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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В монографии «Новое качество социально-экономического развития: 

конвергенция теоретико-методологических подходов и практических 

результатов исследований» рассматриваются: теоретико-методологические 

подходы к исследованию нового качества социально-экономического развития, 

конвергенция теоретических и практических результатов исследований нового 

качества социально-экономического развития на мезоуровне, теоретические и 

практические результаты исследований нового качества социально-

экономического развития на микроуровне. 

Сегодня новое качество социально-экономического развития связано с 

формированием и развитием новой экономики. Новая экономика – это 

хозяйственная структура, опирающаяся на сферу услуг и высоких технологий, в 

которой роль материальных активов снижена. Это экономика, в которой главной 

ценностью и капиталом являются знания, наличие новаторского подхода и его 

реализация в инновациях. Отличительными чертами нового качества социально-

экономического развития является развитие интеллектуального капитала, 

создание эффективного взаимодействия с факторами производства. Некоторые 

ученые определяют новую экономику как первый этап постиндустриального 

общества. Считается, что новая экономика стала результатом технологического 

прорыва, начавшегося в середине двадцатого века. В его основе лежали 

электроника, а также био-, космические и компьютерные технологии. 

Новое качество социально-экономического развития ставит перед 

обществом новые задачи в области правового, социального и экономического 

взаимодействия. Сотрудничество в области защиты информационных 

интересов, сохранения суверенитета становится актуальным для многих стран. 

Автоматизация многих процессов положительно влияет на производительность 

предприятий, но при этом возникает проблема безработицы. Новая экономика 

создает новые рынки, требующие переподготовки существующих специалистов, 

что приводит к изменениям в государственной службе. 
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Условия для формирования нового качества социально-экономического 

развития создала индустриальная эпоха, которая способствовала накоплению 

знаний и средств для ее реализации. Прорыв в экономике всегда связан с 

задачами, которые встают перед обществом на определенных исторических 

этапах. Крупные компании прошлого, которые занимали лидирующие позиции 

в эпоху индустриализации, теперь внедряют элементы новой экономики, чтобы 

сохранить свои конкурентные позиции. Приоритетом в новом качестве 

социально-экономического развития является человеческий капитал, который 

остается объектом инвестиций. Так же для нового качества социально-

экономического развития характерны динамика, инновации, массовая 

индивидуализация, быстрое развитие науки и техники. Кроме того, развиваются 

виртуальные инструменты, сетевая экономика и венчурный бизнес. Помимо 

развития вышеперечисленных направлений происходят структурные изменения 

в хозяйственных отношениях, появляются новые формы экономического 

взаимодействия. 

Монография предназначена исследователям, преподавателям, аспирантам, 

магистрантам, а также широким слоям читательской аудитории, 

интересующимся научными проблемами нового качества социально-

экономического развития, теоретико-методологическими подходами и 

практическими результатами исследований в данной научной области. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ НОВОГО КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

1.1. Управление по результатам как новая модель государственного и 

муниципального управления1 

В современной действительности управление по результатам для России 

должно дать управлению новые черты, способные к более эффективному 

использованию ресурсов государства. Чтобы понять специфику реформы 

российской системы государственного управления, нам необходимо взглянуть 

на новейшую историю и современное состояние российского государственного 

управления с точки зрения политико-управленческих отношений в контексте 

неоинституционального подхода. Политические аспекты управления и 

связанные с ними ограничения влияют на возможность применения 

административных механизмов. Для данного перехода на новый качественный 

уровень управления главной задачей становится преобразование процесса 

управления по результатам из второстепенного в основной метод.  

В настоящее время одним из существенных вопросов государственного 

управления, является вопрос оптимизации деятельности органов власти на 

повышения качества принимаемых ими государственных решений. Без новой 

улучшенной модели управления, синтезирующей лучшие качества всех 

предыдущих моделей эффективное государственное управление невозможно. 

Управление по результатам в свою очередь может стать той самой 

синтезирующей моделью управления. Таким образом, процесс реформирования 

госсектора совместно с разработкой общих целостных механизмов действенной 

работы властных структур выступает обязательным условием для выявления 

индикаторов проверки и анализа возможности и ответа на полученные данные и 

их сопоставление с плановыми показателями.   

Управление по результатам (Management by objective) - классический 

метод управления. Первые публикации по этому вопросу относятся к половине 

 
1 Авторы раздела: Бабина Е.Н., Бондаренко Г.В., Величенко Е.А., Шмыгалева П.В. 
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20 века, данная технология была предложена Питером Друкером. На 

сегодняшний день метод активно популяризируется и хорошо известен не только 

среди ученых, но и среди практиков. Управление по результатам берет своё 

начало из классических методов управления, и его широкая сфера применения 

включает измерение эффективности командной работы. В современной 

действительности для оценки результативности работы как организации, так и 

персонала в управлении используется множество методик, некоторые из них 

представлены на рисунке 1 [4]. 

 

 

Рис. 1. Методики оценки эффективности работы организации 

 

Большое количество зарубежных организаций используют идеи MBO в 

планировании и управлении своими организациями, поскольку MBO считается 

успешным методом мотивации сотрудников, поддерживает выполнение других 

функций управления [5]. Управление по результатам тесно связан с позитивной 

философией управления, сам по себе является методом мотивации сотрудников 

с помощью позитивно воспринимаемых управленческих практик (общие 

согласованные цели, самоконтроль и периодический общий контроль работы, 

выполняемой членами команды). Управление по целям повышает мотивацию 

сотрудников к работе и достижению целей организации. Существует множество 

различных определений метода управления по результатам, некоторые из них 

представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Определения понятия управления по результатам 

 

Применение метода управления по целям в первую очередь с помощью 

поддержки при реализации идей коллектива, включая в себя выполнение задач, 

процесс принятия решений и решение организационных проблем, неизменно 

направляет все процедуры к более действенному менеджменту с целью 

достижения наивысших конечных результатов. Руководство, основанное на 

результатах в большей степени, является мотивационным по отношению к 

сотрудникам организации и признается достаточно существенным рычагом 

влияния. Таким образом, чем яснее восприятие сотрудниками стоящих на 

повестке задач, чем выше степень соотнесения задач с их личными 

направленностями, тем имеет место быть значительная возможность того, что 

поставленные ранее задачи будут решены [5]. 

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на одну из узловых 

спецификаций менеджмента, основанного на результатах, это имеющаяся 

иерархичность приоритетов. Согласно Друкеру, деятельность организации 

является коллективной. Таким образом, каждый сотрудник вносит определенные 

ресурсы и должен использовать их для достижения общей цели. Это 

направление, которому должны следовать усилия всех людей в организациях. Их 

вклады должны соответствовать друг другу, чтобы результат был «целым – без 

пробелов, столкновений и ненужного удвоения усилий людей». Иначе говоря, 

внутри организации у каждого уровня в иерархии управления должны быть 

четкие цели, обеспечивающие поддержку более высших уровней [4].  
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MBO является механизмом, благодаря которому цели организации будут 

распределены по иерархии и для их исполнения будет привлечен коллектив 

организации.  MBO имеет много сторонников являясь методом улучшения 

управления в организации, вовлекая членов команды в свои цели и повышая 

производительность работы организации, при этом можно объективно оценивать 

персонал [4]. В управлении по результатам оценка персонала происходит на 

основании их инициативы, активности и результатам действий сотрудников.  

Согласно идеям MBO – анализ строится без учета индивидуальных 

особенностей и возможностей работника, в качестве базы исследования уровня 

действенности в соответствии с заданными рамками, а также с применением 

количественного методического инструментария, внедрение которого способно 

принести пользу для организации, итоги применения менеджмента, основанного 

на результатах представлены на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Эффекты внедрения управления по результатам 
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Следует отметить, что для достижения положительного эффекта от метода 

управления по результатам в практику необходимо внедрять такие технологии 

как система менеджмента качества, CRM, бюджетирования и др. 

В настоящее время идеи в области повышения эффективности работы 

госсектора в большинстве зарубежных стран базируются на введении ключевых 

аспектов менеджмента, основанного на результатах и использовании системного 

анализа функционирования. Для более корректного проектирования значений по 

показателям, необходимы тщательный анализ и оценка существующих 

статистических данных за определенные временные промежутки. 

Исключительно при выполнении указанных условий целевые показатели могут 

быть признаны обоснованными. Для более результативного использования 

управления по результатам необходима автоматизация самого процесса 

управления, результаты от эффективного использования автоматизации 

процесса управления по результатам представлены на рисунке 4. Автоматизация 

дает возможность более легкого и комфортного управления.   

 

 

Рис. 4. Результаты при эффективном использовании автоматизации 

процесса управления по результатам 
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Таким образом, управление по результатам представляет из себя 

достаточно сложный механизм. Управление по результатам берет своё начало из 

классических методов управления, и его широкая сфера применения включает 

измерение эффективности командной работы. Данный метод управления 

пришёл в государственный сектор из частного. Без новой улучшенной модели 

управления, которая соберет в себе лучшие качества всех предыдущих моделей 

эффективное государственное управление невозможно. Управление по 

результатам в свою очередь может стать той самой синтезирующей моделью 

управления.  

Как показывает обзор текущего опыта России, положение 

государственного управления в РФ принято считать одной из ключевых преград 

на пути становления государства, а препятствия в виде законодательства 

рассматриваются как значительные барьеры для развития бизнеса государства. 

Несмотря на то, что ранее не известные механизмы государственного 

управления в полном объеме отвечают международному стандарту, они 

зачастую реализуются формально и не могут быть переделаны в результативные 

процессы, получается они обесцениваются и не оправдывают возлагавшихся на 

них ожиданий. Происходит такая ситуация, при которой реформы протекают с 

мало ощутимыми результатами, исходя из этого не растёт 

конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность государства. 

Исходя из вышеперечисленного можно отметить необходимость трансформации 

государственного управления и перехода к «новой модели государственного 

управления». Применение основных мероприятий по реализации метода 

управления по результатам в РФ началось в начала XX века, основные из них 

представлены на рисунке 5[3].  

Пробуксовка реформ государственного управления побудила к 

увеличению недоверия к российской бюрократии гражданами России. Однако 

если рассматривать мониторинг, осуществляемый с целью анализа тенденции 

использования и осуществления управления по результатам в России на разных 

уровнях управления отмечается неравномерная по годам позитивная динамика. 
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Рис. 5. Применение управления по результатам в России 

 

Однако основываясь на мониторинге можно выделить противоречивость в 

использовании способа управления по результатам. Результат от внедрения 

данного метода выявил эффект ниже прогнозируемого. В связи с этим сложилось 

мнение о не результативности метода управления по результатам. 

Необходимо выделить, что для России присущ волнообразный характер 

воплощения метода управления по результатам [7]. С целью успешного 

функционирования управления в РФ необходимо внедрять новую стадию метода 

управления по результатам. Таким образом, важнейшей задачей реализации 

новой стадии внедрения данного метода должен стать переход из 

дополнительного в основное содержание государственного управления. 

Государственное управление в России необходимо перейти на государственное 

управление по результатам. Для решения данного вопроса необходимо 

понимание и нацеленность на адекватный результат во всех этапах и по всех 

уровнях государственного управления. Раньше метод управления по результатам 

или MBO находился в границах понимания New Public Management как в 

зарубежной, так и в отечественной практике. В настоящей действительности 

менеджмент, основанный на результатах, может выступать в качестве модели, 

которая объединяет и умножает положительный эффект реализуемых форм 

управления. Кардинальные различия исследуемой модели от остальных моделей 

государственного управления представлены на рисунке 6 [3,5]. 
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Рис. 6. Отличительные черты управления по результатам от других 

моделей государственного управления 

 

В рамках качественного государственного управления сложилось еще две 

точки зрения на пути формирования государственного управления, которые 

представлены на рисунке 7. 

Несомненным достоинством модели управления по результатам является 

способность к соединению существующих в настоящее время подходов к 

государственному управлению на основании нацеленности на ожидаемых 

результатах принимая во внимание уже достигнутые результаты [10]. 

Менеджмент, основанный на результатах, можно интерпретировать, как 

антоним ориентира госаппарата на реализацию административных процессов 

без финального эффекта. Таким образом, следует оценивать и более точно 

определить поставленные цели, а также предвидимые эффекты для всех уровней 

управления. В ходе реализации менеджмента на государственном уровне, 

основанного на результатах, крайне важным представляется выполнение 

правила «пяти балансов», присутствие которого должно быть отмечено на всех 

этапах управленческого кругооборота.  
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Рис. 7. Пути развития государственного управления 

 

Правила «пяти балансов», отражены на рисунке 8 [11]. При этом, в 

результате формируется схема принятия решений в сфере менеджмента, которая 

дает возможность сотрудникам, несущим ответственность за финальные 

показатели, создавать условия, позволяющие прийти к плановым показателям.  

 

 

Рис. 8. Цикл правил «пяти балансов» 

Изучение российского опыта, полученного в процессе внедрения 

менеджмента, основанного на результатах, позволяет сделать вывод о том, что 

данная инновационная технология требует закрепления на законодательном 
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уровне. При этом подготовленные правовые акты будут иметь ориентацию на 

поддержание структурированности всех технологий, методов, методик, 

механизмов, элементов, этапов госуправления, направленных на получение 

социальных эффектов в контексте общественного развития. Вместе с тем, 

уровень имеющейся сегодня демонстрации активности должен снизиться. 

Следовательно, менеджмент по результатам – это систематический и 

организованный подход, позволяющий управленческому процессу 

фокусироваться на достижении целей и добиваться наилучшего результата с 

помощью доступных ресурсов. Каждый сотрудник вносит определенные 

ресурсы и должен использовать их для достижения общей цели. Это 

направление, которому должны следовать усилия всех людей в организациях. Их 

вклады должны соответствовать друг другу, чтобы результат был «целым — без 

пробелов». Иначе говоря, внутри организации у каждого уровня в иерархии 

управления должны быть четкие цели, обеспечивающие поддержку более 

высших уровней 

Управление по результатам представляет из себя достаточно сложный 

механизм. Управление по результатам берет своё начало из классических 

методов управления, и его широкая сфера применения включает измерение 

эффективности командной работы. Данный метод управления пришёл в 

государственный сектор из частного.  

Без новой улучшенной модели управления, которая соберет в себе лучшие 

качества всех предыдущих моделей эффективное государственное управление 

невозможно. Управление по результатам в свою очередь может стать той самой 

синтезирующей моделью управления 

Как показывает обзор текущего опыта России, положение 

государственного управления в РФ принято считать одной из ключевых преград 

на пути становления государства, а препятствия в виде законодательства 

рассматриваются как значительные барьеры для развития бизнеса государства. 

Несмотря на то, что ранее не известные механизмы государственного 

управления в полном объеме отвечают международному стандарту, они 

зачастую реализуются формально и не могут быть переделаны в результативные 
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процессы, получается они обесцениваются и не оправдывают возлагавшихся на 

них ожиданий. Происходит такая ситуация, при которой реформы протекают с 

мало ощутимыми результатами, исходя из этого не растёт 

конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность государства. 

Исходя из вышеперечисленного можно отметить необходимость трансформации 

государственного управления в повседневно исполняемый стандарт 

качественного государственного управления.  
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1.2. Экономические факторы таможенной деятельности: проблемы и 

решения2 

В современных условиях в связи с увеличением международной торговли 

и усилением процесса глобализации значимость таможенных органов в 

экономике государства приобретает новые границы. Теперь деятельности 

таможенных органов направлена не только на сохранение экономической 

безопасности страны и пополнения бюджета, но и на обеспечения 

правоохранительной деятельности.   

Таким образом, актуальность темы обусловлена, необходимостью 

контроля над эффективностью функционирования таможенной службы при 

проведении контроля над подакцизными товарами которое невозможно без 

наличия показателей, характеризующих эту деятельность и систему их оценок.   

В связи с особенностями функций, возложенных на таможенные 

структуры, оценка результатов их деятельности заключается в нахождении 

закономерностей эффективного совершения таможенного контроля и 

таможенных операций, а также в рассмотрении статистических данных, 

получаемых при распределении доходов федерального бюджета от уплаты 

таможенных пошлин, сборов, акцизов и других налогов. 

Особенно это становится значимым в связи с увеличением объема 

грузопотока подакцизных товаров и их значения для экономики страны и со 

сложностью провести эффективно быстрое осуществление таможенного 

контроля должностными лицами таможенных органов в пунктах пропуска через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Таможенный контроль – это работа таможенных органов, а также 

должностных лиц таможенных органов, основу которой составляют 

нормативно-правовые и законодательные принципы совершения таможенного 

контроля, для обеспечения законного функционирования таможенного 

законодательства Российской Федерации и финансовой безопасности 

государства [1, с.32]. 

 
2 Авторы раздела: Круглов В.Н., Тютин Д.В. 
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На сегодняшней момент времени численно форм таможенного контроля в 

ТК ЕАЭС уменьшилось, но несмотря на это этих форм хватает, для совершение 

тщательного таможенного контролирования [2, с.76].   

На основании Налогового кодекса Российской Федерации к подакцизным 

товарам относятся [3, с.105]: 

1. Продукция этилового спирта из непищевого сырья. 

2. Лекарственные средства, имеющие государственную регистрацию в 

федеральном органе контролирующим данные препараты 

3. Алкогольная продукция, в которой доля этилового спирта превышает 

0.5% от общего содержания 

4. Легковые автомобили 

5. Табак и табачная продукция 

6. Бензин, дизельное топливо 

7. Дистилляты средние 

8. Мотоциклы мощность которых превышает 112,5 кВт 

9. Масла предназначаемые для инжекторных и дизельных двигателей 

10. Природный газ 

11. Авиационный керосин 

12. Табак 

13. Бензин, созданный из перегонки нефти 

Одной из главных особенностей контроля над подакцизными товарами 

является факт выдачи временной декларации и разрешение на ввоз вместе с 

акцизными марками. Данная особенность позволяет уменьшить вероятность 

попадания не соответствующего по качеству товара на российский рынок. При 

этом до пересечения таможенной границы заявитель или лицо уполномоченное 

на выполнение его функций обязуется обеспечить маркировку подакцизного 

товара [4, с.490]. 

Наличие финансово-хозяйственных показателей обусловлено 

необходимостью контроля эффективности деятельности таможенных органов. 

Термин «эффективность» в науке имеет множество трактовок. Так, под 
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эффективностью понимают достижение поставленных конечных результатов с 

наименьшим количеством издержек или получение наибольшего количества 

продукции из ограниченного количества ресурсов. 

Под эффективностью в таможенном деле понимается деятельность, 

характеризующуюся скоростью совершение таможенных операций при ввозе и 

вывозе товаров, количеством поступлений таможенных платежей и время их 

поступления и работу по борьбе с таможенными преступлениями и 

правонарушениями. Эффективность показателей таможенной деятельности 

определяется поставленными целями и характером их выполнения [5, с.463] 

Показатели оценки работы над подакцизными товарами должны 

соответствовать определенным требованиям: 

1) Рассчитываться на основе таможенной статистики 

2) Совпадать с функциями и задачами таможенных органов 

3) Наглядно показывать степень насколько деятельность таможенных 

органов удовлетворяет и соответствует интересам участников 

внешнеэкономической деятельности   

Сегодня есть множество подходов к оцениванию эффективности 

деятельности таможенных органов при совершении контроля как над 

подакцизными товарами, так и всей деятельности таможенных органов. Самым 

простым подходом является сравнение планового значения с достигнутым 

значением, однако данный метод не всегда возможно применить. Для 

применения данного метода должна существовать прямая зависимость между 

показателями, которая наблюдается далеко не всегда [6, с.72]. 

Основной подход к оценке эффективности работы таможенных органов 

при совершении операций над подакцизными товарами базируется на 

приравнивании таможенного дела к деятельности по созданию определенных 

таможенных услуг связанных с перемещением товаров через границу: 

таможенного оформление, таможенного контроля. Согласно данному подходу 

базовым ингредиентом берется метод сопоставления достигнутого результата и 

издержки необходимые для достижения поставленного результата [7, с.16]. 
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Наряду с плюсами данный метод имеет существенные недостатки 

Главным недостатком данного метода является его ограниченность в 

применении в связи с множествами факторами, влияющими на него. 

В современном мире факторов, на которые таможенные органы не имеют 

влияние, существует огромное количество. Наиболее часто встречаемые 

фактами являются политические или экономические санкции, мировые кризисы, 

войны или эпидемиологические ситуации (например эпидемия Ковид-19)   

В таких моментах происходит вынужденное сокращение таможенных 

поступлений в федеральный бюджет, независящее от качества работы 

таможенных структур. 

При оценке итогов полезности внедрения досмотровой техники и 

досмотровых комплексов, применяемых при совершении таможенного контроля 

над подакцизными товарами таможенными структурами РФ наиболее полное 

получение данных возможно при использовании сравнительного метода [8, 

с.109]. 

Необходимость использования досмотровой техники при проведении 

контроля над подакцизными товарами оценивается сравнением результатов 

проведения таможенного контроля с использованием досмотровой техники и 

затрат, совершенных таможенными органами по покупке и эксплуатации данной 

техники. Благодаря чему можно математически подсчитать сроки окупаемости 

досмотровой техники. 

  Во время совершения операций, связанных с подакцизными товарами, 

учитываются показатели загруженности личного состава и рациональности 

распределения штатной численности по направлениям. 

Многие ученые спорят о количестве современных методик оценки 

экономической эффективности деятельности таможенных органов. Ученые так 

и не пришли к общими выводу, но большинством ученых выделяются 

следующие шесть методов [10, с.261]. 

1) «Математический подход» или «Экономико-математический подход». 

Представляет из себя систему оценки эффективности результатов деятельности 

таможенных органов по средствам дифференцированных расчетных показателей 
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с использованием математического инструментария. Главным достоинством 

данного подхода является предоставления моделей и инструментов 

необходимых для количественной оценки экономической оценки таможенных 

структур. 

2)«Структурно-дифференцированный подход». Оценка эффективности, 

согласно данному методу, определяется уровнями, получаемыми от 

дифференциации уровней правления. 

3) «Нигилистический подход». Согласно данному подходу, невозможно 

полностью и достоверно описать деятельность таможенных органов отдельными 

показателями исходя из сложной специфики таможенного дела. Таким образом 

«Нигилистический подход» исключает полную оценку экономической 

эффективности деятельности таможенных органов. В случае если такое 

распознавание невозможно, то оценку не удастся дать. Однако данный подход 

часто подвергается критики. 

4) «Функционально-целевой подход» Данный подход предполагает 

объединять различные показатели, которые должны рассчитываться на среднем 

уровне сложности. Данный подход имеет несколько недостатков, одним из них 

является ограниченное количество таких показателей. При практическом 

использовании данного подхода возникает необходимость частого мониторинга 

результата выполнения задания. 

5) Рыночный подход». Данный подход признает основной целью 

таможенных органов взимание таможенных платежей, тем самым приравнивает 

таможенные органы к коммерческим предприятиям. Таким образом данный 

подход признает основным показателем эффективности таможенных органов- 

значение таможенных сборов, акцизов и платежей, перечисляемых в 

федеральный бюджет. 

6) «Интегрированный подход» Данный метод базируется на показателе 

являющийся суммой нескольких показателей, который в полной мере отражает 

понятие входящие в него. Показатели, которые могут применятся при данном 

методе должны соответствовать условию, по которому они переводятся из 

количественных в качественные без потери своего значения. 
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Одним из способов обойди сильное искажение оценки эффективности 

деятельности таможенных органов при совершении контроля над подакцизными 

товарами является использование дифференциации подходящих под разные 

типы таможенных отношений. Для подробного описания финансово-

хозяйственной деятельности могут применятся качественные и количественные 

показатели. 

При этом основным документом в таможенном деле является ТК 

(таможенный кодекс) ЕАЭС. Он определяет порядок взимания таможенных 

пошлин и акцизов, права и обязанности владельца подакцизного товара, а также 

определяет необходимые требования для товаров, помещаемых под 

определенные таможенные процедуры. Помимо этого, ТК ЕАЭС определяет 

формы и меры таможенного контроля. Так в 45 главе ТК ЕАЭС описаны все семь 

форм таможенного контроля, а также права и обязанности участников ВЭД при 

проведении таможенного контроля [9, с.121]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает перечень 

товаров, считающихся подакцизными товарами. Данный перечень размещен в 

статье 181 «Подакцизные товары». Перечень периодически изменяется в связи с 

изданием различных федеральных законов, дополняющих его содержание или 

уменьшающих количество данных товаров. 

Одним из основополагающих нормативно- правовых актов в данной теме 

служит ФЗ от 05.08.2000 N 118-ФЗ который вводит термин «акциз» 

подразумевая под ним косвенный налог, который включается в стоимость 

товара, а также определяет перечень плательщиков акциза на территории 

Российской Федерации, а также плавила уплаты акцизов. 

Также ФЗ- 289 «О таможенном регулировании» устанавливает правила и 

порядок проведения таможенного контроля абсолютно всех категорий товаров. 

Помимо этого, данный федеральный закон четко разграничивает действия 

таможенных сотрудников при проведении таможенного контроля, а также 

устанавливает сроки проведения таможенного контроля товаров, перевозимых 

различными видами транспорта. 
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Для предотвращения нарушений таможенных правил. Таможенными 

органами совершается таможенный контроль над подакцизными товарами. 

Данный контроль осуществляется в три этапа. 

Первый этап происходит в пункте прибытия подакцизного товара. На нем 

подакцизные товары подлежат обязательному досмотру, который проводит 

должностное таможенное лицо на предмет состояния пломб, поврежден данный 

товар или нет. 

Второй этап совершения таможенного контроля предполагает выявление 

некоторых данных. К числу основных фактов необходимых для определения на 

данном этапе служит факт наличия следов вскрытия кузова на дистанции от 

таможенного КПП до места органа таможенного назначения. На данном этапе 

досмотр применяется в выборочном порядке. 

Затем следует этап, на котором определяется подлинность марок 

необходимых для осуществления налогового сбора. Данный этап производится 

с использованием специальной досмотровой техники, которая считывает 

подлинность сведений и определяет действительны ли акцизная марка или нет. 

Помимо трех основных этапов, может производиться четвертый 

дополнительный этап. При условии сомнений в подлинности акцизных марок 

уполномоченный таможенный работник может назначить органолептическую 

экспертизу, для выявления качества и безопасности товара 

Таможенный сотрудник производит выпуск подакцизных товаров в случае 

соблюдения трех условий. 

1) Таможенному орган получил документы и сведения позволяющие 

выпустить товар 

2) Все требования, предусмотренные таможенной процедурой соблюдены 

3) Таможенные пошлины и акциз на подакцизный товар уплачен 

Основным отличием проведение таможенного контроля над 

подакцизными товарами и контроля над обычными товарами является факт, что 

для контроля над подакцизными товарами осуществляют специально 

уполномоченные таможенные органы. Список данных уполномоченных органов 

утверждает ФТС России. 
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Экономический аспект от взимания акцизов рассмотрен на основании 

деятельности Центральной акцизной таможни. Данное таможенное отделение 

находится в Москве. Центральная акцизная таможня является 

специализированным таможенным органом и входит в единую систему 

федеральных органов, то есть подчиняется вышестоящим таможенным органам, 

таким как ФТС и региональные таможенные управления. Главной задачей 

данной таможни помимо обеспечение основных таможенных задач, является 

сбор таможенных данных за подакцизными товарами и проведение контроля над 

товарами, с которых взимаются акцизный налог. 

Центральная акцизная таможня состоит отделов прямого назначения, 

кадрового блока, правоохранительного блока, службы федеральных 

таможенных доходов, включающих в себя отдел работы с акцизными марками, 

а также информационно- техническую службу и службу организации 

таможенного контроля.  

За период с 2017 года по 2019 год В России акциз с алкогольной продукции 

составил 1 115,35 млн долл. Наименьшее значение по данному показателю было 

достигнуто в 2017 году и составило 273,26 млн дол, а максимальный показатель 

в 2019 году составил 483 млн долл., так за три года данный показатель 

увеличился на 209 млн долл. или 89% по сравнению с 2017 годом. В 2018 году 

показатель увеличился на 85,83 млн дол по сравнению с 2017 годом. 

