием; 

– индекс валового национального дохода: достойный 

уровень жизни, измеряемый величиной валового на-

ционального дохода (ВНД) на душу населения в долла-

рах США по паритету покупательной способности 

(ППС). Чтобы рассчитать ВНД, нужно сложить при-

быль от всех произведенных в стране продуктов с при-

былью граждан и компаний, которую они получают из-

за границы. Из этого числа вычитаются доходы, выво-

зимые за пределы страны.  

В рамках Программы развития ООН в ежегодных 

отчетах о развитии человеческого потенциала Россий-

ская Федерация в рейтинге 2016 г. заняла 49-е место  

с ИРЧП 0,815. С показателями продолжительности 

жизни (71,87 года), средней продолжительности полу-

чения образования (15 лет), ВНД на душу населения  

($ 23 286 в год по ППС, выраженному в долларах США 

в ценах 2011 г.) РФ смогла приблизиться к группе стран 

с высоким ИРЧП (более 0,8). По данным 2017 г. ИРЧП 

России составил 0,816. Динамика этого показателя 

(2000 г. – 55-е место, в 2012 г. – 52-е место, 2017 г. –  

49-е место) позволяет констатировать, что реализация  

в последние годы национальных программ в области 

здравоохранения, образования, социальной политики 

дала положительный результат [14].  

ИРЧП рассчитывается и для субъектов России. Рес-

публика Башкортостан является одним из крупных  

и развитых регионов России и обладает таким потен-

циалом, как выгодное географическое положение, раз-

витая транспортная инфраструктура, богатый и разно-

образный природно-ресурсный потенциал, развитая 

промышленность, рекреационные ресурсы, институ-

циональный потенциал, деловая репутация, научный, 

образовательный и инновационный потенциал. В 2001 г. 

среди субъектов федерации республика занимала  

6-е место с ИРЧП 0,772, что превышало среднероссий-

ский показатель (0,761) [15]. Однако с 2007 г. ситуация 

меняется, и рейтинг РБ начинает падать (в 2010 г. –  

18-е место (0,832) [16], в 2014 г. – 32-е место (0,855) 

[17]). В докладе о человеческом развитии в Российской 

Федерации за 2018 г. отмечено, что в 2016 г. Республика 

Башкортостан стала занимать уже 43-е место с показа-

телем ИРЧП 0,854 [18]. К факторам ухудшения динами-

ки ИРЧП республики относят снижение рождаемости, 

рост смертности, ухудшение здоровья населения, ми-

грационную убыль, отставание по уровню грамотности 

РБ от населения РФ, отставание по уровню ВРП на ду-

шу населения (83,8 % к среднему по РФ душевому 

ВРП) [19; 20]. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию по составляю-

щим компонентам показателя ИРЧП и сравним их по 

республике и РФ в целом. Российская экономика в 2017 г. 

дала противоречивые показатели. ВВП перешел к росту 

(1,5 %). Инфляция опустилась до 2,5 %. Рост реальных 

зарплат россиян в этом году стал устойчивым, но не 

привел к восстановлению более важного показателя – 

реальных доходов. Среднедушевые денежные доходы 

россиян в 2017 г. выросли на 2 % по сравнению с пре-

дыдущим периодом и составили 31 477,4 руб. При этом 

номинальная среднемесячная заработная плата выросла 

в 2017 г. на 7,2 % до 39 085 руб. Реальная зарплата вы-

росла за год на 3,4 %. В декабре уровень зарплаты со-

ставил 50 500 руб. (+7,2 % к декабрю 2016 г.) [21]. Вы-

вод один: инфляция не дала особых поводов для беспо-

койства, потому что была ограничена низким потреби-

тельским спросом в связи с падением реальных доходов 

населения. Граждане страны выбрали сберегательную 

модель поведения. Реальные же располагаемые доходы 

жителей России (те, что остаются после уплаты всех 

обязательных платежей с учетом инфляции) в 2017 г. 

снизились на 1,7 % (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, такая динамика характерна 

и для показателей по денежному доходу населения РБ. 