Доля алкогольной продукции в общей доле импортных подакцизных 

товаров составила в среднем 14,65%. Наименьший показатель был достигнут в 

2017 году и составил 12,01, что является на 2.64 меньше, чем средний показатель. 

Наибольший показатель доли алкогольной продукции в импорте подакцизных 

товаров составил в 2019 году и составил 16,42%. Так за три года данный 

показатель возрос на 4,41% 

Сумма акцизов поступившие в федеральный бюджет от импорта табачной 

продукции за период от 2017 – 2019 года составила 391,28 млн долл. В среднем 

поступления от акцизов в год равняется 130 млн долл. Так в 2017 году сумма 

акцизов имела минимальное значение и составляла всего 109.36 млн дол, а 

максимальный показатель был достигнут в 2019 году и составил 168,21 млн дол. 
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За время с 2017 г по 2018г сумма акцизов увеличилась 4.35 млн долл. и составила 

113,71 млн. долл., однако с 2018 по 2019 год этот показатель вырос на 54.5 млн 

дол, что на 50,15 млн дол больше, чем год назад. За три года сумма акцизов, 

взимаемых с табачной продукции, увеличилась на 58, 85 млн долл. 

Однако несмотря на рост суммы акцизов с табачных изделий его доля в 

импорте подакцизных товаров в России незначительно уменьшилась. Так 

максимальный показатель доли данного товара в импорте достигнут был в 2017 

году и составил 8,79% от общего числа. В 2018 году доля табака в общем импорте 

уменьшилась на 0.06 % по сравнению с 2017 годом и составила 8,73, а в 2019 

году данный показатель достиг 8,74 % показав рост на 0,01% по сравнению с 

2018 годом и спад по сравнению с 2017 годом на 0.05% 

Сумма акцизов, взимаемых с транспортных средств за период с 2017 по 

2019 год, составило 7 336,14 млн долл. В среднем за каждый год федеральный 

бюджет получает 2 445 млн дол акцизов с транспортных средств. Максимальное 

значение акцизов, взимаемых с транспортных средств, составило 3354 млн долл. 

в 2019 году, и его доля в общем импорте подакцизных товаров составило 67,61% 

от общего показателя. В 2018 году показатель был меньше на 1 120,84 млн долл. 

по сравнению с 2019 годом и составил 2233.16 млн долл. а доля акцизов с 

транспортных средств по сравнению с тем же 2019 годом уменьшилась на 0.13% 

и составила 67,49%. В 2017 году акциз с транспортных средств был наименьший 

и составил 1748,98млн долл., а его доля в общем импорте подакцизных товаров 

составила 61.13% Таким образом сумма поступлений от акцизов с транспортных 

средств за три года выросла на 1 605,02 млн долл. с 1748,98 до 3354 млн долл. 

Доля прочих товаров, с которых взимается акциз уменьшилась на 3.79%. В 

2017 году данный показатель был максимальным и составлял 12.02%, а 

наименьший показатель был в 2019 году и составил 8.74. Средняя доля прочих 

товаров от всех подакцизных товаров составила 9.5%. А общая сумма акцизов, 

взимаемых с прочих товаров, составила 950,08 млн долл. В среднем это – 316,69 

млн долл. в год 

Таким образом за период с 2017 года по 2019 год Центральная акцизная 

таможня, получила 9 789,85 млн долл. в качестве акцизов за подакцизные товары. 
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Наибольшая сумма отчислений от уплаты акцизов составила в 2019 году 4401.99 

млн долл., что больше на 1 419,41 млн долл., чем в 2018 году. Когда данный 

показатель составил 2982,58 млн долл. Наименьшая сумма поступлений от 

взимания акцизов в 2017 году составила 2405,28 млн долл. За три года сумма 

денежных средств, поступающая от взимания акцизов, увеличилась на 1 996,71 

млн долл. с 2405.28 млн долл. до 4401.99 млн долл. 

Практически все денежные показатели показали рост по сравнению с 

предыдущими годами. Постоянный рост показывал показатель роста 

поступлений от взимания акцизов с табачной и алкогольной продукции, а также 

с легковых автомобилей. 

Очевидно, что в России произошло повышение акцизов на табак и 

табачную продукцию. Так за три года акциз вырос на 470 рублей. И в 2019 году 

составляет уже 1 890 рублей, больше, чем в 2018 году на 172 рубля, однако 

розничная цена за 1000 штук не изменилась и составляет 2335 рублей. В 2018 

году был введено дополнительное налогообложение составляющие 14,5 % 

исходя из расчетной цены сигарет и табачных изделий. 

     Помимо вышеизложенного для более эффективного проведение 

таможенного контроля над подакцизными товарами таможенные органы 

взаимодействуют с правоохранительными органами. Благодаря активному 

сотрудничеству с правоохранительными органами количество возбужденных 

уголовных дел возросло на 3,1% за период с 2017 по 2020 год и составляет теперь 

2067 дел. Таким образом вследствие совместной работы таможенных органов с 

правоохранительными органами за 4 года было возбужденно 8 138 уголовных 

дел. 

Сумма неуплаты таможенных платежей связанных с перемещением 

подакцизных товаров, которою удалось обнаружить благодаря совместной 

деятельности с правоохранительными органами увеличилась в 2020 году на 34% 

по сравнению с 2017 годом и на 62% по сравнению с 2018 годом и на 16% по 

сравнению с 2019 годом. Основная причина положительной динамики является 

проведение совместных мероприятий таможенной системы с МВД РФ и 
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пограничной службе РФ при проведении контроля над перемещением 

подакцизных товаров. 

Показатели изъятой алкогольной и табачной продукции был 

максимальным в 2018 году и составил 406,8 млн рублей, а наименьший 

показатель был в 2017 году и составил 157 млн рублей. 

Благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами при 

проведении контроля над подакцизными товарами, таможенной службе удалось 

перечислить в федеральный бюджет в 2020 году 4 млрд рублей за счет 

возмещения причиненного преступлениями ущерба. В 2020 году этот показатель 

являлся максимальным, а минимальный показатель был достигнут в 2017 году и 

составил 711 млн рублей. Данный показатель вырос в 2020 году вырос на 462% 

по сравнению с 2017 годом или на 3 289 000 000 рублей, по сравнению с 2018 

году вырос на 386% или на 3 178 600 000 рублей, по сравнению с 2019 годом 

вырос на 426% или на 3 240 400 000 рублей. В общей сумме за 4 года в 

федеральный бюджет было перечислено 6,292 млрд рублей. 

За два года с 2018 по 2019 год объем импорта транспортных средств 

составил 329,28 тыс. тонн, максимальное значение по данному показателю было 

достигнуто в 2019 году и составило 188,6 тыс. тонн, что больше на 47.92 тыс. 

тонн чем по сравнению с 2018 годом. Также в 2018 году доля импорта легковых 

автомобилей составило 37,11% от общего количества, в 2019 году данный 

показатель возрос на 3.65% и был равен 40,76. Это обусловлено с политикой 

государства, проводимой в тот период времени. 

Объем алкогольной продукции увеличился на 32,34 тыс. тонн с 149,42 тыс. 

тонн в 2018 году до 181.76 тыс. тонн, а доля в импорте составила 39, 11% в 2018 

году, а в 2019 году 39,46% от общего объема. 

В нынешних реалиях значение таможенного контроля подакцизных 

товаров сложно недооценить. Управление подакцизной деятельностью 

обуславливается направленностью таможенного контроля на защиту прав и 

свобод человек, что является главным приоритетом, а также на защиту 

экономического развития государства и социальную стабильность. Помимо 

этого, подакцизные товары пополняют федеральный бюджет. 
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В современных реалиях аналитически просчитанная и продуманная 

таможенная стратегия, опирающая на современные условия, является одним из 

рычагов влияния государства для создание экономического роста и финансовой 

стабильности. Развития совершения таможенного контроля над подакцизными 

товарами невозможно без комплексного развития проведения таможенного 

контроля и деятельности таможенных органов. В такой ситуации стратегии 

должны быть отражены решения следующих задач: 

1) улучшения трейдерских и финансовых отношений направленных на 

защиту экономических интересов и социальной стабильности, а также 

стимулирование развития отечественной экономики; 

2) увеличения федерального бюджета путем обоснованного взимания 

таможенных платежей пошлин и налогов, а также иных таможенных сборов 

3) обнаружение и предотвращение таможенных преступлений; 

4) модернизирование способов и методов учета проведения всех аспектов 

таможенной политики 

5)способность развития мировой торговли благодаря правильности 

совершения проведения таможенной политики 

Для улучшения качества контроля над подакцизными товарами 

перемещаемыми различными видами транспортов необходимо найти способы 

решения следующих задач: 

• развить систему межведомственного и внутриотраслевого взаимной 

работы муниципальных организаций, подчиняющихся правительству 

Российской Федерации наличия совершения таможенного контролирования уже 

после выпуска грузов; 

• развить информативную базу таможенного контролирования уже после 

выпуска подакцизных товаров, благодаря которой возможно будет осуществлять 

подкрепленные фактами постановления о выборе предметов таможенного 

контролирования в базе рассмотрения, приобретенной в условиях сохранения и 

обобщения располагающихся у таможенных организаций сведений о 

перемещаемых подакцизных товарах и лиц участвующих во 

внешнеэкономической работе; 
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• увеличить проведение совместных мероприятий с другими 

государственными органами, такими как налоговые органы и полиции. 

Также следуют провести мероприятия, которые позволят оборудовать 

каждый таможенный пост досмотровыми инструментами необходимыми при 

проведении таможенного контроля над подакцизными товарами, которые смогут 

подтверждать достоверность акцизных марок и т.д. 

Необходимо доработать надежность акцизных марок, ее безопасность, в 

связи с частым ее фальсификацией. Помимо этого, Правительству Российской 

Федерации следует следить за значением акцизов, чтобы акцизная ставка не 

была слишком завышена по отношению к товару. 

Для введение всех вышеуказанных мер следует обратится к опыту других 

государств. Полученный опыт необходимо локализовать на территории 

Российской Федерации, ориентируясь на национальные особенности.  

Помимо этого, необходима работа с таможенными сотрудниками, 

направленная на улучшение их профессиональных качеств и мотивации для 

добросовестного сотрудничества. Для улучшения деятельности таможенных 

органов как в целом, так и при проведении контроля над подакцизными товарами 

проводится специальный комплекс мероприятий. 

В ходе исследования рассмотрена процедура проведения таможенного 

контроля подакцизных товаров, перевозимых различными видами транспорта 

посредством изучения законодательства необходимого для совершения 

контроля подакцизных товаров и рассмотрения возможных путей 

усовершенствования таможенного контроля над подакцизными товарами, 

перемещаемых таможенную границу ЕАЭС. В центре же аналитического 

анализа находилась система оценки эффективности таможенного контроля 

подакцизных товаров. 

В данном исследовании: 

• изучены основные методики анализа деятельности таможенных органов 

при совершении контроля над подакцизными товарами; 

• дана организационно-экономическая характеристика центральной 

акцизной таможни; 
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• законодательно-правовое регулирование процедуры осуществления 

таможенного контроля в отношении подакцизных товаров; 

• способы улучшения таможенного контроля подакцизных товаров, 

перемещаемых различным транспортом; 

• рассмотрены различные методики и оценки эффективности 

деятельности таможенных органов при проведении контроля над подакцизными 

товарами;  

• выделены направления совершенствования оценки эффективности 

проведения таможенного контроля подакцизных товаров. 

Таможенный контроль подакцизных товаров в современных условиях 

является важной составляющей частью таможенной политики в любом 

государстве. Таможенный контроль определяет векторы совершенствования 

улучшения таможенной службы и государства в целом, путем обеспечения 

финансовой и социальной политики. 

Быстрое и качественное совершение таможенного контроля над 

подакцизными товарами способствует увеличению роли значимости государства 

в мировой экономике, что увеличивает значимость страны на международной 

арене. В настоящее время контроль подакцизных товаров становятся все более 

востребованным в связи с суммой поступлений, поступающих в федеральный 

бюджет в виде налогов. 

Основополагающим является то, что согласно Российскому 

законодательству, показатели эффективности деятельности таможенных органов 

при проведении контроля над подакцизными товарами не должны отличаться от 

стратегии развития таможенной службы до 2030 года и с тактическими задачами 

поставленными ФТС 
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1.3. Особенности креативного учета в системе МСФО3 

Введение 

С развитием и совершенствованием экономического законодательства 

менеджмент фирм ищет новые способы использования общепринятых 

стандартов в собственных интересах. Одним из таких способов является 

креативный учет, который по своей сути представляет использование «слепых» 

зон внутреннего законодательства и международных стандартов финансовой 

отчетности в целях удовлетворения своих интересов. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что своевременная 

идентификация фирм, использующих методы креативного учета, необходима 

для внешних пользователей финансовой отчетности. Использование 

креативного учета может характеризовать компанию как недобросовестную и 

тем самым повышать риски от сотрудничества с ней. 

Объектом исследования выступает феномен креативного учета, а 

предметом – роль креативного учета в системе МСФО и способы по 

предупреждению риска от последствий сотрудничества с компаниями, его 

использующими. 

Цель исследования – обозначить примеры недобросовестного учета и 

отражения в финансовой отчетности некорректных операций, а также 

предложение рекомендаций работы по выявлению использования агрессивных 

методов креативного учета в компаниях. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 

наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез. 

В заключении были приведены основные выводы по работе и 

проблематике в целом.  

 

Теоретические и методические основы креативного учета 

Страны пространства СНГ, относительно недавно получившие свободу в 

создании своего законодательства, пошли разными путями. В части 

 
3 Авторы раздела: Осмонова А.А., Эмирова А.Э. 
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нормативного регулирования бухгалтерского учета большинство стран за основу 

законодательства взяли Международные стандарты финансового учета (МСФО). 

МСФО носит рекомендательный характер и устанавливает принципы 

содержания и составления финансовой отчетности. В то время как частные 

аспекты учета в стране надстраиваются уже в виде национальных стандартов. 

Национальные же стандарты регулируют формы и содержание первичной 

документации, учетных регистров, бухгалтерских проводок и национальные 

планы счетов.  

Учитывая, что национальное законодательство в сфере учета большинства 

стран несовершенно, различные субъекты экономики имеют спорную 

возможность трактовать его по-разному. Условно это позволяет им использовать 

«темные пятна» в нормативно-правовой базе страны, чтобы их финансовая 

отчетность была изменена в целях удовлетворения собственным интересам.  

Все это положило начало появлению такого феномена как «креативный 

учет» в странах СНГ. В мировой же практике он появился многим раньше, по 

мере распространения и развития МСФО. 

Многие эксперты придерживаются мнения, что само понятие «The Creative 

Accounting» было введено английским публицистом Иеном Гриффитсом в 1986 

г. в его одноименной книге. В это же время другие эксперты утверждают, что 

дата рождения данного понятия произошла многим раньше – в середине 

прошлого века. Аргументом служит то, что в американской публицистике и 

киноиндустрии часто звучало понятие «The Creative Accounting».  

Примечательно, что уже тогда креативный учет ассоциировался отчасти с 

мошенничеством. В сценарии одного из знаменитых оскароносных фильмов 

«Продюсер» «креативного бухгалтера» нанимают с целью переработки 

финансовой отчетности для того, чтобы привлечь финансирование к постановке 

провальной пьесы на сцене. 

Вплоть до 1990-х гг. термин креативного учета был применим к понятию 

«сглаживания» финансовой отчетности. Пик публицистической активности 

пришелся, как раз, на этот период.  
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Следует отметить, что Иен Гриффитс был основоположником негативного 

отношения к понятию креативного учета. Основано это было на том, что 

подзаголовком названия его труда значилось «Как сделать ваши доходы такими, 

какими бы вы хотели». Здесь И. Гриффитс стал законодателем тенденции 

отношения зарубежных экономистов к данному феномену [1, c. 190].  

Для более четкого понимания этой тенденции рассмотрим отношение 

зарубежных авторов к данному понятию. Согласно трактовке Р. Коперланда 

«Креативный учет предусматривает повторяющийся в каждом конкретном 

случае выбор правил бухгалтерской оценки и формирования отчетности, эффект 

от которого заключается в том, чтобы показать в отчетности поток поступлений 

с минимальным отклонением от сложившегося тренда» [2, c. 101].  

Э. Барнэа, Д. Ронен и С. Садан, в свою очередь, интерпретируют 

«креативный учет» как «преднамеренное подавление флуктуаций вокруг уровня 

доходов, считающегося нормальным для фирмы» [3, c. 110].  

Согласно версии Л. Меткалфа, «термин «креативный учет» широко 

используется для описания избранных техник учета, позволяющих корпорациям 

раскрывать в отчетности финансовые результаты, не отражающие в полной мере 

сущности их деловой активности… Креативный учет можно признать 

синонимом обманчивого, вводящего в заблуждение учета… Методы 

креативного учета заслуживают внимания, поскольку они остаются в 

употреблении в качестве общепринятых принципов бухгалтерского учета, даже 

несмотря на то, что они представляются вводящими в заблуждение во множестве 

случаев» [4]. 

Дж. Симпсон и И. Вайнер в своих трудах позиционируют креативный учет 

как «использование «лазеек» в бухгалтерских регулятивах с целью 

приукрашивания реального финансового состояния той или иной фирмы» [5; 6]. 

Резюмируя данные дефиниции, выделим основные характерные черты 

креативного учета по мнению зарубежных авторов: 

- Основной предпосылкой возникновения креативного учета являются 

пробелы в национальном законодательстве стран, а именно те участки 

нормативно-правовой базы, которые можно трактовать неоднозначно. 
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Креативные бухгалтера используют такого рода пробелы в целях 

интерпретирования своей отчетности в интересах руководства, что 

противоречит принципу профессионального сужения бухгалтера.  

- Креативный учет не является стихийно появившимся явлением. Феномен 

его появления в каждом отдельном предприятии охарактеризован волей, как 

правило, менеджеров.  

- Использование креативного учета предполагает изменение содержания 

финансовой отчетности в целях манипулирования информацией в глазах людей, 

чьи решения на основе этой отчетности могут играть важную роль в судьбе 

предприятия.  

- Помимо вышеперечисленного использование в компании креативного 

учета может быть обосновано сдерживанием скачков показателей предприятия. 

Такое сдерживание полезно в качестве предупреждения волнений среди 

вкладчиков предприятия.  

В то время как зарубежные ученые были сторонниками того, что 

креативный учет скорее отрицательное явление, эксперты со стран СНГ 

приводили иные доводы. Так, А. Шапошников и Я. Устинова в 2009 г. выдвинули 

новое для того периода мнение, гласившее что, креативный учет может служить 

базой для создания творческих подходов в бухгалтерском учете. Это позволило 

бы совершенствовать уже существующие инструменты и методы учета, найти 

новые способы классификации, оценки субъектов учета и отражения операций в 

отчетности.  

Выделив и охарактеризовав ряд ключевых факторов, способствующих 

развитию творческого подхода в учете, А.А. Шапошников и Я.И. Устинова 

пришли к выводу о том, что креативный учет «…уместен для определения 

основных тенденций в изменении стоимости бизнеса и для представления 

достоверной и добросовестной картины состояния дел компании» [5; 7]. 

Труды российских ученых дали основу для формирования новой 

тенденции для того времени, которая была полярна относительно 

вышепредставленной. К креативному учету уже не относились как к 

абсолютному злу, целью которого служит фальсификация. Ученые стали 
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сходиться во мнении ο том, что креативный учет есть положительный толчок для 

совершенствования бухгалтерского учета в целом. Однако, чтобы это не 

противоречило принципам бухгалтерского учета, менеджера должны отказаться 

οт возможности трактовки «дыр в законе» в свою пользу и использовании их в 

своей финансовой отчетности. 

 

Креативный учет в системе МСФО 

В первой части данной работы было упомянуто, что использование 

креативного учета в компаниях охарактеризовано разными целями. Рассмотрим 

наиболее распространённые из них. 

В первую очередь, собственники предприятия заинтересованы в 

привлечении инвесторов. Инвесторы, в первую очередь обращающие внимание 

на финансовое положение компании, имеют определенные ожидания.  В свою 

очередь, рассматриваемая компания приобретает более высокую 

инвестиционную привлекательность, что в перспективе повышает стоимость 

компании.   

Сейчас это становится особенно привлекательным в контексте кризиса. 

Большинство компаний мира прочувствовало на себе резкий спад деловой 

активности, что сделало необходимость привлечения средств более острой. Как 

следствие, соблазну приукрасить свою финансовую отчетность для привлечения 

средств практически невозможно противостоять. 

Другим мотивом применения «креативного учета» могут служить 

обязательства, которые уже есть на предприятии. К примеру, при наличии 

банковского кредита предприятие должно демонстрировать 

удовлетворительные для кредитора финансовые показатели, отклонение от 

которых может повлечь за собой санкции.  

Еще одной причиной может служить наличие поощрительных премий для 

менеджмента компании в случае удовлетворения поставленным в отчетном 

периоде целей. Здесь на первый план выходит материальный мотив менеджеров 

компании. 

Инструментарий в распоряжении менеджмента 
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Как правило, международные регуляторы достаточно своевременно 

реагируют на использование «серых пятен» в регулировании учета, 

совершенствуя его. Поэтому, в руках сегодняшних менеджеров находится 

определённый инструментарий креативного учета. Такие инструменты можно 

подразделить на формальные и материальные. Формальные инструменты 

представляют собой представление статей бухгалтерского баланса или отчета ο 

прибылях и убытках в определенной, даже нужной, последовательности. Кроме 

того, сюда можно отнести раскрытие информации и пояснительные записки к 

финансовой отчетности. Характерно, что действующие стандарты МСФО четко 

описывают, каким должен быть этот порядок: активы и обязательства должны 

быть перечислены в порядке сроков их использования. Но тем не менее, 

менеджерам остается довольно обширное пространство для маневров.  

Материальный же инструментарий основывается на «сглаживании» 

показателей доходов в финансовой отчетности предприятия. Эти инструменты 

можно подразделить на две категории. Первая заключается в использовании 

различного рода альтернатив, которые уже перечисленные в стандартах МСФО 

и имплицитных альтернатив, которые представляют собой поиск «серых зон» 

законодательства МСФО и их трактовки в собственных интересах. 

Вторая категория материального инструментария основана на том, что в 

законодательстве нет четко определенных критериев и методов оценки для 

признания и оценки актива или обязательства. Соответственно, сами МСФО 

дают менеджменту волю самим определять критерии возможного обесценения 

на основании имеющихся обстоятельств [8].  

Креативный учет гудвилла 

В эпоху повышения конкуренции, чтобы увеличить или сохранить свою 

долю на рынке, предприятия вынуждены укреплять свои позиции путем слияния 

или поглощения. Обусловлена такая необходимость возникающей в итоге 

экономией от масштабов производства. В данном случае материнская компания, 

согласно МСФО 10, должна составлять консолидированную финансовую 

отчетность, беря в зачет активы приобретаемой компании. 
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При этом стоимость приобретенной компании может отличаться от 

фактической стоимости ее активов. Разница, возникающая между стоимостью 

активов и фактической стоимостью приобретения, известна как гудвилл (деловая 

репутация). Данная величина может носить как положительный, так и 

отрицательный характер. Положительная деловая репутация должна быть 

зачтена в активы материнской компании.  

При этом менеджмент компании часто заинтересован в том, чтобы 

стоимость активов компании была выше, что существенно влияет на финансовое 

положение этой фирмы.  

В целом, стандарт не регламентирует первоначальную денежную оценку 

гудвилла, некоторые предприятия оценивают его в условных единицах. Однако, 

первоначальный зачет гудвилла существенно влияет на структуру активов 

компании, повышая или понижая их на стоимость деловой репутации (таблица 

1). 

Таблица 1 

Условная консолидированная отчетность компании «Алмаз», владеющей 100% 

акций компании «Алтын», сом. 

Статья баланса Компания Алмаз Компания Алтын Консолидированная 

отчетность 

Внеоборотные 

активы 

   

Основные 

средства 

120 000 90 000 210 000 

Инвестиции 

компании А в Б 

120 000 0 120 000 

Гудвилл, 

приобретенный 

при объединении 

  30 000 

Собственный 

капитал 

262 000 125 000 387 000 

*Составлено авторами 

 

Согласно IAS 36, гудвилл подлежит оценке в текущем учете по 

материальной, а в балансе – по балансовой стоимости.  Положения стандарта IAS 

36 гласит, что генерирующая единица, на которую при объединении 
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предприятий распределён гудвилл, подлежит оценке. В случае, если сумма 

возмещения выше балансовой стоимости, в учете не обязательно отражать 

убыток от обесценения. Здесь прослеживается закономерность, заключающаяся 

в том, что чем больше совокупность единиц генерирования, на основе которых 

происходит оценка гудвилла, тем больше возможность компенсации негативных 

последствий обесценения гудвилла позитивными изменениями потенциальных 

денежных потоков [9]. Следствием этого является избегание отражения в учете 

обесценения актива, что влечет за собой завышение стоимости активов. 

Креативный учет нематериальных активов  

Еще одним обширным пространством для маневров креативного учета 

является учет нематериальных активов. Здесь важно отметить то, что 

предприятия, для которых важен облик, который формирует их финансовая 

отчетность, склонны капитализировать нематериальные активы, созданные ими 

же [9]. 

Согласно IAS 38 в процессе создания нематериального актива 

принципиальную разницу имеют стадии исследований и разработки. При этом 

расходы, понесенные на стадии исследования, не подлежат капитализации. Что 

касается стадии разработок, компания имеет обязанность признания 

нематериального актива в балансе при удовлетворении следующих критериев: 

техническая осуществимость, намерение построить, намерение ввести в 

продажу, прогнозы потенциальной выгоды от реализации, доступность 

ресурсов, четкая оценка затрат. 

Саму оценку следует проводить исходя из условий, что его стоимость 

формируется согласно всем произведенным затратам на момент, когда 

перечисленные критерии были удовлетворены. Очевидно, что на этапе 

разработки каждый экономический актив соответствует критериям 

экономической выгоды. Однако в данном случае менеджеры пользуются 

пробелами в IAS 36 и завышают количество капитализируемых материальных 

активов [9].  

Согласно МСФО 38, к внутренне созданным нематериальным активам 

можно относить товарные знаки, бренды и лицензии на производство.  
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Таблица 2 

Балансовая стоимость нематериальных активов компаний  

(условные показатели), млн. сом. 

Компания Нематериальные 

активы в сфере 

разработок 

Доля НА по 

разработке к 

собственному 

капиталу 

Признанный 

убыток от 

обесценения 

НА по разработке, 

капитализированные 

ОсОО «Алмаз» 

31.12.2018 

31.12.2019 

5998 

6542 

21,0 

19,8 

390 

396 

1556 

1587 

ОАО «Алтын» 

31.12.2018 

31.12.2019 

4980 

5412 

23,01 

26,12 

- 

- 

1444 

1689 

ОсОО «Керемет» 

31.12.2018 

31.12.2019 

2985 

3214 

9,5 

12,5 

- 

- 

890 

690 

ЗАО «Тамга» 

31.12.2018 

31.12.2019 

4122 

3960 

21,3 

23,9 

42 

219 

850 

996 

*Составлено авторами.  Компании условные 

 

Креативный учет основных средств 

В части учета основных средств спорным является определение величины 

времени полезного использования актива. Согласно IAS 16 именно срок 

полезности стоимости основного средства определяет период его амортизации, 

а значит и его амортизационную стоимость. Здесь важно отметить критерий, 

согласно которому определяется срок полезного использования актива. Он 

включает время, когда актив предположительно может приносить полезность 

компании. Причем срок полезного использования не всегда равен времени его 

экономического использования – IAS 16 гласит, что он может быть короче.  

В этом ключе у компаний появляется возможность манипулировать 

сроками полезного использования основных средств, умышленно удлиняя срок 

полезной службы, что оказывает существенное влияние на финансовые 

результаты компании. 

Финансовые активы 

Как правило, совет МСФО стремится уменьшить пространство для 

применения в учете методов креативного учета. Однако в части классификации 

финансовых активов, а также учете нереализованных снижений справедливой 
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стоимости в IAS 39 и IAS 7 в 2008 г. были внесены послабления. Эти изменения 

коснулись возможности реклассификации активов, которая ранее была 

практически невозможна. Дополнительно финансовые инструменты из 

категории «Финансовые активы, имеющиеся для продажи» разрешается 

реклассифицировать в категорию «Ссуды и дебиторская задолженность» при 

условии, что на момент первоначальной классификации они удовлетворяют 

критериям данной категории. 

Использование данных методов креативного учета несет в себе опасность 

для внешних пользователей финансовой отчетности. В этой связи, существуют 

методы, использование которых позволяет минимизировать риски, связанные с 

сотрудничеством с такой компанией. В этой связи рассмотрим рекомендации по 

идентификации и анализу компаний, использующих креативный учет по 

каждому из приведенных разделов. 

 

Рекомендации по идентификации признаков  

креативного учета на предприятии 

При анализе финансовой отчетности внешним пользователям необходимо 

проверить ее на потенциальное использование креативного учета. Попытки 

компании сгладить свои финансовые показатели не только характеризует ее как 

недобросовестную, но и повышает потенциальные риски от сотрудничества. В 

этой связи использование инструментов креативного учета характеризуется 

некоторыми «сигналами», которые подвергаются анализу. Рассмотрим 

инструменты предупреждения рисков сотрудничества с такими компаниями по 

каждому, из вышеперечисленных разделов.  

Креативный учет гудвилла 

Анализ деловой репутации компании возможен при рассмотрении 

финансового положения и финансовых результатов. При этом в процессе 

данного анализа необходимо обратить внимание на следующее: 

- Доля балансовой стоимости деловой репетиции в соотношении к общему 

объему собственного капитала характеризует то, как собственный капитал 

может использован в период спада деловой активности, следствием которой 

является обесценение гудвилла.  
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- Информация, которую компания представляет в своих пояснительных 

записях (IFRS 3), позволяет идентифицировать компании, при приобретении 

которых справедливая стоимость приобретенного имущества меньше, чем 

фактическая стоимость сделки. Это напрямую характеризует способность 

генерировать денежные потоки.  

- Данные пояснительных записей, которые, согласно IAS 36 позволяют 

проанализировать распределение гудвилла относительно генерирующих единиц. 

Эта информация может свидетельствовать ο том, как компания может 

реагировать на негативные риски. 

Характерно, что в данном разделе стандарт МСФО, устанавливающий 

критерии тестирования активов на обесценение, делает практически 

неизбежным использование методов креативного учета.  

Креативный учет нематериальных активов 

Для того, чтобы выявить склонность компаний капитализировать 

внутренне созданные нематериальные активы, необходимо сделать 

сравнительный анализ ключевых показателей НА с конкурентами 

соответствующей отрасли. Кроме того, рассмотрение показателей в динамике 

позволит выявить точные факты завышения капитализации нематериальных 

активов и их явление в прошлом.  

В данном разделе попытки агрессивной капитализации более опасны, так 

как при риске рецессии компания не сможет должным образом генерировать 

денежные потоки. Более того, при спадах деловой активности именно 

капитализированные внутренне созданные материальные активы становятся 

первыми претендентами на списание.  

Креативный учет основных средств 

Для выявления случаев агрессивной политики в отношении учета ОС 

является анализ показателей отношения объема трат на ежегодную амортизацию 

к средней стоимость ОС за исключением амортизационных отчислений. Данный 

исчисленный показатель рассчитывается в динамике.  

Кроме того, при наличии зданий в составе ОС следует учитывать, что срок 

полезного использования этого ОС может во многом превышать средний 

показатель сроков полезного использования других ОС. Это может повлечь за 
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собой искажение информации. В этой связи использование креативного учета 

может быть заключено в объединении разных ОС в один раздел. 

Представленный в финансовой отчетности усредненный показатель может 

искажать реальную картину. 

Еще одним признаком использования агрессивных методов креативного 

учета является то, что балансовая стоимость ОС может быть выше возмещаемой 

суммы. В данном контексте компании вынуждены признать убытки от 

обесценения ОС, которые являются ярким сигналом наличия креативного учета 

[10].  

Креативный учет финансовых активов 

Использование методов идентификации креативного учета в данном 

разделе представляет из себя колоссальные сложности. Практически любые 

признаки, которые пользователь может принять за сигналы использования 

креативного учета, что завышение справедливой стоимости финансовых активов 

охарактеризовано текущим положением дел на рынке и имеет временный 

характер. Во всяком случае, отражение доходов или убытков в части финансовых 

активов в отчетности отражается только в случае их реализации. Следовательно, 

при желании компании могут «сгладить» показатели своих финансовых 

результатов, реализовав свои финансовые активы. 

Тем не менее, существуют методы анализа финансовой отчетности 

компаний и исследования на предмет агрессивного креативного учета. Для этого 

необходимо ответить на ряд вопросов [11]. 

- При наличии финансовых активов через прибыль или убыток, - был ли 

замечен факт использования в отчетности компании переклассификация из 

статьи «Финансовые активы через прибыль или убыток» и «финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи? 

- При наличии финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, - 

есть ли риск убытков обесценения финансовых активов, и зафиксированы ли 

попытки завышения справедливой стоимости финансового актива в целях 

сглаживания негативных последствий оттока собственного капитала?  

- При наличии удерживаемых до погашения инвестиций, которые 

отражаются по амортизированной стоимости, а также инвестиций в долевые 
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инструменты, отражаемых по себестоимости в связи с отсутствием котируемых 

рыночных цен и невозможностью надежной оценки справедливой стоимости, – 

существуют ли признаки снижения справедливой стоимости данных 

финансовых активов, указывающие на нежелание менеджмента признать убыток 

от обесценения? 

 

Заключение 

В процессе рассмотрения теоретических и практических аспектов 

феномена «креативного» учета очевидно, что отношение экспертов и ученых к 

нему неоднозначное. С одной стороны, аргументы против использования 

инструментов креативного учета обусловлены тем, что заинтересованные лица 

используют этот инструментарий в своих интересах: в целях сглаживания 

доходов и избегания волнений среди держателей акций; среди менеджеров – в 

целях представления финансовых показателей таким образом, чтобы получить 

премию за достижение плана; среди владельцев – скрыть от кредиторов спады 

деловой активности во избежание санкций. 

С противоположной стороны – сторонники концепции креативного учета, 

считающие его использование благоприятной почвой для совершенствования 

экономического законодательства и финансового инструментария. 

Представители этого движения поддерживают творческий подход, который 

используется в креативном учете, однако порицая стремление менеджмента 

искажать тем самым информацию.  

Любой метод бухгалтерского учета, не соответствующий общепринятой 

практике и стандартам, может быть признан творческим методом 

бухгалтерского учета. Однако фальсификация финансовой отчетности - худшее 

проявление при определении понятия «креативный бухгалтерский учет». Этот 

метод сегодня неприемлем, но организации часто прибегают к нему. Креативный 

бухгалтерский учет по своей сути является творческим бухгалтерским учетом, 

приемы и методы которого не являются нарушением закона. Креативный учет 

всегда будет иметь место в политике учета деятельности предприятий из-за 

несовершенных стандартов в области бухгалтерского учета, неоднозначности 
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финансовых интерпретаций, многофакторного ведения самого бухгалтерского 

учета и объектов экономической деятельности [12]. 

Бухгалтерский учет направлен на удовлетворение запросов внутренних и 

внешних пользователей. Конечным продуктом функционирования такой 

технологии является бухгалтерская отчетность. Данные, содержащиеся в 

отчётности необходимы не только руководству, а также учредителям и другим 

заинтересованным лицам. Однако, не следует забывать об унифицированной 

форме отчётности и ее интерпретации, которые помогают принимать решения 

внутренним пользователям [13]. 

В данной работе приведены наиболее часто используемые инструменты 

креативного учета среди крупных концернов Европы различных отраслей. 

Законодательство МСФО совершенствуется постоянно, в целях 

минимизирования количества «серых зон» законодательства. Однако часто сами 

стандарты диктуют необходимость «обхода системы». 

В этой связи креативный учет уже становится объективной реальностью, с 

которой необходимо научиться работать и распознавать ее. Поэтому внешним 

пользователям, которым особенно необходимо интерпретировать финансовую 

отчетность компании, нужно научиться идентифицировать сигналы, 

свидетельствующие об использовании агрессивных методов креативного учета 

в финансовой отчетности компаний. 
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1.4. Методика количественной оценки точности измерений в многомерных 

системах управления4 

При решении вопросов управления в экономических, социальных, 

социологических, технических и других областях работы одной из ее задач 

является проверка точности проведенных в ходе исследования измерений. 

Методам оценки критериев посвящены отдельные научно-практические работы, 

которые имеют свои профильные направления. В частности, методы 

прогнозирования и оценки сложных систем освещены в работе Исаева О.В., 

Исаевой К.В., Толстых О.В. [1], методы оценки эффективности в системе 

управления энергосбережением – в работе Семенова В.Н. [2], методы 

формирования критериев пригодности к использованию информационных 

систем – в исследовании Батенькиной О.В. [3]. Оценка технических систем 

затрагивается в работах Дудакова Д.С. [4], Сулян Г.С. и Казанчян М.С. [5]. 

Вопросам построения критериев оценки знаний посвящены работы Шендерей 

П.Э., Шендерей Е.Э. [6], Илюхиной Т.А., Сергеевой В.В. [7], Иващенко Е.Н., 

Баранчеева О.Л., Баданова А.А. [8]. Важность выделения информационных 

критериев аудита гипотез признается не только для социально-экономических 

вопросов, но и для других областей, например, химико-технологических систем 

[9]. 

Целью данного исследования является развитие методики оценки точности 

проверки гипотезы, ориентированной на принятие управленческих решений, за 

счет уточнения классификации статистических критериев такой оценки. 

Количественные, хорошо формализованные методы позволят применять 

компьютерные технологии для обработки результатов испытаний, что особенно 

актуально в эпоху цифровой экономики. Специалисты в области разработки 

информационных панелей управления рисками Bunting R. F Jr, Siegal D. 

подчеркивают: «Identifying the most powerful and informative measures, designing 

the most appropriate dashboards, and incorporating visual best practices are crucial 

steps required for evaluating the effectiveness and value of an enterprise risk 

 
4 Автор раздела: Галкина Е.В. 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E59yNthpDbpbncyvmzT&field=AU&value=Bunting,%20Robert%20F%20Jr
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E59yNthpDbpbncyvmzT&field=AU&value=Siegal,%20Dana
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management program.» [10] (Перевод: «Определение наиболее эффективных и 

информативных мер, разработка наиболее подходящих информационных 

панелей и внедрение визуальных передовых методов являются важнейшими 

шагами, необходимыми для оценки эффективности и ценности программы 

управления рисками предприятия»). Отечественные специалисты Шендерей 

П.Э. и Шендерей Е.Э. также отмечают тенденцию автоматизации социальных 

исследований: «В последние годы в социологии все шире применяется 

машинный метод оценки различных социологических параметров» [6].  Обычно 

под гипотезой понимают одно утверждение или комплекс предположений как 

целостное утверждение. Однако на практике исследования имеют много 

аспектов, и тогда гипотеза становится многомерной, что требует развития 

методов оценивания ее достоверности по набору предположений. Развитие 

многомерного подхода основано на одномерном методе, изложенном в статье 

[11]. 

Этапы исследования включают представление общепринятых критериев 

проверки гипотезы, дополнение данных критериев и таким образом расширение 

классификационной модели, а также апробацию модели на эмпирических 

данных. Используемые методы включают как общенаучные методы (анализ и 

синтез, абстрагирование и конкретизацию, моделирование), так и специальные 

методы (группировку, арифметические методы). В качестве аналитических 

данных использованы модельные числовые значения. 

В основу проверки точности выдвинутой исследователем гипотезы 

принято закладывать процентные критерии степени соответствия 

предположений о характере изучаемого явления (положений гипотезы априори) 

и результатов испытаний (положений гипотезы апостериори). Основными 

такими процентными критериями выступают надежность и мощность. В целом, 

надежность проверки гипотезы (надежность критерия) – это процент истинных 

(«положительных», позитивных) значений, признанных истинными по 

результатам испытаний. Мощность проверки гипотезы (мощность критерия) – 

это процент ложных («отрицательных», негативных) значений, признанных 

ложными по результатам испытаний. Под истинными или ложными значениями 
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понимаются значения, соответственно, подтверждающие или не 

подтверждающие гипотезу (либо имеющие противоположное содержание для 

гипотезы). При этом такой метод оценки точности предполагает, что у 

исследователя имеется информация о предполагаемых истинных значениях, 

которая обычно выражена в виде какого-либо статистического распределения 

значений изучаемой величины, на соответствие которому (распределению) 

проверяется гипотеза. В этом случае результаты испытаний сопоставляются со 

статистическим распределением.  Однако в качестве предполагаемых истинных 

значений могут использоваться и результаты последующих исследований, 

например, контрольно-ревизионных мероприятий по социально-экономическим 

вопросам. Тогда результаты испытаний сопоставляются с результатами 

контроля. Структура данных для оценки надежности и мощности критерия 

представлена в таблице 1. В ячейках итоговых строки и столбца таблицы 1 

указаны названия ячеек, значения которых суммируются при расчете итога. 

Таблица 1 

Структура данных для оценки надежности и мощности критерия 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина Надежность 

критерия 

(гипотезы) 

Несоответствие 

(теоретически 

ложные значения, 

являющиеся 

фактически 

истинными) 

Истина(строка)-

Истина(столбец) 

плюс Истина-Ложь 

Ложь Несоответствие 

(теоретически 

истинные 

значения, 

являющиеся 

фактически 

ложными) 

Мощность 

критерия 

(гипотезы) 

Ложь-Истина плюс 

Ложь-Ложь 

Итого 

результаты 

испытания 

Истина-Истина 

плюс Ложь-Истина 

Истина-Ложь 

плюс Ложь-Ложь 

Истина-Истина плюс 

Истина-Ложь плюс 

Ложь-Истина плюс 

Ложь-Ложь 
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В таблице 2 представлена иллюстрация структуры таблицы 1 модельными 

значениями. 

Таблица 2 

Структура данных для оценки надежности и мощности критерия  

(модельные значения) 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 65% 7% 72% 

Ложь 5% 23% 28% 

Итого результаты 

испытания 

70% 30% 100% 

 

Согласно модельному примеру, надежность гипотезы 65%, при том, что 

истинных значений на 7% процентов больше. Мощность гипотезы 23% при том, 

что ложных значений на 5% больше. Совокупная точность результатов 

исследования рассчитывается как сумма надежности и мощности 65%+23% и 

равна 88%. Неверно предсказанные результаты составляют 100%-88%, или 12%. 

Вместе с тем, в практической работе, особенно в социально-

экономических исследованиях, может возникнуть ситуация, когда результаты 

исследования по какому-либо наблюдению отсутствуют или заведомо 

недостоверны, например, респондент отказался отвечать на вопрос. В этом 

случае помимо истинных и ложных значений возникает третий вид значений – 

«неопределенное», или «отсутствующее»).  Поэтому необходимо расширить 

классификацию критериев точности гипотезы, дополнив ее зоной 

неопределенных значений. Такая расширенная классификация представлена в 

таблице 3. Наличие или отсутствие неопределенных значений («серой зоны» в 

таблице 3) характеризует степень неполноты или полноты критерия (гипотезы). 

Наличие неопределенных значений на уровне гипотезы означает, что гипотеза 

сама по себе предполагает некоторый уровень неточности в классификации 

данных. Наличие неопределенных значений на уровне результатов при 

отсутствии таких значений в гипотезе означает неполный сбор информации в 
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ходе исследований. Полнота исследования достигается при отсутствии не 

определенных в ходе исследования значений. 

Таблица 3 

Структура данных для оценки надежности, мощности и полноты критерия 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не 

определено 

Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина Надежность 

критерия 

(гипотезы) 

Неопределен

ность, 

раскрытая 

как истина 

Несоответст

вие 

(теоретичес

ки ложные 

значения, 

являющиес

я 

фактически 

истинными) 

Истина-Истина 

плюс 

Истина-Не 

определено 

плюс 

Истина-Ложь 

Не 

определено 

Истина, не 

подтвержден

ная из-за 

отсутствия 

данных 

Подтвержден

ная 

неопределен

ность 

(неполнота) 

Ложь, не 

подтвержде

нная из-за 

отсутствия 

данных 

Не определено -

Истина 

плюс 

Не определено - 

Не определено 

плюс 

Не определено -

Ложь 

Ложь Несоответств

ие 

(теоретически 

истинные 

значения, 

являющиеся 

фактически 

ложными) 

Неопределен

ность, 

раскрытая 

как ложь 

Мощность 

критерия 

(гипотезы) 

Ложь-Истина 

плюс 

Ложь- Не 

определено 

плюс 

Ложь-Ложь 

Итого 

результаты 

испытания 

Истина-

Истина 

плюс 

Не 

определено-

Истина 

плюс 

Ложь-Истина 

Истина- Не 

определено 

плюс 

Не 

определено- 

Не 

определено 

плюс 

Ложь-Не 

определено 

Истина-

Ложь 

Плюс 

Не 

определено-

Ложь 

плюс 

Ложь-Ложь 

Сумма по столбцу, 

равная сумме по 

строке 
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В таблице 4 представлен модельный расчет структуры данных для оценки 

надежности, мощности и полноты критерия. Такими данными могут быть, 

например, результаты прошлого и текущего социологического исследования 

самооценки уровня материальной обеспеченности домохозяйств (где истина – 

признание материальной обеспеченности, неопределенность – это отсутствие 

ответа или вариант «затрудняюсь ответить», ложь – это признание 

недостаточной материальной обеспеченности). 

Таблица 4 

Структура данных для оценки надежности, мощности и полноты критерия 

(модельные значения) 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не определено Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 64% 6% 5% 

 

75% 

Не 

определено 

2% 3% 4% 9% 

Ложь 7% 1% 8% 16% 

Итого 

результаты 

испытания 

73% 10% 17% 100% 

 

Модельные данные таблицы 4 показывают, что надежность гипотезы по 

результатам испытаний составляет 64% при общей доле истинных значений 

75%. Мощность гипотезы равна 8% при общей доле ложных значений 16%. 

Неполнота классификации гипотезы (неопределенность) составляет 3% при 

общем числе фактически не определенных значений 9%. Итоговая точность 

предсказаний гипотезы (совокупная достоверность) равна 64%+8%+3%=75%. 

Неверно предсказанные результаты составляют 100%-75%, или 25%. 

В дополнение к обобщенным показателям точности наблюдений 

(надежности, мощности и полноты) для уточнения картины полученных итогов 

испытаний могут рассчитываться промежуточные показатели структуры 

данных. Такие показатели характеризуют соотношение прочих, не 

использованных в ранних расчетах, значений ячеек таблицы 4. В качестве 
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промежуточных показателей структуры данных могут быть выделены 

следующие коэффициенты совпадения результатов с гипотезой (в скобках 

представлен порядок расчета на модельных данных таблицы 4): 

- коэффициент подтверждения истинности гипотезы (75%/73%=1,03 с 

округлением); 

- коэффициент подтверждения неопределенности гипотезы 

(9%/10%=0,90); 

- коэффициент подтверждения ложности гипотезы (16%/17%=0,94 с 

округлением). 

Таким образом, по модельным данным коэффициенты показывают, что 

истинных значений оказалось фактически на 3% больше ожидаемых, не 

определенных значений – на 10% меньше ожидаемых, ложных – на 6% меньше 

ожидаемых. Результаты расчетов трактуются и используются в зависимости от 

целей конкретного исследования. 

При необходимости еще большей детализации анализа результатов могут 

попарно рассчитываться показатели отношения отдельных ячеек таблицы 4. 

Такие показатели будут демонстрировать, во сколько раз одно значение 

(числитель) отличается от другого (знаменатель). 

В рассмотренных выше схемах и моделях использовался один критерий, 

точность оценки которого подвергается изучению. Однако на практике не всегда 

возможно сведение многообразия измеряемых характеристик объекта к одному 

критерию. Тогда возникает необходимость совместного рассмотрения всех 

характеристик как отдельных критериев и оценка их точности в рамках одного 

исследования. Таким образом, в ситуации многокритериальной (многомерной) 

оценки возможно применять два подхода: свести все характеристики в один 

критерий, а если это невозможно или нецелесообразно, то рассмотреть 

совокупность критериев на основе статистических методов.  

В последнем случае исследователю доступно множество методов и 

методик, однако необходимо выбрать такие инструменты, которые позволили бы 

сделать оценку достоверной и понятной, доступной для интерпретации без 

потери исходного смысла измерений. 
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Для иллюстрации последнего подхода рассмотрим ситуацию, когда 

измерению подлежат три характеристики, модельные результаты замеров 

представлены в таблицах 5, 6 и 7. 

Таблица 5 

Структура данных для оценки надежности, мощности и полноты 

характеристики 1 многофакторной модели 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не определено Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 
26 9 16 51 

Не 

определено 3 2 9 14 

Ложь 28 6 1 35 

Итого 

результаты 

испытания 57 17 26 100 

 

Таблица 6 

Структура данных для оценки надежности, мощности и полноты 

характеристики 2 многофакторной модели 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не определено Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 
41 5 4 50 

Не 

определено 18 3 12 33 

Ложь 11 2 4 17 

Итого 

результаты 

испытания 70 10 20 100 

 

Одним из простых приемов для комплексной оценки точности измерений 

многокритериальной (многофакторной) модели является усреднение оценок 

характеристик. Этот метод представлен в таблице 8 на основе данных таблиц 5, 

6, 7. Однако усреднение создает эффект смешивания разных типов оценок 
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(«истина», «неопределенность», «ложь»), поскольку структуры данных по 

ячейкам разных характеристик в общем случае различаются. 

Таблица 7 

Структура данных для оценки надежности, мощности и полноты 

характеристики 3 многофакторной модели 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не определено Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 
32 14 7 53 

Не 

определено 2 5 12 19 

Ложь 6 12 10 28 

Итого 

результаты 

испытания 40 31 29 100 

 

Таким образом, значения отдельных ячеек в усредненных показателях 

оказываются переоцененными, а других – недооцененными. Например, по 

характеристике 1 (таблица 5) соотношение «истина»-«истина» составляет 26%, а 

в среднем (таблица 8) – 33%. 

Таблица 8 

Средние арифметические оценки надежности, мощности и полноты 

многофакторной модели 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не определено Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 33 9,333333 9 51,33333 

Не 

определено 7,666667 3,333333 11 22 

Ложь 15 6,666667 5 26,66667 

Итого 

результаты 

испытания 55,66667 19,33333 25 100 
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Для недопущения таких искажений можно воспользоваться анализом 

пограничных значений – минимального значения, максимального значения и 

размаха значений по каждому типу оценок. В таблице 9 представлены 

минимальные значения оценок каждого типа из таблиц 5, 6, 7 модельного 

примера. 

Как показывает таблица 9, минимальные значения в сумме формируют 

всего 57 процентных значений всех характеристик. Таблица минимальных 

значений отражает нижний порог оценок точности измерений при рассмотрении 

всей совокупности характеристик. Так, значение минимальной оценки 

соотношения «истина»-«истина» составляет 26%. Это говорит о том, что хотя бы 

одна характеристика имеет такое нижнее значение надежности, а остальные 

характеристики имеют такие же или более высокие оценки надежности. 

Минимальная оценка неполноты гипотезы равна 2%, а минимальная оценка 

мощности составляет 1%. Итоговая минимальная точность предсказаний 

гипотезы (минимальная совокупная достоверность) равна 26%+2%+1%=29%. 

Таблица 9 

Минимальное значение ячейки изо всех вариантов (значения ячеек «Итого» 

равны сумме по строке или столбцу соответственно) 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не определено Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 26 5 4 35 

Не 

определено 2 2 9 13 

Ложь 6 2 1 9 

Итого 

результаты 

испытания 34 9 14 57 
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В таблице 10 представлены максимальные значения оценок каждого типа 

из таблиц 5, 6, 7 модельного примера. Как показывает таблица 10, максимальные 

значения в сумме формируют 156 процентных значений всех характеристик. 

Таблица максимальных значений отражает верхний порог оценок точности 

измерений при рассмотрении всей совокупности характеристик. Так, значение 

максимальной оценки соотношения «истина»-«истина» составляет 41%. Это 

говорит о том, что хотя бы одна характеристика имеет такое верхнее значение 

надежности, а остальные характеристики имеют такие же или более низкие 

оценки надежности. Максимальная оценка неполноты гипотезы равна 5%, а 

максимальная оценка мощности составляет 10%. Итоговая максимальная 

точность предсказаний гипотезы (максимальная совокупная достоверность) 

равна 41%+5%+10%=56%. 

Таблица 10 

Максимальное значение ячейки изо всех вариантов (значения ячеек «Итого» 

равны сумме по строке или столбцу соответственно) 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не определено Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 41 14 16 71 

Не 

определено 18 5 12 35 

Ложь 28 12 10 50 

Итого 

результаты 

испытания 87 31 38 156 

 

Размах оценок, рассчитываемый как разность максимальных и 

минимальных оценок в соответствующих ячейках таблиц 10 и 9, представлен в 

таблице 11. Накопленный размах всех оценок составляет 99 процентных 

значений. Таблица размаха значений отражает диапазон отклонений оценок 
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точности измерений при рассмотрении всей совокупности характеристик. Так, 

значение размаха оценок соотношения «истина»-«истина» составляет 15% (и 

рассчитывается как 41%-26%). Размах оценки неполноты гипотезы равен 3%, а 

размах оценки мощности составляет 9%. Итоговый размах точности 

предсказаний гипотезы (размах совокупной достоверности) равен 

15%+3%+9%=27%. 

Таблица 11 

Размах оценок (разность максимального и минимального значения ячейки) 

 Предполагаемые значения (гипотеза) 

Истина Не определено Ложь Итого 

предполагаемые 

значения 

Результаты 

испытания 

(контроля) 

Истина 
15 9 12 36 

Не 

определено 16 3 3 22 

Ложь 22 10 9 41 

Итого 

результаты 

испытания 53 22 24 99 

 

Модель оценки может быть развита путем интеграции с более сложными 

методами статистической обработки данных таблиц. 

В монографии представлена методика оценки точности проверяемой 

аналитиком гипотезы на основе количественных критериев сравнения 

прогнозируемых и фактических результатов исследования. Общепринятые 

критерии надежности и мощности (которые получают на базе изучения 

комбинаций количеств результатов, признанных истинными или ложными) 

расширены критерием неопределенности. Данный критерий получен за счет 

дополнения классификации результатов исследования областью не 

определенных значений. В роли уточнения к общим показателям достоверности 

наблюдений (надежности, мощности и неполноты) для уточнения структуры 

итогов испытаний также предложены промежуточные показатели структуры 

данных. Универсальность рассмотренной в работе модели позволяет применять 

ее в различных социальных, экономических, а также других исследованиях. 
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Результаты расчетов с использованием данной модели могут быть внедрены для 

принятия разного рода решений в зависимости от области и цели определенного 

исследования. 

Таким образом, в результате исследования получена универсальная 

модель оценки точности измерений, которая применима в различных 

социальных, экономических и других исследованиях. Автором была расширена 

классификация критериев достоверности гипотезы, дополненная критериями 

неопределенных значений. Проводимые с помощью модели расчеты 

количественно измеримы, качественно интерпретируемы и могут 

использоваться для обоснования различных управленческих решений как в 

одномерных, так и в многомерных задачах.  

Список литературы 

1. Исаев, О.В., Исаева, К.В., Толстых, О.В. Методы прогнозирования и 

оценки эффективности сложных систем в условиях многообразия угроз, 

критериев и оценочных параметров исследуемых моделей, Вестник 

Воронежского института ФСИН России, 2020, № 3. – С. 53-59. 

2. Семенов, В.Н. Методы обоснования факторов, показателей и критериев 

оценки эффективности в системе управления энергосбережением 

жизнеобеспечения муниципальных предприятий и населения, Вестник 

Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. 

Серия: Строительство и архитектура, 2010, № 18 (37). – С. 104-109. 

3. Батенькина, О.В. Методы оценки удовлетворенности пользователей как 

одного из критериев юзабилити информационных систем, В сборнике: 

Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии. сборник 

трудов XV международной научно-практической конференции, 2016. – С. 105-

107. 