Например, номинальная среднемесячная заработная 

плата в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом уве-

личилась на 2 040,8 руб. (7,25 %). В то же время наблю-

дается снижение реальных доходов населения, начиная 

с 2015 г. Республиканский показатель инфляции оказал-

ся ниже общероссийского (1,6 %) [19; 20]. При расту-

щих зарплатах реальные доходы населения снижаются, 

хотя темпы снижения сократились.  

Другим компонентом ИРЧП является ожидаемая 

продолжительность жизни. Данный показатель не толь-

ко характеризует уровень развития медицины в стране, 

но и интегрирует в себе влияние многих социально-

экономических факторов на качество жизни и здоровье 

людей. В 2000 г. РБ по ожидаемой продолжительности 

жизни занимала 16-е место среди субъектов федерации 

(66,70 лет против среднероссийского уровня – 65,34 го-

да). Но уже в 2010 г. этот показатель стал ниже значе-

ния по России, и в 2016 г. по данному показателю сре-

ди субъектов федерации РБ уже занимает 40-е место 

(рис. 1) [22]. 
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Таблица 1. Динамика основных социально-экономических показателей  

уровня жизни населения РБ и РФ [20; 21] 

 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Номинальная начисленная  

среднемесячная заработная плата  

одного работника в РБ, руб. 

6 612 16 377 24 987 25 927 28 108 30 148 

Реальные располагаемые денежные  

доходы населения РБ (в месяц), руб. 
6 886 17 498 25 970 27 730 28 140 28 402 

Реальные располагаемые денежные  

доходы населения РБ, в %  

к предыдущему году 

118,6 101,1 101,2 94,1 96,4 98,0 

Реальные располагаемые денежные  

доходы населения РФ (в месяц), руб. 
8 112 18 958 27 766 30 467 30 744 30 942 

Реальные располагаемые денежные  

доходы населения РФ, в %  

к предыдущему году 

111,1 105,9 99,3 96,8 94,2 98,3 

 

 

 
 

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни в Республике Башкортостан за 2010–2016 гг. [22] 

 

 

За последние несколько лет показатель средней 

ожидаемой продолжительности жизни в России и ре-

гионах растет. По данным 2016 г., ожидаемая продол-

жительность жизни в Башкортостане составляет 71 год 

(у мужчин – 65,3 года, у женщин – 76,8 года). Этот по-

казатель на 0,87 года ниже общероссийского, на 0,08 года 

ниже среднего показателя ПФО. От самого высокого пока-

зателя в ПФО в 2016 г. Башкортостан отстает на 2,6 года 

(Татарстан – 73,6 года в 2016 г.) [22].  

Сложившаяся ситуация отражает влияние на данные 

показатели таких факторов, как неэффективная кадро-

вая политика (по данным Минздрава РБ, в 2017 г. в от-

расль прибыло 1 770 специалистов, уволилось 1 443, 

республике не хватает более 1 500 врачей); увеличение 

очередей в медицинских учреждениях и, как следствие, 

низкое качество обслуживания; уход высококвалифици-

рованного персонала в сферу платных медицинских 

услуг. Не меньшее влияние оказывают: безработица 

(5,6 % в 2017 г.), снижение реальных доходов населения 

(98,0 % к уровню 2016 г.), рост уровня бедности (четверть 

населения республики имеют среднедушевой доход ниже 

15 000 тыс. руб. в месяц, только за последний год к черте 

бедности приблизились порядка 0,5 млн чел. [20]). 

Но есть и положительная динамика – демографиче-

ская ситуация. С 2010 по 2016 г. динамика показателей 

характеризовалась естественным приростом населения. 

Однако в 2017 г. показатель изменил свою динамику – 

число умерших жителей республики превысило число 

родившихся (рис. 2). Если в 2016 г. естественный при-

рост населения в РБ составлял +0,8 на 1 000 чел., то  

в 2017 г. убыль составила −0,3 на 1 000 чел. [20]. 