4. Дудаков, Д.С. Проблемы определения критериев качества городской 

среды и методы их оценки / В сборнике: Наука, образование и 

экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ. Материалы 

международной научно-практической конференции. Сборник статей, 2016. – С. 

43-45. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44210331
https://elibrary.ru/item.asp?id=44210331
https://elibrary.ru/item.asp?id=44210331
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44210324
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44210324
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44210324&selid=44210331
https://elibrary.ru/item.asp?id=14805427
https://elibrary.ru/item.asp?id=14805427
https://elibrary.ru/item.asp?id=14805427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33584346
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33584346
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33584346
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33584346&selid=14805427
https://elibrary.ru/item.asp?id=26729007
https://elibrary.ru/item.asp?id=26729007
https://elibrary.ru/item.asp?id=35669321
https://elibrary.ru/item.asp?id=35669321


61 

5. Сулян, Г.С., Казанчян, М.С. Методы построения и анализ критериев 

оценки эффективности технических проектов, Ученые записки Российского 

государственного социального университета, 2009, № 7-2 (70), С. 164-169. 

6. Шендерей, П.Э., Шендерей, Е.Э. Методы  свертывания иерархических 

критериев оценки знаний, Среднее профессиональное образование, 2007, № 7. –  

С. 45-49. 

7.  Илюхина, Т.А., Сергеева, В.В.. Методы обеспечения критериев оценки 

успеваемости по физике студентов инженерных специальностей, В сборнике: 

Инновационные технологии в совершенствовании качества образования. 

Материалы международной научно-практической конференции. В 2-х частях, 

2017. – С. 106-109. 

8. Иващенко, Е.Н., Баранчеев, О.Л., Баданов, А.А. Методы оценки 

критериев эффективности обучения информатике курсантов в военных вузах 

внутренних войск МВД России, В сборнике: Направления и перспективы 

развития образования в военных институтах внутренних войск МВД 

России. Сборник научных статей VII Международной научно-практической 

конференции: В 2 частях. Под общ. ред. С.А. Куценко, 2016. – С. 177-183. 

9. Kafarov, VV; Meshalkin, VP, Manko, GI. Informational criterion of audit of 

the distribution hypotheses for reliability characteristics of chemicotechnological 

systems, Doklady Akademii nauk SSSR, 1979, Issue 249 (4), pp. 923-927. 

10. Bunting, R. F Jr, Siegal, D. Developing risk management dashboards using 

risk and quality measures: A visual best practices approach, Journal of healthcare risk 

management : the journal of the American Society for Healthcare Risk Management, 

2017, Issue 2. Volume 37, pp. 8-28. DOI: https://doi.org/10.1002/jhrm.21287. 

11. Galkina, E. Classification of the Hypothesis Testing Reliability Criteria in 

Socio-economic Research, Proceedings of the IX International Scientific and Practical 

Conference “Current Problems of Social and Labour Relations (ISPC-CPSLR 2021), 

Atlantis Press, pp. 103-108. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.220208.018. 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=13622494
https://elibrary.ru/item.asp?id=13622494
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33415376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33415376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33415376&selid=13622494
https://elibrary.ru/item.asp?id=12501063
https://elibrary.ru/item.asp?id=12501063
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33342559
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33342559&selid=12501063
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E59yNthpDbpbncyvmzT&field=AU&value=Isaev,%20D.V.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32405227
https://elibrary.ru/item.asp?id=32405227
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745007
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745007
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745007
https://www.webofscience.com/wos/author/record/15311
https://www.webofscience.com/wos/author/record/199974
https://www.webofscience.com/wos/author/record/6308440
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:A1979HY64200040
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:A1979HY64200040
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:A1979HY64200040
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E59yNthpDbpbncyvmzT&field=AU&value=Bunting,%20Robert%20F%20Jr
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E59yNthpDbpbncyvmzT&field=AU&value=Siegal,%20Dana
https://doi.org/
https://doi.org/10.2991/assehr.k.220208.018


62 

2. КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ НОВОГО КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ 

2.1. Социально-экономическая политика как фактор развития регионов5 

Стабилизация состояния российской экономики, предотвращение 

чрезмерной дифференциации регионов по уровню социально-экономического 

развития, формирование благоприятного делового климата и создание 

экономических условий для развития бизнеса, а также повышение уровня жизни 

населения на всей территории Российской Федерации являются важным 

аспектом модернизации российской экономики и устойчивого развития ее 

территорий. Выполнение данных задач требует проведение тщательно 

подготовленной региональной политики, проводимой в субъектах Российской 

Федерации. Политика регионального развития в России в настоящее время 

является важной частью Государственной программы. 

Процессы социально-экономического и регионального развития часто 

рассматриваются в исследованиях различных авторов. Данные процессы носят 

междисциплинарный характер и описываются множеством определений, 

формулировка которых зависит от изучаемого контекста и области науки. Для 

уточнения концепции регионального социально-экономического развития 

необходимо привести наиболее актуальные определения его отдельных 

составляющих. Концепция региона как инструмента исследования сводится к 

выделению однородных областей, где наблюдается определенная особенность, 

которая актуальна с точки зрения исследовательской проблемы. 

Согласно Тяглову С.Г., регион является частью территории с однородными 

природными условиями, специфическими экономическими, демографическими, 

историческими условиями, на которой функционирует определенный комплекс 

отраслей экономики, производственной и социальной инфраструктуры [15]. 

Гутман Г.В. определяет регион как территориальное образование, 

имеющее административные границы, в пределах которых воспроизводятся 

 
5 Автор раздела: Смольянова И.В. 
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социальные и экономические процессы обеспечения жизни населения, 

обусловленные местом региона в системе территориального и общественного 

разделения труда [3]. 

Регион рассматривается как исторически сложившееся, географическое, 

социальное и экономическое пространство, основанное на его собственной 

пространственной структуре, являющейся территориальной единицей в составе 

государства. 

В Российской Федерации сложилось много подходов к типологии 

регионов, основанные на сочетании различных социально-экономических 

показателей. Часть таких типологий универсальна, так как разрабатывалась для 

проведения интегральной оценки социально-экономического развития и 

потенциала региона, другая часть является специализированной и направлена на 

выявление группы инвестиционно-привлекательных или проблемных регионов, 

на анализ финансовых и бюджетных потоков региона. 

Министерство регионального развития РФ приводит классификацию, в 

основе которой лежит разделение регионов на группы по степени их развития и 

включенности в процесс глобализации, урбанизации и неоиндустриализации. 

Группировка осуществляется на базе проведения экспертных оценок и расчета 

показателей социально-экономического развития регионов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Классификация регионов, предложенная Министерством 

регионального развития РФ 
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Выделяются следующие типы регионов: 

1. Регионы-локомотивы роста (регионы и города федерального значения) 

В соответствии с концепцией стратегии социально-экономического 

развития регионов РФ и типологией социально-экономического развития 

субъектов РФ регионами-локомотивами роста являются регионы, 

характеризующиеся высоким социально-экономическим, научно-техническим, 

кадровым потенциалом, осуществляющие существенный вклад в формирование 

ВВП, а также определенной стратегической инициативой, позволяющей им стать 

центром развития для соседних территорий [11]. Примерами данного типа 

являются г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская 

области, республики Башкортостан и Татарстан, Тюменская область, Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. 

2. Опорные регионы (сырьевые и старопромышленные) 

К опорным регионам РФ относятся сырьевые и старопромышленные. 

Сырьевые регионы имеют экспортоориентированную экономику, являясь 

сырьевыми зонами, инфраструктурные проекты которых нацелены на 

обеспечение транзитной экономики. Старопромышленные регионы РФ 

характеризуются традиционными индустриальными производствами, где 

преобладают устаревшая технологическая база, недостаточное рыночное 

позиционирование, невысокий уровень жизни населения, дефицит 

квалифицированных кадров. Производство в старопромышленных регионах 

испытывает нехватку капитала и конкурентоспособных проектов развития. В 

данных регионах большая доля рабочей силы занята в металлургической, 

горнодобывающей и химической промышленности. Кроме того, большинство 

людей, занятых в промышленности этих регионов зависят от одного 

промышленного сектора и только от одного крупного предприятия в данном 

регионе. Старопромышленные регионы располагаются на территории 

Российской Федерации неравномерно, подавляющее большинство из них 
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находятся в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Приволжском 

федеральных округах [14]. 

3. Депрессивные регионы (фоновые и кризисные) 

Депрессивные регионы РФ – это регионы, экономическое состояние 

которых в силу объективных, исторических условий существенно ниже среднего 

по стране, слабо показывающие положительные тенденции развития [8]. К 

группе фоновых регионов относятся те, в которых наблюдается низкий уровень 

жизни населения, присутствует устаревшая производственная технологическая 

база, наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Основными 

особенностями кризисных регионов РФ являются отставание по уровню 

развития, высокий уровень безработицы и слабо развитая инфраструктура. К 

депрессивным регионам относятся Архангельская область, Волгоградская 

область, Республики Дагестан, Адыгея. 

4. Слаборазвитые регионы 

Данный тип регионов характеризуется сочетанием высоких показателей 

структурной безработицы и низким уровнем жизни населения, низкими 

параметрами экономической деятельности, недиверсифицированной структурой 

экономики, отставанием от основных регионов по развитию производственной 

базы, социальной сферы и рыночной инфраструктуры, дотационностью 

территориальных бюджетов. Слаборазвитость этих регионов определяется 

факторами, касающимися развития инфраструктуры и уровнем инвестиций в 

регион, показатели которых ниже среднероссийских. К данному типу регионов 

относятся Республики Марий Эл, Чувашия, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Тыва. 

Следующую типологию субъектов Российской Федерации разработал 

Институт экономики переходного периода, в которой выделил следующие виды 

регионов, представленные в таблице 1 [1]. 

Согласно приведенной типологии регионов в таблице 1, политика 

регионального развития РФ должна проводиться в связи с тем фактом, что 

уровень социального и экономического развития отдельных регионов и уровень 

жизни населения сильно различается. Региональная политика направлена на 
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повышение конкурентоспособности слаборазвитых, недостаточно 

инвестированных или деградированных регионов, в реализации которой 

уделяется внимание социальной и экономической сплоченности территорий для 

уменьшения региональных социально-экономических дисбалансов в регионах. 

Таблица 1 

Типология субъектов в Российской Федерации 

 
 

Региональная политика представляет собой структурированное действие, 

осуществляемое государственными органами, целью которого, посредством 

набора правовых и финансовых инструментов, является устранение различий в 
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экономическом и социальном развитии регионов и обеспечение устойчивого 

роста регионов при сохранении их внутренней экономической и социальной 

сплоченности. 

Содержание региональной политики РФ определяется как набор действий, 

предпринимаемых государственными органами для уменьшения различий в 

экономическом, социальном и пространственном развитии и достижения 

единства между регионами путем перераспределения финансовых ресурсов. В 

начале процесса интеграции были признаны региональные различия и их 

негативные последствия для политической, экономической, социальной и 

культурной сфер. Устранение диспропорций в развитии является одной из 

основных целей региональной политики РФ, которая достигается путем 

распределения и концентрации финансовой помощи в областях, требующих 

государственной поддержки. 

Государственная политика регионального развития является системой 

приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов 

государственной власти по политическому и социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. 

№ 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», государственная 

политика регионального развития реализуется в соответствии со следующими 

принципами [16]: 

а) обеспечение территориальной целостности, единства правового и 

экономического пространства Российской Федерации; 

б) обеспечение равных возможностей для реализации конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации на всей территории страны; 

в) соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала 

регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения; 

г) реализация стимулирующих мер государственной поддержки регионов 

и муниципальных образований при условии самостоятельного осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
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местного самоуправления своих полномочий, установленных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами; 

д) разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на основе 

субсидиарности; 

е) дифференцированный подход к реализации мер государственной 

поддержки регионов и муниципальных образований в зависимости от их 

социально-экономических и географических особенностей; 

ж) обеспечение устойчивого экономического роста и научно-

технологического развития регионов РФ, повышение уровня 

конкурентоспособности их экономики на международных рынках. 

Принципы, лежащие в основе разработки и применения политики 

регионального развития РФ, следующие: 

1) децентрализация процесса принятия решений с центрального 

(федерального) уровня на уровень региональных сообществ; 

2) партнерство между всеми участниками, вовлеченными в область 

регионального социально-экономического развития; 

3) планирование, рассматриваемое как процесс использования ресурсов, 

программ и проектов, с целью достижения установленных целей; 

4) софинансирование, посредством которого происходит финансовый 

вклад инвесторов, участвующих в реализации программ и проектов 

регионального развития. 

Основными целями политики регионального развития являются: 

1. Обеспечение равных возможностей для реализации установленных 

Конституцией РФ и федеральными законами экономических, политических и 

социальных прав граждан на всей территории Российской Федерации. 

2. Повышение качества жизни населения на всей территории РФ, 

уменьшение дифференциации в уровне и качестве жизни населения между 

регионами и внутри регионов. 
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3. Обеспечение устойчивого экономического роста и научно-

технологического развития регионов, формирование новых центров 

динамичного экономического роста. 

4. Сосредоточение внимания на стимулировании сбалансированного 

развития и возрождении слаборазвитых регионов и предотвращение 

возникновения новых дисбалансов в экономике регионов, выявление и 

раскрытие конкурентных преимуществ каждого региона, создание условий для 

подъема российской глубинки, развитие еще неосвоенных территорий, имеющих 

потенциальные долгосрочные экономические преимущества. 

5. Повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации 

на мировых рынках и стимулирование межрегионального сотрудничества, 

которое способствует социально-экономическому развитию регионов и 

соответствует правовым положениям и международным соглашениям. 

Региональная государственная политика РФ рассматривается на двух 

уровнях: на макро и на мезоуровне. На уровне государства региональная 

политика воплощается в нормативно-правовом регулировании, направленном на 

развитие регионов, при котором субъектами управления являются органы 

государственной власти. Согласно этому подходу, региональная экономическая 

политика является функциональным нормативно-правовым и экономическим 

воздействием органов государственной власти на экономическую систему 

административно-территориальной единицы страны, который имеет целью 

рационализацию общественно-производственных отношений и отражает 

совокупность интересов населения региона. В соответствии с другим подходом, 

на уровне региона региональная экономическая политика реализуется благодаря 

нормативно-правовым актам локального действия, влияние которых 

распространяется на территорию соответствующего административно-

территориального образования и субъектом управления выступают местные 

органы власти [9]. 

В результате реализации государственной политики регионального 

развития РФ происходит [16]: 
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а) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан РФ, 

проживающих в различных регионах; 

б) сокращение различий в уровне социально-экономического развития 

регионов; 

в) достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности 

всех населенных территорий Российской Федерации; 

г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие 

крупных городских агломераций, как необходимое условие обеспечения 

социально-экономического роста, технологического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской 

экономики на мировых рынках; 

д) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

Региональная государственная политика является одним из основных 

инструментов регулирования социально-экономического развития регионов 

[13]. Объективная оценка состояния социально-экономического развития 

регионов и его организационной составляющей как субъекта хозяйствования 

всегда являлась одной из важнейших задач региональной политики [7]. 

В связи с этим, региональная политика находится в тесной связи с 

региональной социально-экономической политикой, являясь совокупностью 

экономических и социальных факторов и явлений, обусловливающих 

формирование и развитие производительных сил и социальных процессов в 

пределах конкретных регионов. 

Социально-экономическая политика региона, используемая в качестве 

инструмента реализации стратегии развития государства, позволяет решать 

стоящие перед ним приоритетные задачи, направленные, в первую очередь, на 

улучшение индивидуального и общественного восприятия жизни, что говорит о 

повышении качества жизни граждан и возможности всестороннего развития 

человека [12]. 
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Региональная социально-экономическая политика представляет собой 

систему взаимообусловленных целей и задач социально-экономического 

развития региона, а также средств их достижения, реализуемых на основе 

взаимодействия федеральных, региональных и местных органов управления [2]. 

Социально-экономическая политика является ключевым компонентом 

управления развитием любого региона. В целом организационно-экономические 

основы формирования и осуществления региональной социально-

экономической политики складываются из множества элементов (рис. 2) [5]. 

 

 

 

Рис. 2. Организационно-экономические основы формирования и осуществления 

региональной социально-экономической политики РФ 

 

Ключевыми целями социально-экономической политики РФ являются 

рост доходов населения, увеличение выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности регионов, рост объема привлеченных инвестиций 

в основной капитал, рост численности занятого населения. 
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Функции и методы социально-экономической политики региона по мере 

модернизации его экономики могут регулярно меняться. В целом методы 

социально-экономической политики региона можно объединить в следующие 

основные группы, представленные в таблице 2 [5]: 

Таблица 2 

Методы социально-экономической политики региона РФ 

 

 

Региональная социально-экономическая политика РФ в настоящее время 

должна реализовываться в обеспечение равных возможностей по достижению 

качества жизни населения, осуществления успешной карьеры в регионах и 

инновационной направленности развития региональной экономики [10]. 

Основные направления социально-экономической политики региона 

представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Направления социально-экономической политики региона РФ 

 

Для реализации социально-экономической политики региона все уровни 

власти используют как экономические, так и политические инструменты для 

оказания воздействия на субъекты федерации. К инструментам региональной 

социально-экономической политики относят налоговую, бюджетную, 

социальную политики, политику занятости населения, политику 

стимулирования ресурсов капитала, денежно-кредитную, ценовую политики, 

которые помогают решить возникающие проблемы в регионах. 

Механизмы и методы активизации развития региональной социально-

экономической системы являются составной частью единого инструментария 

социально-экономической региональной политики. Организационно-

экономический механизм развития региональной социально-экономической 

системы является сложной, многоуровневой системой, включающей в себя 

совокупность конкретных методов, институтов, связей и отношений, 

воздействующих на функционирование региональной социально-

экономической системы в соответствии с заданными целями. Направления 

региональной социально-экономической политики отражены в законодательных 

федеральных документах стратегического и оперативного характера [4]. 
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Региональная социально-экономическая политика реализуется через 

комплекс программ и проектов по поддержке федеральных округов, отдельных 

регионов и городов Российской Федерации. 

Представленная совокупность видов региональных программ вписывается 

в общую структуру территориальных и муниципальных программ, программ 

федерального, субфедерального и муниципального уровней, обладающих 

территориальной ориентацией. Структурная схема данной совокупности 

представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Структура программ, обладающих территориальной ориентацией 

 

Представленная структура программ способствует проведению единой 

государственной социально-экономической политики на всех уровнях 

управления регионов Российской Федерации. 

Подсистема государственного управления социально-экономическим 

развитием на уровне субъекта Федерации строится как индивидуальная 

программа мер, действий, ресурсов и отличается от федеральной, – детализацией 

и конкретикой стратегий. Примером таких программ могут служить различные 

подходы территориального управления, применяемые в различных регионах 

Российской Федерации. Разработка и реализация социально-экономической 

политики включает федеральные, региональные и муниципальные программы и 

осуществляется с применением двух основных подходов: 
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- региональные программы социально-экономического развития 

включаются в качестве составного элемента программ социально-

экономического развития более высокого уровня - макрорегионов (федеральных 

округов), или общегосударственных программ. При таком подходе, как правило, 

применяется долевая форма финансирования программ; 

- регион самостоятельно осуществляет программы по приоритетным 

направлениям своего социально-экономического развития. При этом 

финансирование программ и проектов производится из средств бюджета самого 

региона [6]. 

Стратегии социально-экономического развития РФ представляют собой 

всеобъемлющие документы, разработанные на основе экономического и 

социального анализа, проведенного государственными органами на основе 

обсуждений с различными местными субъектами, а также представителями 

государственных местных администраций, профсоюзов, предпринимателей, 

неправительственных организаций и т.д. 

Разработка стратегий регионального развития является сложным 

процессом, включающим в себя установление как общих принципов, способных 

создать глобальную основу для развития деятельности на территории, так и 

определенных общих правил и гипотез, имеющих принципиальный характер, 

для обоснования концепции и реализации стратегий регионального развития. 

Общая цель стратегии регионального развития заключается в определении 

различий в развитии регионов и разработке программ развития регионов с целью 

социально-экономического развития РФ. 

Конкретными целями стратегий регионального развития РФ являются: 

- повышение конкурентоспособности регионов; 

- поддержка развития региональных и местных экономик; 

- развитие туристического и культурного потенциала регионов, как 

увеличение вклада в развитие экономики РФ. 

В стратегии регионального развития следует уделять внимание 

привлечению государственных и частных инвестиций, общему улучшению 

бизнес-среды регионов. Необходимо предпринимать усилия для увеличения 
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прямой поддержки экономики некоторым регионам, где действительно 

необходимо привлекать инвесторов при выборе места дальнейшего развития 

бизнеса. Стратегия регионального развития направлена на улучшение бизнес-

среды в регионе за счет привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и 

поддержку бизнеса, что положительно влияет на конкурентоспособность 

региона в целом. Стоит отметить, что создание индустриальных парков, 

экономических зон, технопарков считаются реальными двигателями роста 

экономики на региональном и местном уровнях и ядром городских полюсов 

экономического роста. Сосредоточение государственных и частных инвестиций 

в малых городах позволит Российской Федерации поддерживать региональную 

экономику на высоком уровне. 

Другим компонентом стратегии регионального развития являются 

инвестиции в человеческий капитал, которые дополняют инвестиции в создание 

благоприятной бизнес-среды. Стратегия регионального развития учитывает как 

основные меры, так и улучшение инфраструктуры для системы образования и 

поощрения предпринимательства, а также определенные меры по 

профессиональной подготовке для достижения этой цели. 

Региональный масштаб этих мер позволит учитывать конкретные 

потребности регионов и поддерживать сбалансированный и разумный уровень 

инвестиций в инфраструктуру по всей стране. Например, сфера туризма 

предлагает простую реалистичную перспективу экономического развития в 

маргинальных и слаборазвитых районах. Для оценки туристического потенциала 

необходимо привлечение государственных и частных инвестиций с целью 

повышения привлекательности и доступности регионов. 

Развитие экономического, политического и социального состояния 

Российской Федерации существенно меняет приоритеты развития социально-

экономической политики региона, направляя усилия на корректировку и 

стабилизацию фундаментальных макроэкономических дисбалансов, 

переориентацию ресурсов и создание территориального баланса в регионе. Это 

вытекает из региональных различий, приводящих к новому образу пространства 
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даже в условиях, когда большому числу регионов удается обеспечить 

экономический рост. 

Для достижения целей регионального социально-экономического развития 

РФ необходима разработка комплексной стратегии мероприятий, основанной на 

формировании и развитии конкурентных преимуществ регионов, создании 

условий для развития приоритетных экономических отраслей, привлечении 

государственных и частных инвестиций в развитие регионов, оказании 

финансовой помощи, повышении уровня благосостояния граждан и социальной 

защите населения. 

Социально-экономическая политика региона требует постоянного 

совершенствования как в формах ее реализации, так и в отношении ее масштабов 

и набора используемых инструментов. В настоящее время она основана на 

создании социального и экономического пространства, а также на подготовке 

программ развития на основе стратегических целей и оперативных стратегий. 

Таким образом, только грамотно подготовленная и реализуемая 

региональная социально-экономическая политика будет способствовать 

созданию условий для устойчивого социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации. 
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2.2. Человеческий капитал и его влияние на инновационный потенциал 

экономики региона6 

Основоположниками теории человеческого капитала являются Т. Шультц 

и его последователь Г. Беккер. Они разработали основы теории человеческого 

капитала в работах [9, 14]. В дальнейшем свое развитие теория человеческого 

капитала получила в работах зарубежных ученых Минсера, Стюарта, 

Эдвинссона и т.д (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Сущность человеческого капитала 

 

 
6 Авторы раздела: Кузнецова М.Н., Васильева А.С. 

T. Schultz: человеческий капитал 

формируется знаниями, навыками, 

образованием [14]

J. Mincer: навыки приобретаются через опыт 

работы и являются основой человеческого 

капитала [13]

G. Becker: образование и обучение являются
важными инвестициями в человеческий
капитал [9]

Т. Stewart: человеческий капитал включает
талант, навыки, способности и идеи

N. Bontis: факторы, включающиеся в 

человеческий капиталгенетическое наследие, 

образование, опыт [10]

L. Edvinsson, M. Malone: человеческий

капитал состоит из факторов: навыки, знания,

навыки, опыт, креативность и инновации [11]
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Современное понимание термина «человеческий капитал» рассмотрено        

З. Калугиной, И. Капкаевым, Ю. Кобзистой, М. Крицким, J.Vidotto, H. Ferenhof, 

E. Vogel. В работах сделан обзор исследований российских и зарубежных 

авторов по проблемам человеческого капитала (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Современное понимание человеческого капитала 

M. Kрицкий предположил: человеческий

капитал - ресурс, который ис-пользуется в

долгосрочном периоде и требует

инвестиций [2]

З. Kалугина изучила становление теории

человеческого капитала в трудах ученых 20

века, сфокусировала внимание на

региональных аспектах проблемы [1]

J.Vidotto, H. Ferenhof провели обзор

литературы по моделям измерения

человеческого капитала и разработали

методику, учитывая факторы

компетентность, отношения, навыки,

лидерство [15]

E. Vogel, A. Ludwig рассмотрели

человеческий капитал как один из факторов

ослабления отрицательных последствий

старения населения [16]
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Отметим, что проблема оценки человеческого капитала изучается не 

только с позиции индивидуума. Показатель рассматривают на микроуровне 

(предприятие), на мезоуровне (регион), макроуровне (государство) (рисунок 3). 

  

  

Рисунок 3. Оценка человеческого капитала в зависимости  

от уровня экономики 

 

В настоящее время многие ученые фокусируются на региональных 

особенностях человеческого развития, например: З. Калугина, K. Ледовской, К. 

Пономарёва и др. [1,4,7]. 

Уровень человеческого капитала влияет на уровень инновационного 

потенциала региона, и как следствие, на конкурентоспособность региона 

(страны). Между этими показателями существует прямая зависимость. 

Обратимся к понятиям «конкурентоспособность» и «инновационный 

потенциал». Инновационный потенциал и конкурентоспособность также как 

человеческий капитал изучают на различных уровнях управления. 

Термин «конкурентоспособность» может быть определён в разных 

аспектах, в зависимости от решаемых задач. Конкурентоспособность субъекта - 

Микроуровень - оценка потенциала предприятия и

индивидуальнх характеристики персонала, прежде

всего, квалификационные показатели, влияющие на

производительность труда, качество выпускаемой

продукции.

Макроуровень (мезоуровень): оценка совокупного 

уровня человеческого капитала. В этом аспекте 

данный термин является более ёмким, так как 

включает большее количество факторов, при чем 

преобладает социальная составляющая.
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способность региона (страны) осуществлять производство продукции и 

оказывать услуги, которые пользуются спросом на рынках, и привлекать 

ресурсы. Региональная экономика функционирует благодаря экономическим 

ресурсам (трудовым, информационным, природным, капитальным), которые 

формируют индекс конкурентоспособности территории. 

Рассмотрим термин инновационный потенциал региона. 

Инновационный потенциал региона − способность территории 

эффективно накапливать использовать имеющиеся ресурсы, необходимые для 

стратегического развития. Существуют различные подходы к оценке 

инновационного потенциала (ресурсный, результативный, интегральный). 

Для оценки конкурентоспособности на региональном уровне 

используются рейтинги: 

- Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации; 

- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации 

Института статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

- Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI Консорциума 

Леонтьевский центр – AV Group.  

Эти рейтинги дают возможность оценить конкурентоспособность региона 

по ключевым факторам конкуренции (хозяйственный и инвестиционный климат, 

рынки сбыта и экономические комплексы, качество институтов, инновационное 

развитие, человеческий капитал и качество жизни населения, природно-

ресурсный капитал, финансовый капитал, реальный капитал) и провести 

сравнительный анализ с другими субъектами РФ. 

Фактор конкурентоспособности региона «человеческий капитал» 

рассматривается только при расчете индекса конкурентоспособности регионов. 

Два других рейтинга нацелены на оценку уровня инвестиционного климата и 

инновационного развития регионов. Индекс конкурентоспособности регионов 

(Regions Competitiveness Index) дает системную оценку конкуренции регионов, а 
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не только с позиции инновационной деятельности и инвестиционной 

привлекательности. 

В методике AV RCI среди семи ключевых направлений конкуренции 

следует выделить человеческий капитал. Показатель включает факторы: 

население, занятость, доходы, жилищные условия, здоровье, экологию, 

социальные услуги, образование, безопасность проживания на территории. 

Основными источниками для оценки факторов являются статистические 

показатели в разрезе регионов Роскомстата [8]. 

В методике AV Group при расчете индикаторов, в частности индикатора 

«человеческий потенциал», объективная оценка факторов переводится в 

балльную оценку (R) с применением определённых формул. Параметры (a, b, с) 

определяются путем нахождения средних, максимальных и минимальных 

значений индикаторов. В качестве основных видов показателей используются 

абсолютные величины, темпы роста (прироста) величин, нормативы на 1 жителя 

(занятого), показатели эффективности (производительность). 

Достоинством методики расчета индикаторов по направлениям (рынки 

сбыта, институты, человеческий капитал, информация и технологии, ресурсы, 

финансовый капитал, реальный капитал) является охват большого числа 

показателей для расчета вышеперечисленных индикаторов. Однако следует 

отметить, что авторы алгоритма оценки индекса конкурентоспособности региона 

(AV Group) не поясняют, почему в расчетах используется логарифмирование 

величин, которые находятся с использованием параметров (a, b, с) для перехода 

к балльным оценкам. 

Методика AVR CI не предполагает расчета критерия оценки качества 

уровня конкурентоспособности региона.  Это не дает возможность оценить 

разрыв между регионом-лидером и любым другим регионом. 

Информационной базой для оценки и анализа инновационного потенциала 

и человеческого потенциала является статистическая информация, 

представленная в сборнике «Регионы России» [8]. 
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Уровень человеческого капитала оценивается при помощи факторов, 

представленных на рисунке 4. Каждый фактор включает в себя определенный 

перечень показателей (таблица 1). 

 

Рисунок 4. Факторы оценки уровня человеческого капитала 

 

Инновационный потенциал региона является комплексной 

характеристикой, поэтому, крайне важно, определить перечень показателей, 

входящих в расчет изучаемого индикатора. Выбор факторов должен быть 

обусловлен их значимостью по отношению к инновационному потенциалу. 

Население: возрастной состав населения, коэффициент
демографической нагрузки, коэффициент естественногот прироста
населения

Здоровье: ожидаемая продолжительностть жизни, коэффициенты
смертности и рождаемости, численность больничных коек 10000
человек населения, численность врачей на 10000 человек
населения, мощность амбулаторно-поликлинических организаций
на 10000 человек, заболеваемость на 10000 человек

Уровень жизни: среднедушевые денежные доходы в месяц,
среднемесячная номинальная заработная плата, доли покупки
товаров и оплаты услуг в структуре расходов

Жилищные условия: общая площадь жилых поиещений на одного
жителя, удельный вес аварийного жилья, удельный вес семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Занятость: уровень занятости, уровень безработицы по данным
выборочных исследований, уровень безработицы по Федеральной
службы по труду и занятости

Образование: охват детей дошкольным образованием, удельный
вес детей. занимающихся во 2 и 3 смены, число студентов вузов на
10000 человек

Безопасность: число зарегистрированных преступлений на 100000 
человек

Экология: выбросы загрязняющих атмосферу веществ, доля 
уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ
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 По нашему мнению, уровень инновационного потенциала должен 

оцениваться при помощи четырёх потенциалов, представленных на рисунке 6. 

Авторы исследования предполагают, что предложенный вариант позволяет 

наиболее полно раскрыть сущность данной категории. 

 

  

Рисунок 6. Факторы оценки уровня инновационного потенциала 

 

Каждый фактор включает в себя определённый перечень показателей 

(рисунки 7, 8, 9,10), информацию о которых можно получить из данных 

региональной статистики. Доступ к информации открытый, что дает 

возможность в дальнейшем без усилий произвести расчеты. 

  Показатели определяются как индивидуальные индексы. В качестве базы 

для расчета индексов можно использовать среднероссийский уровень либо 

наименьшее значение из массива данных по конкретному показателю. Первый 

вариант можно применить, если оцениваем на уровне РФ, во втором случае, если 

рассматриваем конкретный регион РФ. 

Кадрово-образовательный потенциал

Научный потенциал

Информационный потенциал

Экономический потенциал
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Рисунок 7. Показатели уровня инновационного потенциала  

по кадрово-образовательному потенциалу 

 

Рисунок 8. Показатели уровня инновационного потенциала  

по научному потенциалу 

 

Численность профессорско-
преподавательского состава ор-

ганизаций, осуществляющих 
об-разовательную деятельность 
по программам бакалавриата, 
спе-циалитета, магистратуры

Уровень занятости населения

Изменение среднегодовой 
численности занятых

Численность обучающихся по 
программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры на 10 

тыс. чел

Уровень инновационной 
актив-ности организаций

Внутренние затраты на 
научные исследования и 

разработки

Выдача патентов на 
изобретение

Затраты на 
инновационную дея-

тельность

Численность персонала, 
занятого научными 
исследованиями и 

разработками

Число организаций, 
выполняв-ших научные 

исследования и 
разработки
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Рисунок 9. Показатели уровня инновационного потенциала по 

информационному потенциалу 

 

 

Рисунок 10. Показатели уровня инновационного потенциала  

по экономическому потенциалу 

 

Интегральный показатель по каждому фактору определяется как сумма 

произведений индивидуальных показателей на вес показателей. Вес каждого 

показателя находится экспертным путем с помощью метода балльных оценок.  

Использование сети 
Интернет населением

Число персональных 
компьюте-ров на 100 

работников

Использование 
цифровых техно-логий в 

организациях

Степень износа 
основных фондов

Индексы 
промышленного 

производства

Изменение 
численности 

населения

ВРП на душу 
населения

Объём инвестиций в 
основной капитал
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Рассчитав интегральные индексы по каждому фактору, определяется 

обобщающий показатель уровня человеческого капитала и инновационного 

потенциала. 

Методика позволяет получить массив данных об уровне человеческого 

капитала и уровню инновационного потенциала по субъектам РФ. 

Объектами изучения стали регионы, входящие в Северо-Западный 

федеральный округ и одновременно являющиеся территориями Арктической 

зоны РФ. Арктическая зона является стратегическим плацдармом для России 

исходя из геополитических и геоэкономических позиций региона в современном 

мире. В настоящее время первостепенным становится экономическое и 

инфраструктурное освоение Арктики с применением инноваций. Это дает 

возможность территориям, находящимся в зоне Арктики, стать пилотным 

проектом для формирования инновационной экономики, нацеленной на 

природосбережение, применение высокотехнологических производств, 

пространственное развитие России.  

Используя предложенную методику, оценим уровень человеческого 

капитала и инновационного потенциала данных территорий, выявим лидеров и 

аутсайдеров. 

Полученные значения можно представить в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели уровня человеческого капитала и инновационного потенциала 

регионов 

Субъект РФ Уровень человеческого 

капитала 

Уровень 

инновационного 

потенциала 

Архангельская область и 

НАО 

0,422 0,784 

Республика Карелия 0,442 0,963 

Республика Коми 0,440 0,930 

Мурманская область 0,462 1,135 
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По расчетным данным таблицы 1 видно, что показатели уровня 

человеческого капитала лежат в диапазоне до 0,5. Это свидетельствует о том, что 

уровень человеческого капитала невысокий. Анализируемые субъекты 

расположены в северной части европейской России, имеют неблагоприятные 

климатические условия для жизни населения. В связи с чем наблюдаются 

отрицательные тенденции демографических, экологических показателей. 

Необходимо разрабатывать меры по улучшению ситуации.  

Оценим влияние уровня человеческого капитала на инновационный 

потенциал региона. Для это воспользуемся инструментами корреляционно-

регрессионного анализа, рассчитаем коэффициенты корреляции, детерминации, 

построим уравнение регрессии (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты корреляционно-регрессионного метода 

Показатель Значение 

Коэффициент корреляции 0,998 

Коэффициент детерминации 0,997 

Уравнение регрессии У=0,3334+0,1334*х 

 

Коэффициент корреляции установил связь между данными показателями. 

Теснота связи составляет 0,998. Это свидетельствует о том, что связь сильная, 

близка к функциональной, влияние уровня человеческого капитала на 

инновационный потенциал велико (коэффициент детерминации составляет 0,997 

или 99,7%). Следовательно, важно повышать уровень человеческого потенциала 

с целью увеличения инновационного потенциала. 

На рисунке 11 представлены основные программы, осуществляемые в 

Архангельской области и НАО для повышения уровня человеческого капитала. 

Акцент сделан именно на Архангельскую область и НАО, потому что у этого 

субъекта РФ самый низкий уровень человеческого капитала (0,422) среди 

рассматриваемых субъектов и, как следствие, уровень инновационного 

потенциала составляет 0,784. 
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Перечень этих программ позволит разрешить вопросы, связанные с со 

следующими социально-экономическими проблемами: 

-  занятость; 

- экология и охрана окружающей среды; 

- доступность жилья; 

- здравоохранение; 

- образование и наука; 

- социальная поддержка граждан региона. 

 

 
 

Рисунок 11. Государственные программы для повышения уровня человеческого 

капитала в Архангельской области 

 

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)»

Государственная программа 
«Содействие занятости 

населения Архангельской 
области, улучшение условий и 

охраны труда (2014 – 2024 
годы)»

Государственная программа 
«Обеспечение качественным, 

доступным жильем и 
объектами инженерной 

инфраструктуры населения 
Архангельской области (2014-

2024 годы)»

Государственная программа 
«Социальная поддержка 
граждан в Архангельской 

области (2013 – 2024 годы)»

Государственная программа 
«Развитие образования и 

науки Архангельской области 
(2013 – 2025 годы)»

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения 

Архангельской области (2013 
– 2024 годы)»
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Региональные программы, разработанные Правительством региона, 

нацелены на улучшение ситуации.  

 Представленные программы должны существенно повлиять на уровень 

человеческого капитала, следовательно, положительно воздействовать на 

инновационный потенциал территории Архангельской области и НАО.  

Выводы: 

В современных условиях функционирования экономики главными 

индикаторами устойчивого развития государства (региона) являются 

человеческий капитал и инновационный потенциал.  

Эти показатели позволяют конкурировать на уровне национальной 

экономики. Регионы становятся ориентирами инновационной активности 

Российской Федерации. 

Поставленная проблема и предмет исследования приводят к выводу: 

необходимо дополнять и расширять инструментарий для повышения оценки 

качества исследуемых показателей. 

Информационной базой для оценки и анализа уровня человеческого 

капитала, уровня инновационного потенциала является региональная 

статистическая информация. 

 Полигоном исследования выступают субъекты РФ, входящие в Северо-

западный федеральный округ и одновременно в Арктическую зону РФ. 

Методологической основой исследования стали статистические методы 

(группировка, сравнение, индексный метод). 

 В работе предложена авторская методика оценки инновационного 

потенциала и человеческого капитала с применением объективных показателей, 

сгруппированных по блокам и рассчитанных с применением индексного метода.  

В исследовании установлена связь между изучаемыми показателями 

посредством коэффициента корреляции, построено уравнение регрессии, 

позволяющее осуществлять прогнозирование инновационного потенциала 

региона при различных уровнях человеческого капитала. 

Достоинство методики – охват большого числа показателей, влияющих на 

уровень человеческого капитала и инновационный потенциал региона. 
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Методика дает возможность получить ранжированный массив данных об 

уровне человеческого капитала по субъектам РФ и по уровню инновационного 

потенциала и составить рейтинг субъектов РФ по изучаемым показателям. 

Итоги исследования могут быть полезны для органов государственной 

власти и местного самоуправления, осуществляющих программы регионального 

развития территорий Арктической зоны РФ. 
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2.3. Трактовка фестивального движения как социокультурного феномена: 

современный взгляд на типологию и проектирование фестивалей7 

Фестиваль (француз. «festival» от лат. «festivus» – праздничный) – массовое 

празднество. Фестиваль берет свое начало от античных мистерий, 

торжественных шествий, олимпийских игр. В настоящее время фестивальное 

движение во всем мире и в нашей стране ширится и развивается с каждым годом. 

Важность проведения фестивалей подтверждает тот факт, что ныне некоторые 

из них включены в Список нематериального культурного наследия человечества 

ЮНЕСКО. 

В современных условиях фестиваль становится местом объединения, 

синергии и синтеза разных сфер, в связи с чем реализует культурные 

потребности: в коммуникации, самореализации, причастности к творческому 

сообществу. С одной стороны, он дарит человеку отдых, эмоциональную 

разгрузку, активизацию творческого потенциала, а с другой – выступает 

инструментом культурной политики, выполняет идеологическую и 

просветительскую функции, ориентирует участников к определенным 

художественным образам, социально-значимым ценностям. Будучи 

неотъемлемой частью современной культуры, фестиваль открывает 

возможности для эффективной межкультурной коммуникации, в результате 

которой достигается понимание между представителями различных культур, в 

том числе и национальных. 

Все это подчеркивает важность анализа природы фестиваля, что позволяет 

оценивать его с позиции социологии, истории, общей и социальной психологии, 

педагогики, искусствоведения, философии, технологии и др. В сферу социально-

культурной деятельности фестиваль входит как многообразный процесс 

формирования эстетической культуры многочисленной группы людей, что 

обусловливает появление новых моделей проведения фестивалей. 

Начинать анализ фестиваля как социокультурного события следует с 

рассмотрения определений данного феномена. Обратившись к словарю 

 
7 Авторы раздела: Салынина С.Ю., Корнева Л.В. 
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С.И. Ожегова можно найти следующее определение фестиваля: «общественное 

празднество, встреча, сопровождающаяся показом, смотром каких-нибудь видов 

искусства» [1, с. 96]. 

Немало определений понятия «фестиваль» приводят российские 

исследователи. Они обращают внимание на функции фестиваля как социально-

культурного феномена, через которые передается его сущность, определяют его 

роль в межкультурном взаимодействии. 

Так, Ю.В. Мысливцева считает, что термины «фестиваль» и «праздник» в 

большинстве случаев используются как синонимы. С точки зрения этого автора, 

этимологически термин «фестиваль» восходит от латинского «festivus», который 

означает праздничные дни, дни отдыха, а также «festum» – торжество. Фестиваль 

является одним из видов массового праздника, что во многом определяет его 

структуру и функциональные компоненты [2, с. 110]. А.М. Данилова определяет 

понятие «фестиваль» как массовый локальный праздник, который проводится в 

честь какого-либо лица или события [3, с. 69]. Г.Р. Муртазина считает, что 

фестиваль является важным фактором пропаганды музыкального искусства, 

развития культурных связей между народами, выдвижения молодых талантов. 

Нередко в его рамках проводятся международные музыкальные конкурсы, а 

также ассамблеи и конгрессы крупнейших музыкальных организаций, научные 

конференции, симпозиумы; составной частью ряда фестивалей становятся 

учебные курсы исполнительского и композиторского мастерства [4, с.130].  

Ввиду того, что в европейских странах развитие фестивального движения 

имеет более глубокие исторические корни, стоит обратиться к определениям, 

сформулированным зарубежными исследователями. 

Итальянский социолог А.Фаласси изучал фестивали и их роль в жизни 

общества. Он утверждает, что фестиваль – это периодично повторяющееся 

общественное мероприятие, в котором посредством множества форм и 

скоординированных действий напрямую или косвенно участвуют все члены 

общества, которые объединены этническими, лингвистическими, религиозными 

или историческими связями, а также разделяющие мировоззрение [5, с. 10]. 
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Польский исследователь В.Кадни полагает, что фестиваль – 

организованный социально-пространственный феномен, проводящийся в особое 

время, выходящий за рамки ежедневной рутины, формирующий социальный 

капитал и посвященный выбранным элементам материальной и нематериальной 

культуры человечества [6, с. 20]. 

Определения, предложенные европейскими авторами, позволяют 

установить, что фестиваль осуществляет следующие функции:  

• рекреационную (отдых от ежедневных проблем); 

• компенсаторную (свободное творчество);  

• гносеологическую (обучение через получение новых навыков);  

• коммуникативную (укрепление существующих и создание новых 

межличностных связей); 

• ценностно-ориентационную (формирование взглядов, обретение новых 

культурных ценностей, самовыражение в творчестве). 

Наряду с понятием фестиваля, во многих современных исследованиях 

можно встретить термин «фестивальное движение». Это повторяющееся 

культурное событие, а не разовое мероприятие, иными словами, постоянное, 

цикличное явление. Фестивальное движение становится ритуалом в 

определенных временных и географических рамках, в который вовлечены все 

участники с преобладанием социально-культурных функций, таких как 

консолидация общества и снижение внутренней агрессивности, 

структурирование пространства и времени. Фестиваль позволяет прервать 

повседневное течение времени и привлечь внимание к теме проведения. 

Фестивальное движение как массовая форма эстетической творческой 

деятельности объединяет людей разных возрастов, удовлетворяет личностные и 

групповые досуговые интересы населения, стимулирует людей не только к 

потреблению, но и к созданию новых культурных ценностей.  

Можно провести развернутую систему классификаций фестивалей (схема 

1).  
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По организационным признакам фестивали делят по времени проведения 

(например, фестиваль «Ивана Купала», г. Бишкек) и месту их проведения 

(фестиваль средневековой культуры «Белый Замок, Белоруссия), что называют 

фестивальным хронотропом. 

Схема 1 

Классификационные группировки фестивалей 

По времени проведения По частоте проведения 

кратко-

срочные 

средне-

срочные 

долго-

срочные 

периоди-

ческие 

ежегодные едино-

временные 

По хронологии По территории охвата 

ежегодные биеналле триеналле междуна-

родные 

регио-

нальные 

нацио-

нальные 

По месту организации  

 

Критерии 

классификации и 

виды фестивалей 

 

 

По характеру локации 

стацио-

нарные 

мобильные город-

ские 

сель-

ские 

при-

родные 

По функциональному 

признаку 

По формату 

проведения 

неконкурс-

ные 

фестиваль-

конкурс 

оф-лайн он-лайн 

По типу достижений участников 

спортивные фестиваль 

продукции 

фестиваль 

увлечений 

профессиональные 

фестивали 

По составу участников По информативности 

детские / 

молодежные 

любитель-

ские 

професси-

ональные 

познава-

тельные 

развлека-

тельные 

нетворкинг 

По виду искусств 

музыкаль-

ные 

театраль-

ные 

изобразитель-

ных. искусств 

кино-

фестивали 

видео

арт 

компьютерного 

искусства 

 

По времени проведения различают три типа фестивалей: 

- краткосрочные – однодневные, проходящие в несколько дней, недельные 

фестивали (фестиваль «Диа де лос Муэртос», Мексика); 

- среднесрочные – от двух недель до одного месяца (Октоберфест, 

Германия);  

- долгосрочные – идущие месяц и более или требующие длительной 

подготовки по вопросам организации (фестиваль «Wild Energy Fest», С.-

Петербург). 

По частоте проведения фестивали делятся на: 
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- периодические (фестиваль коренных народов Севера (один раз в 4 года), 

о.Сахалин); 

- ежегодные (фестиваль солнца «Инти Райми», Перу); 

- единовременные (Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1947 г.), 

Прага). 

Существует также хронологический принцип классификации фестивалей, 

который позволяет разделить их на: 

- ежегодные (фестиваль «Русская душа», Бишкек); 

- биеналле – один раз в два года (фестиваль кофе «Буонметхуот», Вьетнам); 

- триеналле – один раз в три года (Международный фестиваль 

«Меццотинто», Екатеринбург). 

Дополнительно представляется целесообразным классифицировать 

фестивали на зимние и летние, поскольку это накладывает отпечаток на условия 

их проведения. Например, фестиваль снега и льда, Китай, фестиваль «Бойсун 

Бахори» («Байсунская весна»), Узбекистан.  

 По месту организации и соответствующей локализации целесообразно 

рассматривать такие типы фестивалей, как:  

- стационарные – проходящие в одном и том же городе, месте (фестиваль 

колокольного искусства «Хрустальные звоны», Каргополь); 

- мобильные, проходящие на разных площадках, в разных городах и даже 

странах (экоэтнофестиваль «FourЭ», Казахстан). 

В этом же ключе, по характеру локации проведения мероприятия, 

фестивали можно разделить на: 

- городские (фестиваль городских набережных «ВолгаФест-2021», Самара);  

- сельские (деревенские фестивали, Кипр); 

- природные («Агро Фестиваль», юрточный лагерь Жайчы на берегу 

Иссык-куля). 

По территории охвата фестивали делятся на: 

- региональные (туристский фестиваль «Антоновские яблоки», Ельц); 

- международные («Всемирные игры кочевников», Иссык-Куль); 

- национальные (республиканский фестиваль «Моя Россия», Уфа). 
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По типу поддержки в организации фестиваля определяется в зависимости 

от того, кто является инициатором проведения: 

• государственные структуры; 

• частные и общественные фонды; 

• меценаты; 

• спонсоры; 

• международные организации. 

Существенным преимуществом огромных Арт-форумов является 

поддержка, прежде всего, государственных структур, чье выделение и 

предоставление необходимых средств является важнейшим условием 

существования крупных художественных проектов. Большинство ныне 

существующих фестивалей искусств реализуются благодаря совокупным 

влияниям различных структур. Инициаторами проведения фестивалей могут 

выступать как государственные, муниципальные организации, так и частные, и 

общественные компании и фонды, Большое значение в проведении значимых 

художественных проектов имеет и поддержка со стороны спонсоров и 

меценатов. Финансирование масштабных художественных проектов 

представляет собой «альтернативную экономическую систему, построенную не 

на накоплении, а на трате. В этом смысле характерен переход арт-системы от 

производства произведений к производству проектов, требующих финансовых 

инвестиций» [7, с.30]. 

Европейские фестивали проходят на постоянной основе. Их деятельность 

финансируется за счет разного рода субсидий. Это помогает проводить 

мероприятия более масштабно, так как на условиях самоокупаемости это бывает 

сделать сложно. 

По типу достижений участников представляется возможным разделить 

фестивали на:  

- спортивные (футбольный фестиваль, фестиваль сноуборда); 

- фестиваль продукции (пива, шоколада); 

- фестиваль увлечений (бабочек, воздушных шаров); 
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- профессиональные фестивали (кондитеров, флористов). 

В зависимости от состава участников фестивали делятся на:  

- детские (Международный детский «Джурджевданский фестиваль», 

Босния и Герцеговина);  

- молодежные (Молодёжный фестиваль социальной рекламы Art.Start, 

Москва); 

- любительские (Международный фестиваль любительского театра 

«Mondial du Théâtre», Монако); 

- профессиональные (Европейский фестиваль рекламы Epica). 

Фестивали, ориентированные на непрофессиональных участников (детская 

аудитория, любительские и самодеятельные группы), имеют немаловажное 

значение, поскольку призваны популяризировать искусство в 

непрофессиональной среде, а в случае концентрации на подрастающем 

поколении – выступают еще и подготовительной базой, своего рода, стартовой 

площадкой для их возможного профессионального будущего. 

Большая часть существующих ныне фестивалей имеют конкурсную 

основу, что является оправданной, небезосновательной мерой. Фестивали-

конкурсы предоставляют авторам возможность представить свои произведения 

на суд зрителей и экспертов. Наличие конкурсной основы позволяет 

рассматривать представленные произведения в совокупности, сопоставляя их и 

сравнивая для выявления лучших. Призовой фонд фестиваля – конкурса является 

для участников дополнительным стимулом для повышения художественной 

выразительности и оригинальности своего художественного проекта. Фестивали 

- конкурсы имеют более высокий имидж и статус, поскольку формируют состав 

жюри, которое осуществляет отбор конкурсных работ и оценивает их. 

Презентация своего творчества профессиональным экспертам не только 

предоставляет участнику шанс принять участие в конкретном фестивале 

искусств, но и дает ему возможность быть по достоинству оцененным, открывая 

перспективы участия в других подобных проектах и сделать собственные 

произведения более востребованными, а значит и продаваемыми, что 

немаловажно в сфере международного арт-рынка.  
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С развитием интернет-технологий и ситуацией с пандемией в 2020 году все 

чаще стали проводить фестивали на разных интернет-площадках.  Поэтому 

фестивали делятся по формату проведения: офлайн (например, Фестиваль «Ла 

Томатина», Испания) и онлайн (фестиваль «Море идей», сайт издательства 

Архипелаг). 

Одной из характеристик мероприятия выступает его статус, что позволяет 

делить фестивали в зависимости от масштаба и географии на: 

- региональные; 

- национальные; 

- международные. 

 «Искусство является матрицей каждого фестиваля, как и сообщество, 

пространство и город. Без искусства нет сообщества» – это кредо Европейской 

Ассоциации Фестивалей. Искусство богато разными направлениями и жанрами. 

Выделяем фестивали по некоторым видам искусств: 

- изобразительное и фотоискусство (Балканский фотофестиваль, Босния и 

Герцеговина); 

- музыка (рок-фестиваль «Рок над Волгой», Самарская область); 

- кино (кинофестиваль «Кинотавр», Сочи); 

- театр (театральный фестиваль «United Solo», Нью-Йорк). 

Современный человек живет в постоянном ощущении нехватки времени. 

Открыт доступ к широкому спектру информации, но у человека не хватает 

времени изучать ее в большом количестве. Поэтому важно выделять 

мероприятия по информативности, чтобы быстрее находить нужное: 

- познавательные (фестиваль Ренессанса, Испания); 

- развлекательные (фестиваль «VK Fest» С.-Петербург); 

- научные (фестиваль науки и техники «TechFest», Бишкек); 

- нетворкинг (фестиваль предпринимательства и нетворкинга, Москва). 

В современных условиях развития креативных отраслей появляются новые 

области проведения фестивалей: 

- видеоарт (международный фестиваль Видео Арт «IFVA», Аргентина;) 
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- компьютерное и анимационное искусство (фестиваль цифрового 

искусства «PATCHLAB DIGITAL ART FESTIVAL», Польша); 

- компьютерные игры (фестиваль увлечений, компьютерных игр, 

современной культуры «PlayEXPO», Волгоград); 

- информационные технологии (фестиваль ИТ-инноваций «TalTech», 

Эстония). 

Классификация фестивалей позволяет более глубоко вникнуть в их 

природу и разобраться в их важности как социально-культурного феномена для 

современного общества. Сегодня фестиваль рассматривается в качестве одной из 

форм сохранения нематериального культурного наследия не только на уровне 

одного государства, но и мира в целом. Существуют международные 

организации, которые поддерживают фестивали как культурное нематериальное 

наследие, участвуют в развитии фестивального движения и повышении его 

качественного уровня: 

• Европейская Ассоциация Фестивалей; 

• Всемирная ассоциация фестивалей WAF; 

• ЮНЕСКО. 

Период проведения любого фестиваля обусловлен четкими временными 

рамками. Организаторы фестиваля стремятся проводить его в неизменные сроки, 

чтобы он стал регулярным, сохранялся временной ритм события. Фестиваль 

напрямую связан с общекультурной ситуацией и локальным контекстом 

определенного места, и потому зависит от данного контекста. Он выполняет роль 

активации общества, создавая определенное коммуникативное, социальное и 

психологическое пространство.  

Являясь частью праздничной культуры, фестивальное движение служит 

ритуалом, воссоздающим определенное пространство, временные условия. В 

такой среде испытывают потребность как устроители фестиваля, так и его 

потребители. Фестивали несут новые культурные ценности и смыслы, 

информацию, знания, участвуют в образовании сообществ, а на уровне личности 

помогают ее самоидентичности и процессу познания культуры.  
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В последнее время в орбиту фестивального движения все активнее 

включаются не только крупные мегаполисы, но и малые города. Процесс 

проектирования и организации проведения фестивалей в области 

исполнительских искусств мы рассмотрим на примере фестивального движения 

в муниципальном районе Волжский Самарской области. В последние годы этот 

процесс характеризуется следующими основными мероприятиями:  

- Районный конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Хрустальный башмачок», который проходил в ДК «Нива» МБУК КДЦ 

«Созвездие» сельского поселения Верхняя Подстепновка.  В нем приняли 

участие 42 хореографических коллектива из 12 сельских и городских поселений 

в 5 номинациях и 4 возрастных категориях с количеством участников 385 

человек. Главной целью конкурса-фестиваля является развитие любительского 

хореографического творчества, выявление талантливых исполнителей и 

балетмейстеров, сохранение и развитие национальных традиций и обычаев 

разных народов.  