Что касается следующего компонента ИРЧП – ин-

декса образования, в Башкортостане наблюдается его 

отрицательная динамика (рис. 3). Причины такого по-

ложения в первую очередь связаны с неблагоприятной 

для вузов республики тенденцией: ежегодно почти чет-

верть выпускников школ уезжают в университеты Мо-

сквы и Петербурга. Их не устраивает отсутствие в ме-

стных вузах востребованных специальностей, совре-

менной инфраструктуры для учебы и перспектива тру-

доустройства. Выпускники вузов уезжают на работу  

в другие регионы ввиду отсутствия рабочих мест с дос-

тойной оплатой. Миграционная убыль, например, в ре-

спублике за январь – сентябрь 2018 г. составила 4 889 чел. 

Испытывает проблемы и школьная система образо-

вания: уровень средней заработной платы учителей  
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Рис. 2. Динамика показателей естественного движения населения Республики Башкортостан, чел. 

 

 

 
 

Рис. 3. Доля занятых в экономике Республики Башкортостан и РФ  

с высшим профессиональным образованием в общей численности занятых в экономике, % [23] 

 

 

в регионах в 3 раза ниже оплаты труда в столице.  

В 2017 г. средняя заработная плата педагога общего 

образования в г. Москве составляла 72 000 руб., в Баш-

кортостане – 27 000 руб. [23].  

Вполне очевидно, что конечная цель экономических 

преобразований и реформ, осуществляемых в стране, – 

не рост ВВП как таковой. Это только материальная база 

улучшения благосостояния населения страны. Однако 

проблема социального неравенства в российском обще-

стве стала наиболее злободневной в последние годы. По 

оценкам исследователей Парижской школы экономики, 

10 % наиболее обеспеченных слоев населения в России 

получают 45 % доходов страны [2]. Самым информа-

тивным индикатором социального неравенства является 

индекс Джини, или коэффициент концентрации дохо-

дов, а наглядное представление фактического распреде-

ления совокупного дохода, приходящегося на каждую 

группу населения, дает кривая Лоренца. Для построе-

ния кривой Лоренца по обе оси координат наносят про-

центную масштабную шкалу (от 0 до 100 %). По абс-

циссе отображают процентные группы населения, ус-

ловно разделяя на 5 групп по 20 % от общей численно-

сти, а по оси ординат – такие же процентные группы 

доходов населения. Равномерное распределение доходов 

будет представлено биссектрисой, а неравномерное – 

«кривой Лоренца», отклонение которой от биссектрисы 

и характеризует степень неравномерности (таблица 2, 

рис. 4). Как видно из таблицы 2, расхождения несуще-

ственные, поэтому кривые Лоренца по РБ и РФ будут 

практически совпадать. 

Коэффициент Джини рассчитывается для характери-

стики распределения совокупного денежного дохода 

между группами населения (индекс концентрации до-

ходов населения). Чем больше этот коэффициент, тем 

выше поляризация общества по уровню доходов. Дан-

ные по РФ и РБ представлены в таблице 3 [21; 24].  

Коэффициент Джини изменяется в пределах от 0  

до 1. Всемирный банк считает неравенство высоким, 

если значение коэффициента превышает 0,4. Как видно 

из таблицы 3, данный показатель по России в последнее 

время снижается, однако остается достаточно высоким. 

По Башкортостану тенденция такая же. 
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Таблица 2. Распределение денежных доходов населения РБ и РФ в 2016 г.  

по 20%-ным группам населения [20; 21] 

 

20%-ные группы 

населения 

Доля денежных доходов в группе, 

% (Российская Федерация) 

Доля денежных доходов в группе, 

% (Республика Башкортостан) 

Сумма накопленных 

доходов (РБ), % 

Первая  

(с наименьшими 

доходами) 

5,3 5,3 5,3 

Вторая 10,1 9,9 15,2 

Третья 15,0 14,9 30,1 

Четвертая 22,6 22,6 52,7 

Пятая  

(с наибольшими 

доходами) 

47,0 47,3 100,0 

 

 

 
 

Рис. 4. Кривая Лоренца по данным Республики Башкортостан, 2016 г. 