-  Районный конкурс-фестиваль народного песенного творчества «Поет 

село родное», который проходил в Доме культуры «Юбилейный» 

п.Стройкерамика. Его задачей стало сохранение и популяризация народного 

вокального искусства, выявление и поддержка талантов, повышение 

исполнительского мастерства коллективов и отдельных исполнителей 

Волжского района, формирование художественного вкуса и навыков хоровой 

певческой культуры самодеятельных коллективов. Всего в конкурсе-фестивале 

приняли участие 34 творческих коллектива и отдельных исполнителя, 

298 человек из 10 территориальных образований.  

- Межмуниципальный фестиваль-конкурс эстрадного вокала «Лестница к 

звездам». В Доме культуры «Жигули» МБУК «Центр культуры» сельского 

поселения Курумоч состоялся фестиваль-конкурс, в котором приняли участие 

135 человек из 13 сельских и городских поселений Волжского района, г. Самары 

и Красноярского района. Цель проведения конкурса: популяризация и выявление 

творческого потенциала исполнителей Волжского района. Главными задачами 

конкурса являются сохранение лучших традиций современной эстрадной песни 
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исполнителями Волжского района, популяризация и пропаганда лучших 

образцов современной эстрадной песни, повышение уровня эстрадного 

исполнительского мастерства.  

-  Межмуниципальный игровой этнографический фестиваль «Волжские 

забавы». Он проводится с целью сохранения этнографических традиций 

населения Волжского района Самарской области, возрождения игровой 

народной культуры и воспитания патриотических чувств через участие детей в 

играх и забавах прошлого.  

- Открытый областной фестиваль-конкурс «Волжская жемчужина» (в 

ДШИ п. Черновский). 

- Областной национальный детский фестиваль русской культуры 

«Скоморошина» (в ДК «Юбилейный» п. Стройкерамика); 

Особое место в работе учреждений культуры Волжского района уделяется 

работе с детьми. В целях организации досуга детей и подростков в период 

летнего отдыха, а также обеспечения их занятости в учреждениях культуры 

муниципальных образований разработан План мероприятий учреждений 

культуры в летний период (июнь, июль, август) («Об обеспечении летнего 

отдыха детей в муниципальном районе Волжский»). Эта практика существует 

уже давно. В поселениях района проводятся для детей различные мероприятия и 

игровые программы. В период летних каникул 2021 года в селах и поселках 

Волжского района было проведено 470 мероприятий с привлечением 35024 

детей и подростков. В этот период в рамках проведения Дня защиты детей в 

Волжском районе традиционно проходит районный фестиваль-праздник 

«Маленькая страна». В 2021 году в нем принимали участие более 500 детей (это 

только те, кто принимал участие в концертной программе, в театрализованном 

представлении и в других организационных мероприятиях).  

Детский фестиваль «Маленькая страна» – это комплексное уличное 

мероприятие с детскими игровыми и познавательными программами, 

викторинами и эстафетами, всевозможными конкурсными программами. Особое 

место уделяется большой праздничной тематической и концертной программе с 

участием лучших детских коллективов всего Волжского района. В день защиты 
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детей на территории детской библиотеки работниками МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Волжского района» была проведена встреча с 

детскими писателями и поэтами города Самары – Мариной Васильевой и 

Василием Семеновым. 

Далее рассмотрим методику применения проектных технологий на 

примере организации и проведения межмуниципального фестиваля – конкурса 

эстрадного творчества «Лестница к звездам», который традиционно 

проводился Управлением культуры Волжского района. В настоящее время 

планируется проводить его на базе муниципального бюджетного учреждения 

культуры Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района Волжский 

Самарской области. Фестиваль-конкурс - стимулирующее средство для 

организации самодеятельного художественного творчества и его пропаганды. 

Проведение таких смотров-конкурсов предполагает большое количество 

концертных выступлений, передвижных и стационарных выставок, всегда 

связано с активным продвижением достижений творческих коллективов и 

отдельных исполнителей в средствах массовой информации. В период 

подготовки смотров проводится запись в кружки, студии, группы, на курсы, в 

секции и тому подобные объединения, значит, оживляется культурно-

просветительная работа в целом. Конкурс - познавательно-развлекательная 

форма, позволяющая выявить лидирующих участников или их группы в какой-

либо области знаний или общественно полезной деятельности. И в связи с этим 

происходит обмен опытом в данном направлении, а значит и улучшение качества 

этого направления.  

Фестиваль-конкурс «Лестница к звёздам» впервые был организован в 1988 

году и имел совершенно другой формат. Это был смотр вокально-

инструментальных ансамблей клубов и домов культуры Волжского района. У 

него не было названия, и количество участников было минимально. На первом 

конкурсе принимали участие 5 коллективов. Конкурс проводился на 

примитивном оборудовании (по нынешним меркам). Но, тем не менее, конкурс 

имел большой резонанс, так как до того времени в районе проводились смотры 

только хоровых коллективов, а это направление не было затронуто.  
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С 1991 года, с появлением в домах культуры первых минусовых 

фонограмм, в конкурсе-фестивале кроме ВИА начинают участвовать солисты. 

Конкурс стал развиваться, расти как качественно, так и количественно. С 1994 

года конкурс приобретает свое название – «Лестница к звёздам». Во все времена 

при подготовке и проведении конкурса большое значение придавалось 

оформлению, декорации, были разработаны дипломы. Всё это с годами 

совершенствовалось. Серьёзное внимание уделялось приглашению 

компетентного жюри. В 2000-е годы конкурс дважды имел статус «областного».  

В настоящее время принято решение расширить этот конкурс и разработан 

новый проект фестиваля – конкурса «Лестница к звездам». Было приглашено 

больше участников из других муниципальных районов. Внутри Волжского 

района был проведен первый тур (предварительный просмотр). Все учреждения 

культуры района были разделены на две зоны. Это южная часть района с центром 

просмотра в Доме культуры с. Верхняя Подстёпновка. И учреждения культуры 

северной части района с центром просмотра в Доме культуры «Юбилейный» п. 

Стройкерамика. В обоих центрах было установлено специальное оборудование 

для прослушивания участников, желающих принять участие в первом туре 

фестиваля-конкурса эстрадного вокала. Сформировано жюри из специалистов 

отдела культуры и приглашенных специалистов.  

Всем участникам, которые прошли первый тур, были сделаны 

квалифицированные рекомендации и пожелания для улучшения звучания и 

сценического образа. Для проведения второго тура (основного) фестиваля-

конкурса была выбрана самая большая сцена Волжского района – Гарнизонный 

Дом офицеров п. Рощинский, со зрительным залом 880 посадочных мест.  

Первым этапом разработки фестиваля – конкурса является определение 

инициатора проведения фестиваля, постановка целей и задач. Учредителями 

фестиваля-конкурса было предложено выступить Муниципальному казенному 

учреждению «Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области» и Муниципальному 

бюджетному учреждению культуры Центр культуры и досуга «Союз» 
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муниципального района Волжский Самарской области. При проведении 

фестиваля-конкурса были поставлены следующие цели и задачи: 

- способствовать укреплению взаимодействия профессионального и 

любительского творчества;  

- воспитывать подрастающее поколение средствами эстрадного 

вокального искусства;  

- дать возможность педагогам учреждений культуры и дополнительного 

образования показать результаты своего труда и познакомиться с новыми 

тенденциями и направлениями в искусстве и педагогике, повысить уровень 

своей профессиональной квалификации;  

- выявить талантливых детей и молодежь.  

Конкурс проведен при партнерской поддержке ГУК «Агентство 

социокультурных технологий» Министерства культуры Самарской области. Для 

проведения межмуниципального фестиваля-конкурса «Лестница к звёздам» был 

создан оргкомитет. Функции оргкомитета:  

1. Организация участников.  

2. Формирование задания.  

3. Разработка условия и критерии конкурса.  

4. Утверждение жюри.  

5. Организация приобретения сувенирной продукции.  

6. Подбор ведущих.  

7. Организация реквизита.  

8. Обеспечения оборудования.  

9. Обеспечение помещения.  

10. Транспортные вопросы.  

11. Организация зрителей.  

12. Издание информационных и инструктивных материалов.  

13. Составление плана проведения мероприятия.  

14. Обеспечение присутствия медицинского персонала.  

15. Обеспечение безопасности фестиваля-конкурса.  

16. Принятие соответствующего Распоряжения.  
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По итогам всей предварительной работы созданы:  

- Распоряжение Муниципального казенного учреждения «Управления 

культуры и молодежной политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области».  

- «Положение о фестивале-конкурсе», в котором указывается название 

конкурса, цели его проведения, возраст участников, четко 

сформулированы конкурсные задания, разъясняются условия и прописаны 

правила награды победителей. 

 - «Сценарный план мероприятия», в котором прописаны этапы подготовки 

и проведения фестиваля-конкурса: регистрация и размещение участников 

фестиваля; встреча жюри; репетиция; торжественное открытие фестиваля; 

конкурсное прослушивание; подведение итогов; награждение участников, а 

также указаны временные рамки того или иного пункта.  

- «План-задание», в котором обозначены основные организационные 

мероприятия по подготовке и проведению фестиваля.  

 После того, как были созданы и утверждены все вышеуказанные 

документы, работа оргкомитета направлена на реализацию сразу нескольких 

практических задач.  

Во-первых, организатор обеспечивал поиск будущих участников конкурса. 

На этом этапе используются как технологии массовой, так и индивидуальной 

работы. Были разосланы приглашения, подготовлены и развешены афиши. 

Проводилась индивидуальная работа руководителей учреждений культуры 

района, которые беседовали с руководителями кружков и объединений и с 

населением посёлков и сёл.  

Во-вторых, организатор должен позаботиться о наличии оборудования, 

спецсредств, столов и стульев, дипломов, то есть всего того, что необходимо для 

проведения конкурса.  

В-третьих, организатор должен пригласить для оценки результатов 

конкурсной работы компетентное жюри. Для проведения межмуниципального 

фестиваля-конкурса «Лестница к звёздам» было утверждено жюри в составе 5-

ти человек. Это люди, которые многие годы занимаются работой по 
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направлению «Эстрадный вокал», руководители структур высших учебных 

заведений, руководители эстрадных коллективов, которые, работая в данном 

направлении, имеют большую практику и достойные результаты. 

Проведем проектное обоснование основных событий и ритуала. На данном 

конкурсе основными событиями фестиваля были:  

- торжественное открытие, которое сопровождалось видеосюжетом о 

конкурсе, выступлением Народного эстрадного вокального коллектива 

Волжского района «Музыкальный центр АВТОКЛУБ», который является 

обладателем ГРАН-ПРИ международного музыкального фестиваля искусств, 

неоднократным лауреатом международных и Всероссийских конкурсов. 

Учитывая, что конкурс проводился в год юбилея Волжского района, нельзя было 

обойтись без видеосюжета об истории района. Тем более, что в конкурсе 

принимали участие конкурсанты из 4 районов области. Всё действо открытия 

сопровождалось спецэффектами, различными световыми приборами и 

видеопроекцией на большой экран в формате on-lain;  

- представление гостей: гостями фестиваля были: представители 

министерства культуры Самарской области, представители Администрации 

Волжского района, представители Самарской государственного института 

культуры, представители спонсоров; 

- конкурсная программа с числом участников 220 человек. Это коллективы 

и солисты, которые выступали в конкурсной программе с одним номером, с 

общим количеством номеров 124;  

- в момент подведения итогов жюри и заполнения дипломом лауреатов для 

конкурсантов и педагогов был представлен концерт вокального коллектива 

«Музыкальный центр АВТОКЛУБ» и мастер класс; 

- награждение победителей с вручением дипломов; 

- церемония закрытия. 

Главным спонсором фестиваля конкурса была Администрация 

муниципального района Волжский, а также крупные технические компании г. 

Самары: ООО «Самарский театр спецэффектов», ООО «Алеф», ООО «Новое 

представление», с которыми налажены партнерские отношения.  
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Материально-техническое оснащение фестиваля-конкурса обеспечивалось 

оборудованием «Музыкального центра АВТОКЛУБ» МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района. Это светотехническое звуковое оборудование, декорация 

(декоративные подиумные ступени), банеры. Также было использовано 

дополнительное звуковое, световое и видеооборудование привлеченных 

компаний. Макеты дипломов разработаны своими специалистами, а дизайн и 

сценография сцены разработаны совместно с дизайнерской компанией ООО 

«Проект - М».  

Продвижение фестиваля. Одним из важнейших этапов организации и 

проведения фестиваля является его реклама. Цель рекламы фестиваля – 

привлечение участников и зрителей. Учитывая, что фестиваль-конкурс 

проходил в посёлке Рощинский, реклама о проведении конкурса была 

прокручена по местному кабельному телевидению. Также были разработаны 

афиши (иллюстративный материал), которые были распространены по всем 

селам и посёлкам Волжского района. Также были разосланы письма-

приглашения для участия в конкурсе в другие районы области. Для освещения 

конкурса в печати была привлечена районная газета «Волжская новь».  

Подготовка открытия фестиваля-конкурса: для проведения открытия 

фестиваля были разработаны: сценарий, видеосопровождение, звуковая и 

световая партитура. Отдельно были проведены консультации со 

звукооператором, светорежиссёром и видеоинженером. Некоторые звуковые 

треки были записаны в студии звукозаписи «Музыкального центра 

АВТОКЛУБ».  

Особое внимание уделяется выбору и подготовке ведущих. Ведущих было 

4 человека: двое для открытия и закрытия фестиваля, двое для ведения 

конкурсной программы. Была проведена работа по созданию 

видеосопровождения и звуковой дорожки. Много времени уделяется 

организации репетиций. Вначале несколько репетиций были организованы в 

здании управления культуры с ведущими, а затем с ведущими, творческим 

коллективом и техническими работниками на сцене Рощинского гарнизонного 

дома офицеров, где и проходил конкурс. 
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 Проведение фестиваля. Особого внимания при проведении конкурсных 

мероприятий в рамках фестиваля требует выбор и обоснование критериев 

оценки. В качестве критериев оценки предлагалось использовать не только 

степень исполнительского мастерства участников, т.е. конечный "сценический" 

результат работы эстрадного коллектива или вокалиста, но и критерии оценок 

работы художественной самодеятельности. Учитывая эти особенности, для 

фестиваля-конкурса были разработаны следующие критерии оценок:  

- исполнительское мастерство;  

- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителей;  

- чувство ритма;  

- культура и сценическое движение;  

- художественный образ, 

- оригинальность исполнения произведения;  

- чистота интонации и качество звучания;  

- красота тембра и сила голоса;  

- ансамблевый строй;  

- оригинальность репертуара;  

- умение пользоваться микрофоном;  

- качество фонограммы.  

Применение ко всем конкурсным программам приведенного выше 

алгоритма является гарантией успешности проведения фестиваля, его высокого 

художественного и исполнительского уровня.  

Анализ проведенного мероприятия. После фестиваля был проведен 

тщательный анализ мероприятия. Для района это был хороший результат, 

который зафиксировали в протоколе решения жюри. По окончании каждого 

фестиваля составляется отчет, отражающий все проблемы, возникшие при 

подготовке, каким образом они были решены и какие уроки следует извлечь в 

будущем. Обобщая результаты конкретного фестиваля, можно по горячим 

следам зафиксировать все плюсы и минусы, понять свои слабые места, быстро 

адаптироваться к новым условиям. Волжский район занимает лидирующее место 
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в Самарской области по проведению фестивалей - конкурсов. Они вносят 

значительный вклад в развитие социально-культурной жизни района:  

• укрепляется взаимодействие профессионального и любительского 

творчества;  

• воспитывается подрастающее поколение средствами эстрадного, 

фольклорного и народного вокального искусства, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества;  

• даётся возможность педагогическим кадрам продемонстрировать 

результаты подготовки своих воспитанников, узнать об актуальных тенденциях 

в современном искусстве и педагогике, повысить уровень своей 

профессиональной компетентности;  

• происходит привлечение всех возрастных категорий: дети, молодежь, 

взрослые, выявляются новые таланты, происходит вовлечение их в творческие 

процессы;  

• повышается исполнительский уровень коллективов и вокалистов района;  

• обеспечивается доступ к зрителям, посетителям соседних районов, малых 

городов Самарской области;  

• растет число посетителей в историко-краеведческом музее Волжского 

района;  

Фестивали получили свой официальный статус на основании «Положений 

о фестивале», утвержденных Главой администрации муниципального района 

Волжский Самарской области, ежегодных распоряжений Главы администрации 

«О проведении фестивалей», создан постоянно действующий организационный 

комитет по подготовке и проведению Фестивалей. Фестивали проводятся при 

поддержке Государственного учреждения культуры «Агентство 

социокультурных технологий Министерства культуры Самарской области». 

Агентством рекомендовано Фестивалю «Лестница к звездам» присвоить статус 

«Областного». География Фестиваля ежегодно расширяется: его участниками 

становятся гости из соседних районов и малых городов Самарской области. 

Открываются новые возможности проведения ежегодных фестивальных встреч 

по профессиональным интересам, организации мастер-классов, семинаров, 
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конференций, творческих мастерских, экспериментальных площадок. 

Появляется возможность получения дополнительных доходов для предприятий 

и учреждений района, растет активность предпринимателей по организации 

ярмарок, распродаж, стимулируется спонсорство. Укрепляются 

межмуниципальные отношения и развивается партнерство.  

Фестивалю были оказаны следующие виды поддержки:  

1. Финансовая поддержка. Фестиваль-конкурс «Лестница к звёздам» в 

Волжском районе, с самого его основания, проводится для участников на 

безвозмездной основе, так как он является одним из пунктов муниципального 

задания для Управления культуры. Финансирование происходит за счет 

бюджета района Муниципальным бюджетным учреждением культуры Центр 

культуры и досуга «Союз» м.р. Волжский и Муниципальным бюджетным 

учреждением «Дом молодежных организаций м.р. Волжский Самарской 

области». В соответствии с Уставом, финансирование районных фестивальных 

мероприятий осуществляется по программно-целевому принципу на основании 

программы «Развития культуры муниципального района Волжский», 

утверждаемой Собранием представителей Волжского района. Расходная часть 

бюджета фестиваля «Лестница к звёздам» в Волжском районе снижена за счёт 

того, что в районе при Управлении культуры за многие годы работы создана 

хорошая материально-техническая база: светотехническое оборудование, 

звукотехническое оборудование. Это и транспорт, который мобильно может 

доставить всё в любую точку района. И самое главное – это обученный 

технический персонал, который грамотно может выполнять порученные задания 

режиссёра. Всё это находится в штате и на содержании МБУК «Союз», 

учредителем которого является Администрация муниципального района 

Волжский. Всё это требует финансовых средств на содержание, и Глава района 

совместно с Администрацией считают, что это нужно поддерживать и развивать, 

так как ввиду географического положения (Волжский район находится вокруг 

города Самара), здесь нет районного Дома культуры, и его функции выполняет 

МБУК «Союз», мобильно охватывая территорию района культурным 
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обслуживанием и проводя мероприятия районного масштаба любого вида 

сложности в разных Домах культуры на территории района.  

2. Спонсорская поддержка. Обеспечение Фестиваля дополнительным 

световым, звуковым, видео – оборудованием взяли на себя постоянные партнеры 

и частично спонсоры: компания ООО «Новое представление», ООО «Самарский 

театр спецэффектов», ООО «Кондитер-ФУТ», ООО «Проект-М».  

3. Образовательная поддержка Фестиваля осуществлялась специалистами 

Самарского государственного института культуры, которые были приглашены в 

жюри. Председатель жюри – декан факультета современного искусства и 

художественных коммуникаций СГИК.  Член жюри – заведующий кафедрой 

музыкального искусства эстрады – провел мастер-класс на тему 

«Стилистические направления и особенности интерпретации вокального 

искусства эстрады».  

4. Информационная поддержка. В освещении Фестиваля принимала 

участие районная газета «Волжская новь». Создан видеофильм о Фестивале, 

выпускаются буклеты по Фестивалю, программы Фестиваля.  

Важным общественным эффектом проведения фестивалей выделяют 

появление определенного ряда потребностей. К ним относятся:  

1. Организационные потребности. В процессе изучения деятельности 

учреждения, занимающегося в настоящее время организацией фестивального 

движения в районе, отмечается необходимость освоения ряда востребованных 

компетенций: 

• разработка стратегии и составление бизнес-плана;  

• маркетинговые коммуникации в процессе подготовки и продвижения 

фестивалей;  

• получение, анализ и оценка информации. \ 

2. Социальные потребности.  Это наиболее разнообразная группа 

потребностей. К ним можно отнести: 

• расширение условий достижения социальной компетентности личности 

через многообразие форм, путей, возможностей участия во всякого 

рода творчестве;  
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• предоставление возможности каждому участнику принять решение об 

участии в фестивальном движении;  

• предоставление возможности пройти путь совместного творчества 

взрослых и детей и достижения результата;  

• учет возрастных и психофизиологических особенностей участников.  

3. Финансовые потребности:  

• дополнительное финансирование на улучшение и совершенствование 

материально-технической базы,  

• приобретение костюмов, разработка и изготовление декорации и т.п.  

Подводя итоги, можно сказать, что фестиваль как особая художественная 

форма социально-культурного проектирования представляет собой широкую 

общественную, праздничную встречу, сопровождаемую смотром достижений 

каких-либо искусств. Музыкальный фестиваль обладает большими 

возможностями по отношению к развитию духовной культуры населения того 

региона, где он проводится, способствует взаимовлиянию и взаимообогащению 

национальных культур, способен поддерживать и укреплять нравственный 

потенциал общества. Волжский район является одним из лидеров проведения 

фестивальной деятельности в Самарской области. Здесь проходят фестивали-

конкурсы: - «Поёт село родное» (направления фольклорного и народного пения); 

- «Хрустальный башмачок» (хореографического направления); - игровой 

этнографический фестиваль «Волжские забавы»; - «Лестница к звездам» 

(эстрадного вокала); есть планы по возрождению фестиваля-конкурса 

«Театральная маска». Фестивали вносят значительный вклад в художественную 

жизнь района, формируя оригинальное репертуарное предложение и 

поддерживая интерес к нему наиболее подготовленной части аудитории домов 

культуры и клубов. Фестивали как событие, явление выявляют ряд новых 

проблем и новых проектов, потенциальных партнеров, способствующих 

дальнейшему продвижению Волжского района на культурном рынке Самарской 

области и развитию его как творческого района. Фестивали показывают, что 

творческая индустрия района способна развиваться в современных социально-

экономических условиях.  
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Важно отметить и то, что фестивали оказывают существенное воздействие 

на развитие мирового арт-рынка: с одной стороны, представляют публике круг 

наиболее востребованных исполнителей и стилей, а с другой стороны, 

увеличивают и возрождают интерес к менее популярным направлениям 

искусства, и таким образом формируют предложение и спрос у потенциального 

слушателя и потребителя. 
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НОВОГО КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА МИКРОУРОВНЕ 

3.1. Теоретические и практические аспекты устойчивого развития 

организаций8 

Организация считается сложной системой, состояние которой может 

характеризоваться перечнем показателей, ориентированных на определённую 

стратегию развития. В ситуации неопределённости внешней и внутренней среды 

особую актуальность приобретает реализация концепции устойчивого развития, 

ориентированной на достижение результатов не только в экономической сфере, 

но и в социальных, экологических и других аспектах, определяющих и 

характеризующих место и роль организации в современном мире. Категория 

«устойчивого развития» имеет множество трактовок, применяемых как в 

деятельности общественных организаций, так и в трудах отдельных учёных 

экономистов. В соответствии с концепцией ООН, устойчивое развитие - это 

развитие, удовлетворяющее потребности данного периода, но не ставящего под 

угрозу умение следующих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности [7; C. 9].Согласно Хартии Земли «устойчивое развитие» 

проявляется в использовании модели производства, потребления и 

воспроизводства, сохраняющие регенеративные способности Земли, права 

человека и благосостояние сообществ [8]. А.Д. Урсул под устойчивым развитием 

подразумевает управляемое становление общества, которое не разрушает своей 

природной основы и обеспечивает выживание и постоянное развитие 

цивилизации [5; C. 6]. А.Г. Саубанов рассматривает категорию «стратегии 

устойчивого развития» как совокупности экономических, социальных, 

политических и других мероприятий, которые дают возможность организации 

не только противодействовать меняющимся обстоятельствам внешней среды, но 

и предоставить четкий прогноз и аргументировано распланировать свою 

деятельность, при этом базируясь на внутренних способностях развития. 

 
8 Автор раздела: Рыхтикова Н.А. 
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Устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, 

не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный 

прогресс общества [4; C.39]. 

Формирование концепции устойчивого развития также рассматривается 

Дж. Элкингтоном в рамках модели триединого итога «3P». Это модель включает 

в себя три ключевые составляющие: людей (people), планету (planet) и доход 

(profit). Предложенная Дж. Элкингтоном модель принимает во внимание 3 

составляющие устойчивого развития – экологическую, социальную и 

экономическую. В данной модели «люди» – социальная составляющая 

устойчивости развития, нацеленная на общество, и которая ориентирована на 

удержание стабильности социальных и культурных систем. «Планета» – это 

единство биологических и физических природных систем, которым необходимо 

гарантировать устойчивое развитие. Данная модель мешает воздействию 

факторов, которые сокращают способность устойчивого развития, таких как 

деградация естественных ресурсов, засорение окружающей среды и потеря 

биологического разнообразия. «Доход» предполагает максимизацию 

совокупного дохода при условии сбережения совокупного капитала, который 

обеспечивает эту прибыль. Данный подход предполагает приемлемое 

использование ограниченных ресурсов и применение экологичных, 

сберегающих технологий при обработке сырья, изготовлении экологически 

оптимальной продукции, минимизации и ликвидации отходов. 

Таким образом, под устойчивым развитием организации можно понимать 

процесс непрерывного и сбалансированного становления и взаимодействия 

экономической, социальной и экологической сфер организации при сохранении 

ресурсного баланса и способности развиваться в условиях влияния внутренних 

и внешних факторов окружающей среды и риска предпринимательской 

деятельности. При этом, уровень устойчивого развития организации можно 

рассматривать как определённый системный показатель, характеризующий 

воздействие факторов стабильного развития компании и критерии оценки 

степени стабильного функционирования организации. Изучив существующие 

точки зрения на содержание и экономическую категорию «устойчивого 
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развития» можно сделать определённые выводы. С одной стороны, существует 

подход, несколько отличающийся от традиционных мнений, в том числе 

международных организаций. Так, согласно точке зрения некоторых ученых, 

термины «устойчивость» и «развитие» можно рассматривать как 

противоположные и противоречащие друг другу. «Развитие в принципе не может 

быть устойчивым, от чего - то необходимо отказаться: либо от развития, либо от 

устойчивости», - Калюжный Д.В. и Валянский С.И [9; C. 82]. Во-вторых, в 

международной и российской практике длительный период времени 

различались подходы к определению устойчивого развития современной 

компании. Отечественные авторы в отдельных случаях устойчивое развитие 

отождествляют с финансовым положением организации [6; С. 103]. В 

соответствии другим, наиболее распространённым подходом, – необходимо 

делать акцент на экономический, социальный и экологический аспекты 

устойчивого развития современного предприятия. Каждый из рассматриваемых 

аспектов должен рассматриваться организаций как с позиции влияния факторов 

внешней среды, так и точки зрения имеющихся у организации ресурсов и 

потенциала. При этом, рекомендуется рассмотреть перечень существующих 

факторов, определяющих возможности устойчивого развития организации, а 

также характеристики, которую могут напрямую определять потенциал, 

необходимый для его обеспечения. 

Учитывая особенности и разную реакцию экономических субъектов на 

одинаковое влияние внешних факторов, можно рассматривать несколько 

аспектов, определяющих устойчивое развитие организаций: производственно-

технологические, научно-технические, экологические, финансово-

экономические, инвестиционные, инновационные, рыночные, социальные и 

факторы государственного регулирования. При этом можно определить четыре 

характеристики устойчивого развития организации: финансово-экономические, 

рыночные, технологические и инновационные. Каждая из этих характеристик 

предопределяет возможности устойчивого развития современных организаций. 

Финансово-экономические характеристики устойчивого развития 

экономических субъектов предопределяют способность гарантировать 
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финансовое, экономическое обеспечение и возможности реализации 

внутреннего потенциала компании на основе применения ресурсов организации 

и принятия эффективных управленческих решений. 

Рыночная характеристика устойчивого развития организации – это 

способность приспособиться к изменениям условий рынка, которая определяет 

уровень конкурентоспособности организации.  

Инновационная характеристика устойчивого развития организации – 

способность экономического субъекта к введению новейших технологий, как в 

рамках организации производства, так и в таких сферах как экология и 

социология, а также к выпуску новых видов продукции, работ и услуг. 

Технологическая характеристика устойчивого развития организации - 

способность организации осуществлять профильный вид деятельности на основе 

эффективного использования ресурсов, применения новейшей техники и 

технологии, улучшать условия труда сотрудников, при соблюдении 

необходимых экологических норм и нормативов.  

Наличие и степень реализации каждой из указанных характеристик 

предопределяют потенциал устойчивого развития организации на основе 

имеющихся резервов. 

Таким образом, можно определить варианты устойчивого развития 

экономического субъекта: с высоким уровнем резерва; со средним уровнем 

резерва; с минимальным уровнем резерва. 

Высокий уровень резерва свидетельствует о наличии большого потенциала 

для обеспечения устойчивого развития организации по основным направлениям 

деятельности. При среднем уровне резерва необходимо знать по каким 

направлениям требуется привлечение дополнительных ресурсов организации.  

Минимальный уровень резерва может привести к существенному повышению 

негативного воздействия рисков устойчивого развития. Необходимо проведение 

диагностики положения организации и переоценка управленческих решений.  

В международной практике наиболее часто встречающимися стандартами 

устойчивого развития бизнеса являются индекс Доу-Джонсона и GRI - 

международный стандарт Глобальной инициативы по отчетности в области 
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устойчивого развития, включающий экономическую, экологическую и 

социальную составляющие. Данные стандарты основываются на комплексном 

подходе (принцип тройной отчетности) к оценке жизнедеятельности компании. 

Например, энергоэффективность считается одним из основных компонентов 

стратегии противодействия изменению климата и уменьшения воздействий на 

окружающую среду, которые были вызваны производством и преобразованием 

энергии. Помимо того, увеличение энегроэффективности приводит к 

уменьшению расходов и предоставляет конкурентоспособные преимущества.  

Рассмотрим более подробно стандарт GRI, который определяет 

содержание, качество и границы отчёта об устойчивом развитии организации. 

Основными целями подготовки данной отчётности являются: сопоставление и 

оценка результатов в сфере устойчивого развития с законами, нормами, 

кодексами, стандартами, действующими в данной области; демонстрация 

влияние деятельности организации на окружающую среду; а также определение 

соответствия характеристик организации ожиданиям как внутренних, так и 

внешних участников основных процессов, контрагентов, стейкхолдеров и т.д. В 

соответствии со стандартом к основным элементам отчётности относятся: 

стратегия и анализ, характеристика организации, параметры отчёта, управление, 

обязательства и взаимодействия с заинтересованными сторонами, сведения о 

подходах в области менеджмента и показатели результативности. Среди 

ключевых составляющих отчётности об устойчивом развитии различают: 

экономическую, экологическую, социальную. При этом, в рамках социальной 

составляющей необходимо рассматривать: подходы к организации труда и 

достойный труд, права человека, общественные категории, ответственность за 

продукцию. Согласно стандарту GRI цели и тенденции устойчивого развития 

должны определяться как на текущий период, так и на средне- и долгосрочной 

период (3-5 лет). При этом, необходимо описывать наиболее важные риски и 

возможности организации в области устойчивого развития в соответствии с их 

значимостью, качественными и количественными характеристиками. Цикл 

отчётности – годовой, двухгодичный и т.д. При формировании отчётности 

необходимо обосновывать область охвата и границы отчёта. Например, 
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подразделения, поставщики, совместные предприятия, дочерние компания и т. д. 

В рамках представления категории «управление» необходимо рассматривать 

структуру, механизмы, действующие процессы управления, взаимосвязь между 

выплатами руководству и результатами деятельности организации, процедуры 

определения квалификации и компетентности высшего руководства, надзора за 

результатами управления, участие во внешних инициативах (членство в 

ассоциациях, национальных и международных организациях по защите 

социальных, экологических интересов и т.д.). В качестве заинтересованных 

сторон устойчивого развития организации можно рассматривать: потребителей, 

поставщиков, местные сообщества, акционеров и потенциальных инвесторов, 

гражданские общества, сотрудников, профессиональные союзы и т.д. Среди 

подходов к взаимодействию с заинтересованными сторонами можно выделить: 

опросы, фокус-группы, корпоративные консультационные комитеты, 

совместные структуры и т.д. 

Также в стандарте представлены показатели экономической, 

экологической и социальной результативности по отдельным категориям 

аспектов. Показатели экономической результативности включают в себя такие 

аспекты как: экономическая результативность, присутствие на рынках, 

непрямые экономические воздействия.  

Аспекты экологической результативности ещё более разнообразны и 

включают в себя: материалы, энергию, воду, биоразнообразие, выбросы, сбросы 

и отходы, продукцию и услуги, соответствие требованиям, транспорт, общие. По 

каждой из категорий представлен свой перечень показателей.  

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного 

труда рассматриваются в таких аспектах как: занятость, взаимоотношения 

сотрудников и руководства, здоровье и безопасность на рабочем месте, обучение 

и образование, разнообразие и равные возможности.  

Перечисленная структура показателей рекомендована к применению в 

рамках подготовки общей отчётности по результатам устойчивого развития 

организации.  Организация может реализовывать свою деятельность в 

различных направлениях устойчивого развития, при этом могут учитываться те 
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показатели, которые изменяться в результате реализации конкретного 

направления (экономические, экологические, социальные составляющие).  

Так как в соответствии со стандартом GRI устойчивое развитие должно 

иметь конкретно определённую цель и результаты, при этом учитываются 

имеющиеся в организации ресурсы и резервы, наиболее оптимальной формой 

данной деятельности современных организаций является проектный подход.  

Можно выделить пять основных элементов, которые должны 

рассматриваться при реализации проектов устойчивого развития: 

интеграционно-стратегический, инновационный, стейкхолдер-

ориентированный, активный, мониторинговый.  

Интеграционно- стратегический элемент проекта развития подразумевает 

обоснование необходимости и возможности реализации концепции устойчивого 

развития организации, в том числе, связанной с тем, что организация обладает 

необходимым ресурсным потенциалом. При этом может быть введена должность 

менеджера-интегратора устойчивого развития, создан комитет по устойчивому 

развитию при Совете директоров и т.п. Отдельные организации при 

недостаточности ресурсов могут не иметь возможности для реализации проектов 

устойчивого развития. Кроме того, при реализации данного элемента проекта 

определяются направления устойчивого развития наиболее актуальные для 

конкретного экономического субъекта. Как правило, совместно с 

интеграционно-стратегическим элементом рассматривается инновационный, в 

рамках которого определяются инновационные технологии, которые могут быть 

применены в рамках деятельности организации. Стейкхолдер - 

ориентированный элемент проекта развития предполагает необходимость не 

только определения стейкхолдеров (физических и юридических лиц 

заинтересованных/ незаинтересованных в реализации проекта), но и 

формирования системы взаимодействия с ними. В том числе, это обеспечивается 

на основе учёта интересов стейкхолдеров при разработке проекта. Активный 

элемент проекта устойчивого развития непосредственно связан с его 

реализацией, и, как правило, реализуется непосредственно командой проекта. 



125 

Мониторинговый элемент проекта, как правило, связан с отслеживанием 

основных процессов реализации проекта и подготовкой отчётности.  

На основе учёта перечня элементов можно рассмотреть перечень 

показателей реализации проекта устойчивого развития. В зависимости от 

содержания, структуры проекта, особенностей функционирования организации, 

на базе которой реализуется проект устойчивого развития, может меняться 

перечень показателей, который отображает негативное воздействие 

определённого вида риска. Например, могут быть определены показатели, 

характеризующие риск уменьшения производительности труда в результате 

повышения уровня текучести кадров, снижения уровня лояльности и 

заинтересованности сотрудников в результатах деятельности, риск уменьшения 

деловой активности в результате повышения уровня загрязнения окружающей 

среды организацией т.п. В качестве результирующих рисков могут 

рассматриваться риски ухудшения финансового состояния. При этом 

рекомендуется использовать корпоративные информационные системы для 

эффективного управления данными видами рисков [3; C. 124]. 

Рекомендованный перечень показателей, в том числе отражающий 

негативное воздействие рисков, (таблица 2) соответствует особенностям 

функционирования организаций в современных условиях, в том числе связанных 

с необходимостью учёта финансовых и экономических ресурсов организаций.  

Рассмотрим пример реализации одного из вариантов проекта устойчивого 

развития торговой организации, осуществляющей продажу лабораторного 

оборудования, техники и мебели. Рекомендуется рассмотреть проект, целью 

которого является создание сервиса по вывозу изношенного лабораторного 

оборудования, измерительных приборов, бытовой техники и электронных 

устройств, с последующей их утилизацией. При этом также организация может 

представлять купон на скидку 2 % при приобретении новой продукции. 

Собранную или вывезенную от клиентов лабораторную технику, оборудование 

организация передаёт партнёру по утилизации, который её разбирает и 

превращает во вторсырье. 
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Таблица 2 

Вариант перечня показателей, применяемых для оценки результативности 

реализации проектов устойчивого развития организаций 

Элемент 

устойчивого 

развития 

Показатель 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

Коэффициент текучести кадров 
Ктк = (УСЖ + УИР) х 100 / СЧ,где УСЖ – количество уволенных по собственному 

желанию сотрудников; УИР – число уволенных работников по инициативе 

руководства; СЧ – среднесписочная численность сотрудников за период отчета. 

Индекс лояльности сотрудников eNPS 
eNPS = % промоутеров/ % критиков 

Коэффициент задолженности по зарплате 
Кзз=сумма невыплаченной зарплаты*1/150ставки ЦБ* 

кол-во дней просрочки 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Коэффициент загрязнения окружающей среды 
(может быть представлен как совокупность 

загрязнений от всех потенциально возможных загрязнителей S, отнесенная к 

приведенному числу загрязнителей mn) 

Кз.окр.ср.= S/mn 

Коэффициент снижения количества утилизируемых отходов (рассчитывается как 

отношение суммы утилизированных предприятием отходов за предыдущий 

отчётный период к сумме утилизированных отходов за текущий период) 

Экономический эффект от внедрения проекта развития в результате 

сокращения выплат за негативное воздействие на окружающую среду 
(определяется как сумма, которую экономит организация в результате не 

осуществления выплат в результате сокращения уровня отходов и других видов 

загрязнения окружающей среды) 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

Коэффициент текущей ликвидности 

Кт.л= оборотные активы/текущие обязательства 

Коэффициент финансовой устойчивости 
Кф.у.=(Ксоб + Обдс) / Побщ, где Ксоб- собственный капитал, включающий 

имеющиеся резервы;Обдс- долгосрочные займы и кредиты (обязательства), срок 

привлечения которых составляет более 1 года;Побщ- итого по пассивам. 

Коэффициент отношения средней зарплаты на предприятии к минимальной 

заработной плате 
(СЗП = ФОТ / ССЧ / КМ, где СЗП — средняя зарплата организации на одного 

работника; ФОТ - фонд оплаты труда за период; ССЧ - среднесписочная 

численность работников за период; КМ - количество месяцев, за которые 

учитывается заработная плата.) 

Ксзп/мзп= СЗП/МРОТ 

Коэффициент реализации мероприятий  

по охране окружающей среды 
Кр.м.охр.окр. = Р/З, где Р - полученный результат от внедрения природоохранных 

мероприятий, руб.; 3 - затраты на проведение этих мероприятий, руб 

Индекс доходности проекта развития 

(рассчитывается как соотношение эффекта, полученного в результате 

проекта, на величину затрат на его реализацию) 
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Посредством демонтажа из полученного сырья механически извлекают 

ценные металлы, а также пластик, которые можно использовать вторично. В 

приборах используют редкие металлы, переработка которых позволяет снизить 

расходы производства. При разборке из приборов извлекаются рабочие детали, 

крепежные элементы, которые могут использоваться повторно.  

Организация получает следующие преимущества: улучшение экологии 

региона; прибыль в результате реализации вторичного сырья; повышение 

репутации; привлечение новых клиентов; доход от утилизирующей компании. 

Потребители продукции смогут решить проблему утилизации 

крупногабаритной техники. Правильная утилизация лабораторного 

оборудования, техники, мебели позволяет решить сразу несколько задач: 

сокращение скорости роста свалок; избавление от крупногабаритных приборов, 

техники без необходимости их самостоятельной транспортировки; возможность 

получения скидки на новую продукцию организации. А также правильная 

утилизация лабораторной техники, оборудования поможет избежать 

потребителю штрафов. Так как правильная утилизация бытовой техники 

является обязательной согласно действующему законодательству (ст.8.2 КоАП)  

[1], а её несоблюдение может привести к штрафам. Утилизация крупной техники, 

оборудования, мебели подразумевает предварительный демонтаж устройства 

для более удобного выноса из помещения. Предметы аккуратно перемещают из 

помещения, при необходимости углы в коридорах помещений закрывают 

картоном, чтобы защитить их от повреждений. Груз помещают в автомобиль и 

везут на склад организации, где предусмотрено место для размещения и 

хранения техники, оборудования, мебели. При наличии необходимого объёма 

организация отвозит партию на специализированный пункт утилизации 

(например, АО «Корпорация «Экополис»).  

Переработка подразумевает отказ от использования той энергии, которую 

в противном случае необходимо было бы потреблять. Например, при извлечении 

золота, которое содержится в электронных компонентах, можно избежать затрат 

энергии, которые затрачиваются на его добычу и очистку; снизить риск 

глобального потепления. При переработке материала нет повторения 
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производственного процесса, который использовался для его получения и 

приводил к выбросам парниковых газов. За счет сокращения добычи сырья не 

осуществляются производственные процессы, что снижает денежные вложения 

в продукт. Реализация проекта по утилизации бытовых отходов также 

способствует созданию новых рабочих мест.  

В общем виде иерархическая структура работ проекта может быть 

представлена в следующем виде. 

 

 

Рис.1. Иерархическая структура работ проекта 

 

Матрица ответственности RACI проекта (R - отвечает, A – утверждает, C –

консультирует, I- наблюдает) является простым и удобным инструментом для 

наглядного отображения распределения полномочий и ответственности в рамках 

проекта. В таблице 3 представлена матрица ответственности данного проекта.  

К заинтересованным сторонам проекта можно отнести: АО «ГОЗ», ФГУП 

«ВНИИФТРИ», АО «МПЗ», МПИП РБ, ФГБОУ ВО Якутская ГСХА, ФГКУ «В/Ч 

34435», ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», ФИЦ Биотехнологии РАН), экологические 

службы. Стейкхолдерами, которые негативно настроены на проект являются 

конкуренты организации. 
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Таблица 3 

Матрица ответственности проекта 

 
Руководите

ль проекта 

Команда 

исполнител

ей 

Администрато

р со стороны 

партнёра 

Группа 

контро

ля 

Разработка устава 

проекта 
A I I I 

Согласование целей 

проекта 
A С C I 

Разработка бюджета 

проекта 
A I I I 

Составление плана 

проекта 
A    

Утверждение плана A   I 

Учет и движение 

изношенной техники 
 I C A 

Сбор и временное 

хранение изношенной 

техники 

 R I R 

Заключение договора на 

утилизацию техники 
A    

Вывоз техники для 

утилизации 
 R I R 

 

Управление стоимостью обеспечивается посредством реализации в ходе 

проекта разработки сметы проекта и контроля стоимости. Основные элементы 

затрат по проекту: 

- покупка транспортного средства (грузовик) – 700000 рублей; 

- подготовка проектной документации – 10000 рублей; 

- дополнительная заработная плата участников проекта – 105000 рублей 

в месяц, 1260000 рублей в год; 

- связь коммуникации, реклама – 1700 рублей в месяц, 20400 рублей в 

год; 

- транспортные расходы – 15000 рублей в месяц, 180000 рублей в год. 

Общая сумма затрат по проекту 2070400 рублей. 

Период реализации проекта может составить около 1 года. Вариант 

расписания проекта представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Расписание проекта 

Этап (веха) проекта Дата начала Дата 

окончания 

Длительность, 

дней 

Инициация проекта 01.06.2022 08.06.2022 7 

Обсуждение проекта 09.06.2022 29.06.2022 20 

Формирование команды 

проект 

30.06.2022 17.07.2022 17 

Формулировка цели, 

разработка концепции проекта 

18.07.2022 21.07.2022 3 

 

Работа с контрагентами 22.07.2022 28.07.2022 6 

Покупка оборудования 29.07.2022 31.07.2022 2 

Разработка проектной 

документации 

01.01.2022 05.08.2022 4 

Подготовка в реализации 

проекта. Оценка и управление 

рисками 

08.08.2022 19.08.2022 11 

Запуск и реализация проекта 22.08.2022 18.06.2023 300 

Мониторинг реализации 

проекта 

22.08.2022 18.06.2023 300 

Определение результатов 

проекта 

18.06.2023 28.06.2023 10 

Завершение проекта 18.06.2023 28.06.2023 10 

 

Для оценки эффективности реализации проекта стоит рассмотреть 

прогнозируемые доходы. В среднем корпорация «Экополис» планирует 

выкупать у организации собранную бытовую технику в размере 1200 рублей за 

единицу. К шестому месяцу реализации проекта планируется собрать 200 единиц 

утилизируемой бытовой техники. При этом, ежемесячные доходы могут 

составить 240 тысяч рублей. 

Основным показателем оценки эффективности инвестиционного проекта 

является чистый дисконтированный доход (NPV). Рассчитаем NPV данного 

проекта, при ставке дисконтирования 25% годовых. NPV составит 2076800 

рублей. Так как чистый дисконтированный доход положителен (NPV> 0), то 

проект считается прибыльным. 

Срок окупаемости проекта: PP = 2 070 400/ 2 880 000 = 0,718 (или 8,6 

месяца). 
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Результаты расчёта IRR представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 2. Расчёт внутренней нормы доходности (IRR) проекта 

 

Внутренняя норма доходности данного проекта равняется 65%, это 

максимальная доходность, которую обеспечит проект. Соответственно, все 

источники финансирования, у которых стоимость привлечение менее 65% 

потенциально способны обеспечить прибыльность проекта.  

Индекс доходности инвестиций PI подразумевает под собой показатель 

привлекательности проекта. PI проекта = 2 076 800/ 2 070 400 = 1,0031. Индекс 

доходности PI >1, следовательно, проект рентабельный и его можно принять к 

рассмотрению. 

Проект также имеет определённую социальную составляющую, так как в 

результате реализации проекта увеличится среднесписочное число сотрудников 

в результате увеличения численности персонала. По данным расчётов 

коэффициент текучести кадров составит не более 11% (Ктк.= (3/29) * 100% 

=10,35%). Что считается приемлемым для торговой организации.  

Рассчитаем коэффициент реализации мероприятий по охране окружающей 

среды: Кр.м.окр.ср= (240 000 * 12) / 2 070 400 = 2 880 000 / 2 070 400 = 1,39. Данный 

показатель >1, что свидетельствует о положительном эффекте от реализации 

проекта устойчивого развития по охране окружающей среды.  

В результате реализации проекта останется стабильной заработная плата 

персонала организации. Коэффициент отношения средней зарплаты на 

предприятии к минимальной заработной плате: Ксзп/мзп= СЗП/МРОТ = 45000/13 

890= 3,24. Данный показатель характеризует приемлемый уровень оплаты труда 
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в организации. При реализации проекта, сотрудники, участвующие в его 

осуществлении, получат дополнительную заработную плату в виде премии.  

В соответствии с классом и видом отходов, необходимо рассчитать плату 

за негативное воздействие на окружающую среду. Организация размещает 

твердые отходы пятого класса, которые являются умеренно опасными. Ставка 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

твердых отходов V класса в 2022 году составляет 689,7 руб. за тонну [2]. 

Организация будет размещать 40 тонн отходов (200 единиц*200 кг) в месяц. 

Рассчитаем плату за негативное воздействие на окружающую среду 

организации: 689,7 *40 *12 = 331 056 руб. Таким образом, реализация проекта 

позволит получить экономический эффект в результате экономии затрат на 

выплаты за негативное воздействие на окружающую среду. 

Таким образом, следует отметить, что представленный проект имеет как 

социальную, экологическую, так и экономическую значимость.  

Современные организации являются сложным корпоративным 

образованием, которое для достижения собственных целей использует не только 

финансовые, но и человеческие и природные ресурсы. Вследствие чего, 

устойчивое развитие корпорации связано с необходимостью несения 

ответственности перед будущими поколениями и является объективной 

необходимостью для формирования потенциала и возможностей 

функционирования экономических субъектов. Поэтому к одной из ключевых 

задач системы управления относится разработка механизма оптимального 

сочетания социальных, экологических и экономических аспектов деятельности 

современных организаций. 
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3.2. Устойчивое развитие промышленных предприятий: переход к тетраде 

составляющих и критериальному рассмотрению9 

3.2.1. Особенности взглядов на устойчивое развитие промышленных 

предприятий в отечественной практике 

Согласно своему первоначальному определению из «The Brundtland 

Report» (1987 г.), формированию которого предшествовал период становления 

трендов экологизации, устойчивое развитие представляет собой «развитие, 

которое отвечает потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [20; 39, С. 

54;]. Проведенная в 1992 г. Конференция Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию (UNCED) по своей повестке почти полностью 

основывалась на «Брундлатском докладе». В соответствии с их положениями 

концепция устойчивого развития содержит в себе две основные идеи. Во-первых, 

идею «потребностей», в частности основных потребностей людей из числа 

бедных слоев, которым следует уделять первостепенное значение. Во-вторых, 

идею «ограничений», которые влияют на способность окружающей среды 

удовлетворять потребности настоящего и будущего поколений и которые 

формируются посредством состояния технологий («зеленых») и социальной 

организации.  

Вышеотмеченные события в соответствии с временным периодом 

проведения и дальнейшего широкого обсуждения соответствуют третьему 

хронологического этапу развития «устойчивых» идей. Как отмечают Ануфриев 

В.П., Гудим Ю.В., Каминов А.А., первый этап (1950-1960-е гг.) характеризовался 

осознанием глобальных масштабов опасного влияния экономической 

деятельности на окружающую среду, началом экологического движения, но при 

ограниченности экологической риторики. Второй этап (1960-1970-е гг.) 

отличался признанием необходимости формирования рациональной экономики 

с целью сохранения природных ресурсов и благоприятной среды для жизни. 

Подтверждением этого является создание формальных институтов различного 

 
9 Автор раздела: Арошидзе А.А. 
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уровня, занимающихся разработкой законодательства, регулированием и пр. На 

вышеотмеченном третьем этапе (1980-1990-е гг.) в рамках экспертного 

сообщества как раз происходит формирование концепции устойчивого развития, 

передовые страны активно начинают заниматься разработкой и внедрением 

экологических технологий, продвигаются идеи модернизации окружающей 

среды и экологической корректировки экономического роста. Для четвертого 

этапа (2000-2010 гг.) характерна консолидация устойчивого развития в деловых 

кругах, общественной и политической повестке, повышается внимание к теме 

изменения климата [3, С. 75-76].  

Таким образом, общепризнано, что именно «The Brundtland Report» 1987 г. 

и Конференция 1992 г. фактически явились отправной точкой для представления 

и последующей реализации концепции устойчивого развития. В идеологическом 

плане их рассматривали как поворотный момент в понимании возможностей по 

устранению ухудшающихся социально-экономических различий между 

Севером и Югом, а также связанной с этим деградации окружающей среды 

(Франкель К. (Frankel C.) [38]). С другой стороны, отмечалось, что установить 

принципиально важные связи между институциональной, социальной, 

экологической и экономической политикой не удалось Редклифт М. (Redclift M.) 

[47, 48]). Кроме того, проблемы изменения климата, биоразнообразие и пр., т.е. 

по сути проблемы экологии, преобладали над проблемами торговли, бедности, 

долгового кризиса и населения в целом. По мнению Фингера М. (Finger  M.) [36], 

процессы в области устойчивого развития, запущенные UNCED, еще более 

ускоряют движение к глобальному управлению, а экологический кризис 

используется скорее как предлог для установления мировой технократии через 

управление экологическими рисками в рамках развития.    

В целом на ранней стадии формирования самой концепции устойчивого 

развития относительно ее перспектив высказывались достаточно 

противоречивые и даже негативные точки зрения. Так, Виллерс Б. (Willers B.) 

[50], Адамс В.М. (Adams W.M.) [32], Эскобар А. (Escobar A.) [35] рассматривали 

ее в качестве «экологического» прикрытия для ведения бизнеса традиционным 

способом, Паелк Р. (Paehlke R.) [45] – в качестве политического прикрытия, 
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отмечая при этом непримиримость экологической и экономической идеологии. 

Более того, такие авторы, как Нортон Б. (Norton B.) [44], Пит Дж и Боссел Х. 

(Peet J., Bossel H.) [46] утверждали об отсутствии взаимосвязи концепции 

устойчивого развития с научными воззрениями, относя ее к этике. По их мнению, 

этическая позиция заложена уже в самом определении устойчивого развития. 

Менее радикальных взглядов придерживались Леле С.М. (Lele S.M.) [42], 

Фрейзер Дж. (Frazier J.) [37], Снеддон К.С. (Sneddon C.S.) [49], которые 

указывали на отсутствие четкой теоретической основы, ясности контекста 

применения концепции.   

Интересно, что последние замечания актуальны и по сей день, что 

подтверждается отсутствием единства подходов к определению устойчивого 

развития на уровне предпринимательских структур, которые и должны 

обеспечивать реализацию концепции в глобальном масштабе. При этом уже с 

середины 2000-х гг. такое разнообразие и различие определений с позиции 

страновой принадлежности, временного периода исследований, ситуационного 

контекста рассматривается и в позитивном контексте. В частности Маккензи С. 

(McKenzie S.) [43], Дж. Кунз (Kunz J.) [40], Лехтонен М. (Lehtonen М.) [41], 

Демпси Н., Брэмли Г., Пауэр С., Браун С. (Dempsey N., Bramley G., Power S., 

Brown C.) [34], Бострем М. (Boström М.) [33] отмечают целесообразность и 

предпочтительность вышеотмеченного разнообразия в виду сложности самой 

природы устойчивого развития.   

Несмотря на самые противоположные точки зрения, скептическое 

отношение к перспективам и жизнеспособности концепции устойчивого 

развития и продолжающиеся дискуссии, после ее фактического принятия было 

проведено значительное число мероприятий, разработан целый ряд документов, 

направленных на ее содержательное дополнение и уточнение. Последней 

наиболее значимой вехой является разработка Целей в области устойчивого 

развития (Генеральная ассамблея ООН, 2015 г.) как продолжение деятельности 

в рамках Целей развития тысячелетия (Генеральная ассамблея ООН, 2000 г.). 

Данные цели присутствует в политической и экономической повестке 
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практически всех стран мира. Применительно к России все они тем или иным 

образом находят отражение в национальных целях и проектах.  

Как было отмечено ранее, реализация концепции в глобальном масштабе, 

по сути, обеспечивается предпринимательскими структурами и их 

приверженностью соответствующим принципам. В этой связи постепенно 

интерпретация данной концепции «спустилась» с глобального уровня и 

логически вошла в хозяйственную деятельность предприятий по всеми миру, но 

соблюдение ее принципов до сих пор сильно варьируется по странам. Например, 

в России достаточно продолжительный период, даже на фоне активизации 

внедрения рассматриваемой концепции в предпринимательскую деятельность за 

рубежом и принятия собственной национальной концепции (1996 г.), устойчивое 

развитие ассоциировалась с перманентным экономическим ростом. Конечно, на 

современном этапе благодаря широкому спектру отечественных исследований 

по данной тематике представления об устойчивом развитии на уровне 

предприятий получили свое содержательное наполнение. 