 

 

Таблица 3. Индекс Джини (коэффициент концентрации доходов) 

 

 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индекс Джини, РФ 0,421 0,416 0,413 0,412 0,410 

Индекс Джини, РБ 0,429 0,425 0,414 0,416 0,416 

 

 

Для того чтобы Республика Башкортостан стала 

комфортным для проживания регионом страны, необхо-

димо сделать ее привлекательной для инвестиций через 

участие в национальных проектах, государственных 

программах; создавать благоприятные условия для раз-

вития малого и среднего бизнеса в целях создания до-

полнительных рабочих мест; реализовывать проекты, 

направленные на улучшение демографической ситуа-

ции, социальную поддержку малообеспеченных слоев 

населения. Таким образом, решение обозначенных про-

блем в области развития общества, экономики, образо-

вания и инфраструктуры позволит республике преодо-

леть отставание от других регионов страны и обеспе-

чить ее высокую конкурентоспособность.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Анализ динамики регионального ИРЧП продемон-

стрировал ослабление позиций Республики Башкорто-

стан по данному показателю. Негативные изменения 

наблюдаются по всем компонентам человеческого по-

тенциала. Замедление роста ИРЧП в республике связа-

но как со сложившейся ситуацией в стране (падение 

темпов роста ВВП, сокращение реальных располагае-

мых доходов населения, рост численности населения, 

живущих за чертой бедности), так и с наличием ряда 

проблем в самой республике, приводящих к снижению 

уровня жизни населения. В 2017 г. темпы снижения 

реальных доходов населения республики составили 2 % 

против 1,7 % в среднем по России. Отрицательная ди-

намика наблюдается и в таком компоненте ИРЧП, как 

индекс образования. Доля населения с высшим профес-

сиональным образованием в общей численности заня-

тых в экономике РБ ниже, чем в РФ на 7–8 %. Ключе-

выми направлениями социально-экономической поли-

тики по повышению ИРЧП республики являются:  

– по материальному доходу – формирование благопри-

ятного инвестиционного климата в регионе, сглаживание 

различий по уровню развития муниципальных образова-

ний РБ, создание новых рабочих мест в результате реали-

зации инвестиционных проектов на территориях муници-

пальных образований, стимулирование инновационной  

и предпринимательской активности молодежи;  
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– по продолжительности жизни – повышение каче-

ства и доступности первичной медико-санитарной по-

мощи, укомплектованность системы здравоохранения 

высококвалифицированными и мотивированными кад-

рами, укрепление материально-технической базы учре-

ждений здравоохранения, снижение смертности граж-

дан трудоспособного возраста;  

– по образованию – сокращение территориальных 

диспропорций в уровне оплаты труда работников обра-

зования, повышение качества и доступности высшего, 

среднего профессионального образования, развитие 

новых актуальных образовательных программ. 
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Abstract: Regional problems of improving the quality of life of the population are relevant in present-day conditions as 

they are interrelated with the social and economic development of the country as a whole. Each subject of the Russian 

Federation due to its social and economic potential has the specifics in improving the level and quality of life of the popu-

lation. The paper considers the current state of the level and quality of life of the population of the Republic of Bashkorto-

stan, analyzes the indicators characterizing the life level of the population of the RF subject under the study; studies their 

dynamics, determines the factors influencing the dynamics of indicators. The author describes the concept and the essence 

of the method of evaluation of the living standard of the population – the calculation of the human development index 

(HDI), identifies the main indicators of the population’s living standard; carries out the comparative analysis of the HDI of 

the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan. The analysis of the HDI dynamics demonstrated the weakening 

of Bashkortostan position in the ranking of regions. The negative changes are observed among all the components of hu-

man potential. The slowdown in the HDI growth in the republic is explained by such factors as low wages, loss of interest 

in the development of human capital and motivation for labor productivity improvement, the commercialization of health 

care and education, and insufficient rates of their modernization. In this paper, the author proposes the key points of  

the social and economic policy on the improvement of living standards of the population in the analyzed region. 
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