Можно выделить следующие основные подходы к пониманию 

устойчивого развития предприятий в отечественной научно-исследовательской 

практике: 

- устойчивое развитие как устойчивость развития;  

- устойчивое развитие как совокупность экономического, социального, 

экологического развития;  

- «sustainable development» как концепция устойчивого развития;  

- устойчивое развитие как финансово-экономическое развитие; 

- отождествление устойчивого развития и устойчивости;  

- устойчивое развитие как принцип;  

- устойчивое развитие как фактор;  

- устойчивое развитие как результат;  

- устойчивое развитие как система взаимосвязей.  

Сторонниками первого подхода являются, в частности, Бытко Л.Н., 

Федорова Л.А., Алексеенко Э.В.  Так, Бытко Л.Н. предлагает понимать под 

устойчивым развитием «целенаправленное, бескризисное функционирование 
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предприятия, характеризующееся устойчивым развитием организационно-

управленческой, производственно-технологической, финансовой, ресурсной, 

инновационной, социально-кадровой и рыночной деятельности в краткосрочном 

и долгосрочном периоде» [10, С.50]. Выделенное в определении «бескризисное 

функционирование» на первый взгляд можно увязать с устойчивостью 

предприятия, рассматривая кризис как ее потерю. Однако в дальнейшем автор не 

выделяет виды устойчивости как детерминанты устойчивого развития. 

Соответственно основополагающим подходом является именно устойчивое 

развитие как устойчивость развития по сферам предприятия. Фёдорова Л.А. в 

своем исследовании не приводит целостного определения устойчивого развития 

предприятия, однако, поясняет его понятийно-категориальное значение. 

Устойчивость трактуется автором как «нахождение системы в пределах 

равновесного состояния на протяжении определенного временного промежутка» 

[28, С. 87]. Кроме того, автор делает ремарку относительно взаимосвязи 

устойчивости и развития, отмечая, что устойчивость и стабильность не являются 

синонимами, так как последняя означает стагнацию. По мнению Фёдоровой 

Л.А., развитие – это «постоянный процесс совершенствования экономической 

системы, основной характеристикой этого процесса является цикличность, 

которая представляет собой смену фаз – рост, спад, стагнация, оживление» [28, 

С. 87]. В этой связи можно сделать вывод, что автор при понимании устойчивого 

развития исходит из того, что устойчивость – это характеристика процесса. Это 

подтверждается и применением выражения «устойчивость развития», 

«индикаторы устойчивости», которые подразделяются на экономическую 

безопасность, технологическую независимость, интеллектуальную 

привлекательность, социальную стабильность [28, С. 19; 27. С.44]. Другими 

словами, Фёдорова Л.А. не комбинирует отмеченный ранее нами подход к 

устойчивому развитию предприятия с подходом относительно составляющих 

его видов устойчивости. Алексеенко Э.В. под устойчивым развитием понимает 

«позитивные изменения структуры, технологий и основных экономических 

показателей деятельности предприятия, приводящие к росту его эффективности, 

позволяющие выпускать конкурентоспособную продукцию, занять 
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определенную нишу рынка, выполнять обязательства перед государством, 

партнерами, другими предприятиями благодаря превышению доходов над 

расходами» [1, С. 353-354]. Отмеченные в определении «позитивные изменения» 

являются признаком применения автором подхода устойчивое развитие как 

устойчивость развития, предполагающее последовательное улучшение 

показателей деятельности предприятия. При первом рассмотрении данного 

определения можно предположить использование подхода устойчивое развитие 

как результат – «конкурентоспособная продукция, ниша на рынке, выполнение 

обязательств». Однако данные цели достигаются за счет превышения «доходов 

над расходами», поэтому в данном случае достижение данных целей является 

результатом устойчивого развития, т.е. устойчивости развития, а не они сами 

выступают в качестве его критериев.  

В рамках второго подхода – «устойчивое развитие как совокупность 

экономического, социального, экологического развития» – устойчивость 

довольно часто используется как характеристика протекания процесса развития, 

однако его основной особенностью является выделение составляющих. С другой 

стороны, выделение данных составляющих может не сопровождаться 

акцентированием внимания на постоянстве, стабильности процесса развития в 

данных сферах. Также необходимо отметить, что в отличие от подхода с 

концепцией «sustainable development» авторы преломляют традиционную триаду 

к уровню предприятий именно посредством выделения данных составляющих, 

которые иногда также обозначаются в качестве видов устойчивости. 

К данному подходу можно отнести авторскую позицию Бирюкова С.Е., 

согласно которой устойчивое развитие рассматривается через сбалансированное 

соотношение экономического роста и человеческого потенциала [7]. Фактически 

автор предпринял попытку объединить экономическую составляющую и 

социальную из традиционной концепции устойчивого развития. В целом автор 

применил подход «устойчивое развитие как совокупность экономического, 

социального, экологического развития», за исключением последней 

составляющей. Антонова О.В. определяет устойчивое развитие как «развитие, 

обеспечивающее прирост важнейших социально-экономических показателей 
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при уменьшении антропогенной нагрузки на окружающую среду и улучшении 

социальных условий и уровня жизни работников» [2, С.8]. В качестве 

основополагающего критерия устойчивого развития автор ставит «прирост 

социально-экономических показателей», что свидетельствует об устойчивости 

как характеристики процесса развития. При этом последняя часть определения 

является прямой отсылкой не просто к традиционной концепции «sustainable 

development», а к ее преломлению на микроуровне, т.е. устойчивое развитие 

предприятия рассматривается как триада экономической, социальной, 

экологической составляющей. Данная аргументация характерна и относительно 

точки зрения Генш Т.Р., Магарил Е.Р., Мацневой Е.А., которые понимают 

устойчивое развитие в качестве «процесса непрерывной оптимизации целевых 

показателей, характеризующих финансовую, экономическую, социальную, 

правовую, экологическую составляющую деятельности, до уровня, 

позволяющего эффективно и результативно использовать имеющиеся ресурсы в 

долгосрочном периоде без нанесения ущерба природной среде и интересам 

современного и будущего поколения» [18, С.28].  

Явное понимание об использовании автором подхода «sustainable 

development» как концепция устойчивого развития» дает, например, 

определение Бородина А.И. – «разумное удовлетворение потребностей людей 

при одновременном улучшении качества жизни ныне живущих и будущих 

поколений, бережное использование ресурсов планеты» [9, С.117]. Помимо 

представленного способа применения данного подхода к устойчивому развитию 

довольно часто авторы закладывают его в основу своих определений с большим 

учетом особенностей осуществления предпринимательской деятельности и 

применяя только некоторые, но как правило основные, характерные черты 

концепции «sustainable development». Так, Авдеева Р.А. предлагает следующее 

определение устойчивого развития предприятия: «развитие, направленное на 

долгосрочную перспективу без ущерба будущим поколениям, при котором 

выполняются требования к качеству ресурсов и производимой продукции, 

осуществляются инновации, повышается уровень конкурентоспособности 

продукции» [4, С.3]. Ферару Г.С. рассматривает устойчивое развитие как 
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перманентный процесс, в рамках которого для осуществления производственной 

деятельности используется ограниченное количество необходимых для этого 

ресурсов, а результаты данной деятельности не оказывают или оказывают 

минимальное воздействие на экологию [29].  

Устойчивое развитие также зачастую рассматривается с позиции 

финансово-экономического развития. Например, Нанаев И.Н. [6] посвятил свое 

исследование устойчивости функционирования предприятий, однако 

фактически рассматривал их развитие, используя «устойчивость» в качестве 

характеристики данного процесса. Кроме того, в своем исследовании автор 

неоднократно связывает между собой устойчивость и эффективность, которая в 

свою очередь выражается через уровень рентабельности. Следовательно, 

устойчивое развитие в авторской интерпретации можно представить в качестве 

стабильного финансового развития предприятия. Цау К.К. также не 

формулирует определения устойчивого развития, отмечая, что само «развитие» 

представляет собой «направленное, закономерное, циклическое, непрерывное 

изменение материальных и идеальных объектов, каждый последующий этап 

которого качественно и/или количественно превосходит предыдущий» [31, 

С.42]. Устойчивость этого процесса ставится в зависимость от факторов и 

условий, которые характерны для системы предприятия, а ее (устойчивости) 

критерием является увеличение стоимости бизнеса. Следовательно, можно 

утверждать, что автор рассматривает устойчивое развитие не просто как 

устойчивость развития, а в большей степени как устойчивость финансово-

экономического развития.  

Подход, отождествляющий устойчивое развитие и устойчивость, довольно 

широко распространен в отечественной практике научно-исследовательской 

деятельности. При этом устойчивость как правило рассматривается с позиции 

равновесия, возвращения к нему или достижения его нового уровня. Так, Бязров 

В.Г., трансформируя трактовку Рыбнова Е.И., Асаула М.А., понимает под 

устойчивым развитием «целостное и равновесное состояние, 

сбалансированность материальных, трудовых, финансовых показателей, 

выполнение обязательств перед государством, собственниками, учредителями, 



142 

партнерами, способность осуществлять расширенное воспроизводство и 

длительную жизнедеятельность с учетом динамики внешней среды» [11; 24, С. 

87; 22, С.125]. Однако в большей степени в рамках данного подхода 

представлены определения без четкого указания на равновесное состояние, но 

которое проявляется благодаря контексту. Так, Волкова Л.В., Пухальский А.Н., 

Корсунь К.П., Черданцева О.В. предлагают понимать под устойчивым развитием 

предприятия: «режим функционирования, при котором выполняются 

оперативные, текущие, стратегические планы за счет реализации на регулярной 

основе мер по предупреждению, выявлению и нейтрализации рыночных угроз 

для выполнения плана, а также по максимально быстрой ликвидации отклонений 

от плана, вызванных этими угрозами» [23, С.26]. В соответствии с данным 

определением можно утверждать, что авторы придерживаться подхода о 

рассмотрении устойчивого развития как непосредственно устойчивости. При 

этом устойчивость рассматривается с позиции возвращения в равновесное 

состояние.  

К подходу «устойчивое развитие как принцип» предложено отнести 

определения, которые отражают устойчивое развитие не только как принцип 

хозяйственной деятельности предприятия, но и описывают управленческую 

деятельность, направленную на обеспечение устойчивого развития.  Мельник 

Т.Е. [19] при рассмотрении устойчивого развития включает его традиционные 

составляющие, хотя не обозначает их в качестве видов устойчивости и его 

детерминант соответственно. Кроме того, результатом функционирования 

данных составляющих в контексте устойчивого развития, по ее мнению, 

является стабильность, безопасность, эффективность. Другими словами, 

происходит определение одной категории через другие, а также некоторое 

смешивание понятий, которое имеет место при исследовании устойчивости – 

соотношение между собой устойчивости, стабильности, безопасности. Данный 

вывод подтверждается заменой этих понятий на «устойчивость» при разработке 

и реализации методики оценки. На наш взгляд, отождествление между собой 

данных понятий является некорректным. Также интересно, что автор прибегает 

к формулировке «способ функционирования», которая в совокупности с 
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вышеотмеченными атрибутами, позволяет отнести его к рассматриваемому 

подходу. Бусоргина О.В., Соломка А.В. при трактовке устойчивого развития 

отмечают, его «направленность, которая ведет, с одной стороны, к его 

сохранению, а с другой – к дальнейшему наращиванию изменений, но которые 

бы соответствовали прогрессу не только в одном направлении, а в совокупности 

всех направлений» [25, С.66]. Данная совокупность ожидаемо представлена 

традиционной триадой – экономика, социум, экология. При разделении 

авторской формулировки на несколько частей становится понятным, что каждую 

из них можно отнести к конкретному подходу. Так, сохранение предприятия 

через достижение заданного уровня развития является отсылкой к подходу, 

отождествляющему устойчивость и устойчивое развитие. «Наращивание» 

изменений следует рассматривать в рамках подхода «устойчивое развитие как 

устойчивость развития». При этом авторы выделяют классическую триаду 

составляющих устойчивого развития, что свидетельствует о его рассмотрении 

как совокупности экономического, социального, экологического развития. 

Однако самая первая часть определения – «направленность» или даже 

добавленные Бусоргиной О.В. «мероприятия, направленные на сохранение» – не 

отражают сущность устойчивого развития относительно его деятельности, а 

скорее характеризуют управленческую деятельность в рамках 

соответствующего механизма. По этому признаку авторская формулировка 

входит в группу определений, в основе которых лежит подход к устойчивому 

развитию как принципу управления.  

Сторонниками подхода к устойчивому развитию как фактору относятся, 

например, Боголомолова И.П. и Лобанов И.А., Тарасов Д.И.  В первом случае 

авторы понимают под устойчивым развитием «динамичное изменение 

качественных и количественных показателей деятельности производственно-

хозяйственной системы и ее элементов, обеспечивающее эффективную 

адаптацию ее внутренней среды к быстроменяющемуся и разнонаправленному 

воздействию факторов внешнего окружения» [8, С.13]. Интерес данной 

формулировки заключается в том, что изменения качественных и 

количественных показателей, по мнению авторов, выступают в качестве 
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драйвера адаптации внутренней среды к внешним факторам. Такой подход 

нивелирует значение самой категории устойчивого развития, тем более как 

управляемого развития, когда управленческие решения как раз и направляются 

на взаимодействие внутренней среды со внешней, что в итоге приводит к 

достижению в данном случае «изменения качественных и количественных 

показателей». Тарасов Д.И. [26] придает устойчивому развитию характеристику 

стратегически направленного, при этом не поясняет составляющие – «развитие», 

а также «устойчивость» как характеристику процесса.  Однако можно считать, 

что второе понимание «устойчивости» как свойства автором разъясняется через 

отмечаемую необходимость установления компромисса между 

результативными показателями деятельности предприятия. Данный 

компромисс, очевидно, увязывается с условиями внешней и внутренней среды, в 

зависимости от управленческого реагирования на которые как раз и 

обеспечивается достижение определенного уровня показателей. Поскольку 

устойчивое развитие, по мнению автора, позволяет предприятию генерировать 

денежные средства, тем самым сохраняя его платежеспособность и наращивания 

стоимость, именно рассматриваемый подход можно считать основополагающим.  

В качестве примера в рамках подхода «устойчивое развитие как результат» 

можно привести определение Залилова И.И., который предлагает под 

устойчивым развитием предприятия понимать «процесс целенаправленного 

качественного изменения первоначальных параметров системы, конечное 

состояние которого создает предпосылки количественного изменения 

имеющихся ресурсов, обеспечивающих рост показателей, характеризующих 

деятельность» [12, С.8]. В данном определении автор рассматривать только 

вторую составляющую устойчивого развития, содержание «устойчивости» в 

данном контексте не приводится. Развитие автор интерпретирует в следующей 

последовательности: совершенствование управленческих процессов, ведущих к 

преобразованиям в организации производства (качественные преобразования) и 

как следствие позитивные изменения количественных характеристик 

деятельности предприятия. Соответственно можно утверждать, что Залилов И.И. 

придерживается подхода к устойчивому развитию как результату и 
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устойчивости развития как его выражению. В целом в рамках данного подхода 

характерно рассмотрение устойчивого развития в плоскости «цель-действие-

результат», в которой оно выступает заключительным звеном. Например, 

Карпова О.К. [15] считает, что постановка предприятием данной цели в рамках 

стратегического управления предполагает осуществление действий, 

позволяющих сбалансировать требования стейкхолдеров, в соответствии с 

задачами в экономической, социальной, экологической сферах. Несмотря на то, 

что автор фактически выделяет составляющие устойчивого развития, в 

определении отсутствуют объяснения относительно понимания развития и его 

характеристики. Устойчивое развитие рассматривается через стратегическую 

цель и задачи, под которые и выделены экономическая, социальная, 

экологические сферы. В этой связи выбранный автором подход заключается в 

рассмотрении устойчивого развития как результата (цель-действие-результат).  

Соответствует наиболее типичному пониманию устойчивого развития в 

рамках данного подхода «устойчивое развитие как система взаимосвязей» 

несколько изменившаяся со временем позиция Красниковой А.В. (Соломка 

А.В.), а также Калмыкова А.В., которые трактуют устойчивое развитие как 

«совокупность всех составляющих элементов, взаимосвязь которых направлена 

на продолжительное противодействие дестабилизирующим факторам внешней 

среды и сохранение темпов развития путем активизации внедрения новшеств» 

[14; 16, С.43].  

Проведенный критический анализ авторских определений устойчивого 

развития предприятий позволяет систематизировать основные особенности 

выделенных подходов, которые положены в их основу.  

При определении устойчивого развития с позиции «устойчивости 

развития» прослеживается явное или скрытое указание на непрерывный, 

необратимый, закономерный характер положительных изменений в результатах 

деятельности предприятий, что применяется относительно: 

- осуществления перехода в качественно новое состояние; 

- сохранения динамических характеристик предприятия на заданном 

уровне или стабильности показателей; 
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- движения количественных и качественных характеристик; 

- приобретения новых качеств, реализации изменений с определенной 

целью, например, достижение (повышение) эффективности деятельности.  

При этом необходимо отметить, что в рамках данного подхода трактовка 

устойчивого развития может осуществляться как непосредственно через 

процесс, так и через способность поддержания данного процесса или состояние 

его некого улучшения. 

Развитие рассматривается в качестве устойчивого при использовании 

подхода к нему как «совокупности экономического, социального, 

экологического развития», если соответствует как минимум одному из 

следующих условий: 

-  основывается на решении задач в экономической, социальной, 

экологической сферах предприятия; 

- обеспечивает равновесие между экономическим ростом, развитием 

человеческого потенциала и сферой жизнедеятельности человека; 

- обеспечивает прирост экономических показателей наравне с улучшением 

социальных условий работников, снижением антропогенной нагрузки на 

окружающую среду; 

- создает условия для формирования механизма обеспечения 

экономического роста, выполнения социальных и экологических обязательств; 

- оптимизирует экономические, социальные, экологические показатели в 

рамках сбалансированного взаимодействия соответствующих подсистем; 

- характеризуется через достижение экономической, социальной, 

экологической устойчивости. 

Особенности интерпретации устойчивого развития в рамках подхода 

«устойчивое развитие как концепция «sustainable development»: 

- выражение долгосрочного характера развития через «поколения»; 

- ключевой акцент на требованиях к качеству и способу использования 

ресурсов для хозяйственной деятельности предприятий; 

- составляющая «социум» концепции отодвигается на второй план; 
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- использование временного фактора относительно состояния предприятия 

(достижение текущего состояния не должно ставить под угрозу возможности 

достижения целевого будущего состояния); 

- использование временного фактора относительно потребностей 

стейкхолдеров предприятия (выполнение текущих потребностей не должно 

ставить под угрозу возможности выполнения таких потребностей в будущем).  

Подход к устойчивому развитию с финансово-экономической позиции 

предполагает, что такой тип развития в приоритете обеспечивает устойчивые 

доходы, максимизацию всех экономических выгод, увеличение стоимости 

бизнеса даже в том случае, если управленческие решения в той или иной степени 

содержат в себе социальную ориентацию.  

В случае, если авторами за основополагающий принимается подход по 

отождествлению устойчивости и устойчивого развития, то существует 

несколько ключевых вариантов его определения, а именно через: 

- способность сохранять траекторию движения или ранее достигнутые 

параметры, несмотря на воздействия среды; 

- способность переходить в новое равновесное состояние; 

- состояние, характеризующееся минимально возможными отклонениями 

в частных равновесных состояниях по сферам деятельности, совокупность 

которых его и формирует; 

- постоянный процесс перехода в новое равновесное состояние. 

Особенностями подхода к устойчивому развитию предприятия как 

принципу является его определение в качестве: 

- способа функционирования, т.е. фактически определенного порядка 

действий, или системы ведения хозяйственной деятельности; 

- воздействия на предприятие посредством системы мер или 

непосредственно совокупность мероприятий, лежащих в их основе; 

- процесса осуществления преобразований, направленных на достижение 

заданных целей.  
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Следовательно, устойчивое развитие рассматривается или через призму 

способов ведения хозяйственной деятельности или фактически описывает 

содержание управленческой деятельности предприятия. 

Интерпретация устойчивого развития, меняющая привычную логическую 

цепочку, прежде всего, в рамках взаимосвязи с устойчивостью, позволяет 

говорить о подходе к нему как фактору и выделить следующие ключевые 

особенности: 

- процесс изменений показателей деятельности предприятия, которые 

рассматриваются не в качестве конечного результата управления в условиях 

воздействий внешней среды, а в качестве движущей силы противодействия им; 

- процесс преобразований, направленных на установление равновесных 

состояний по сферам деятельности предприятия; 

- непременное условие обеспечения устойчивости по подсистемам 

предприятия. 

При выборе авторами подхода к устойчивому развитию как результату оно 

обозначается в качестве цели, выраженной через экономические, социальные, 

экологические задачи, или как привычный процесс изменений, но 

характеризующий эти изменения в параметрах поставленных целей. В 

соответствии с полученным результатом в виде степени их достижения развитие 

предприятия относится к устойчивому. 

Подход к устойчивому развитию как системе взаимосвязей предполагает 

его определение через: 

- совокупность элементов, взаимодействие и взаимосвязь между которыми 

позволяет сохранять динамические характеристики предприятия в условиях 

воздействий среды; 

- оптимизацию структурных элементов и связей внутри предприятия; 

- комплекс взаимосвязи всех форм и отношений предприятия, в т.ч. во 

внешней среде, благодаря которым оно способно осуществлять свою 

деятельность. 

Кроме того, для всех представленных подходов в той или иной степени 

характерны определения со следующими особенностями. Во-первых, в случае 
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указания на условия среды рассматриваются только негативные воздействия на 

предприятие, тем самым упускается не просто влияние позитивных факторов, а 

необходимость реагирования на них через соответствующие управленческие 

решения. Во-вторых, наблюдается определение устойчивого развития через 

другие категории без необходимых пояснений, что затрудняет понимание его 

сущности.  

Комплексность подхода к пониманию устойчивого развития предприятий 

можно выявить через наличие в определениях, формулируемых в рамках них, 

характеристик неслучайных атрибутов, которые позволяют понять сущность 

исследуемой категории. Предлагается следующая система атрибутов, 

совместная характеристика которых позволяет наиболее полно представить 

сущность исследуемой категории: «устойчивость» и способ ее выражения, 

предмет развития, управляемость, связь между компонентами. Первый атрибут 

направлен на понимание устойчивости в контексте устойчивого развития, то есть 

характеристикой чего она является – протекания самого процесса развития и/или 

результатов деятельности, то есть речь идет именно о категории «устойчивость» 

предприятия. С помощью второго атрибута выявляется, что должно развиваться, 

то есть фактически определяются составляющие компоненты «устойчивого 

развития», которые в зависимости от подходов к его пониманию могут не 

ограничиваться только экономическим, социальным, экологическим развитием, 

а включать в себя развитие по подсистемам предприятия, без объединения в 

укрупненные группы. Характеристика атрибута «управляемость» акцентирует 

внимание на том, что обеспечение устойчивого развития предприятия должно 

являться результатом целенаправленной управленческой деятельности. Кроме 

того, в определении должна быть подчеркнута связь между составляющими 

компонентами, позволяющая понять, что достигнутый уровень развития по 

направлениям должен сравниваться не только и не столько с предыдущим 

уровнем, сколько с достигнутым уровнем развития по другим направлениям.  

Еще раз необходимо отметить, что характеристика всех атрибутов 

позволяет говорить о наиболее полном представлении сущности устойчивого 

развития предприятий, а частота их применения при формулировании 
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определений – о комплексности подхода к его пониманию (таблица 1). 

Безусловно, выражение данных атрибутов, его корректность отличается в 

зависимости от специфических особенностей подходов, которые были 

установлены и систематизированы по результатам критического анализа.    

Основываясь на результатах анализа всей сформированной теоретической 

базы, представляется возможным отобразить ключевые тенденции 

отечественной экономической мысли в сфере устойчивого развития 

предприятий с учетом выбранного подхода к пониманию данной категории, 

акцентов в ее изучении за три временных отрезка – 1990-2000 гг., 2000-2010 гг., 

2010-2020 гг.  

Таблица 1  

Комплексность подходов к пониманию устойчивого развития предприятий в 

соответствии с приведенной в определениях характеристикой базовых атрибутов   

Подход Устойчивость Предмет 

развития 

(составля-

ющие) 

Управляемость Связь между 

компонентами  характерис-

тика 

процесса 

характерис-

тика 

результатов 

деятель-

ности  

устойчивость 

развития 

VV V VV VV V 

совокупность 

экономичес-

кого, со-

циального, 

экологического 

развития 

VV V VV V VV 

концепция 

«sustainable 

development» 

VV - VV V VV 

финансово-

экономичес-

кое развитие 

VV - VV V - 

отождествле-

ние с устой-

чивостью 

V VV VV V V 

принцип V - VV VV V 

фактор V V VV VV - 

результат V - VV VV V 

система 

взаимосвязей 

V V VV VV VV 

VV – часто характеризуется,  V – редко характеризуется, «-» – не характеризуется (или 

крайне редко) 
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Итак, в 1990-2000 гг. устойчивое развитие рассматривалось в основном в 

рамках двух подходов – устойчивость развития и отождествление с 

устойчивостью. Безусловно, это вполне соответствует тому периоду времени, 

его теоретико-практической базе по данной тематике и самим условия 

хозяйственной деятельности предприятий. Однако уже тогда при интерпретации 

исследуемой категории, независимо от того, формулировалось конкретное 

определение или присутствовало контекстное восприятие, можно было 

наблюдать характеристику развития как его некоторого типа – финансово-

экономическое или, крайне редко, – экономическое, социальное, экологическое.  

В 2000-2010 гг. при стремительном увеличении исследований в области 

устойчивого развития предприятий его понимание в основном базировалось на 

отождествлении с устойчивостью – значимость подхода составляла 24,9%. Надо 

отметить, что это проявлялось не только в самом определении устойчивого 

развития, но и в формулировании взамен него определения устойчивого 

функционирования, их употреблении в качестве синонимов. В 18,8% 

исследований 2000-2010 гг. устойчивое развитие рассматривалась как 

устойчивость развития, то есть фактически, несмотря на общие и специфические 

особенности определений, ключевой акцент делался именно на характеристике 

самого процесса. Менее распространены были подходы, предполагающие 

акцентирование внимания на типе развития, в том числе в разрезе подсистем, – 

финансово-экономическом и экономическом, социальном, экологическом 

(степень значимости 16,6% и 12,2%). При достаточно высокой 

распространенности вышеотмеченного подхода к устойчивому развитию через 

триаду «экономика-социум-экология» значимость схожего подхода, связанного 

с традиционной концепций, составила всего 5,9%, что свидетельствует только о 

начальном этапе обоснования и постепенного укрепления аргументации о роли 

целей и задач устойчивого развития в хозяйственной деятельности предприятий. 

В пользу этого также свидетельствует тот факт, что подходы к устойчивому 

развитию как к результату и фактору, в которых крайне редко проявляется связь 

с триединством его понимания, лежали в основе 9,1% и 7,4%. Наоборот 

связанный со схемой интеграции «устойчивого развития» в хозяйственную 
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деятельность предприятий подход к нему как принципу, несмотря на недостатки 

в виде довольно часто встречающегося описания управленческой деятельности, 

нежели разъяснения содержательных особенностей самой категории, не получил 

широкого распространения, занимая 3,0%. На последнем месте среди выбранных 

авторами подходов к пониманию устойчивого развития в 2000-2010 гг. 

находилось его рассмотрение как системы взаимосвязей, при этом, как правило, 

без выделения характерных составляющих.  

В 2010-2020 гг. наблюдалась смена приоритетов в понимании устойчивого 

развития и, если преобладающий подход – устойчивость развития (27,1%) – 

также входил в число ключевых в прошлом десятилетии, то дальнейшее 

распределение существенно изменилось. Кроме того, данный подход являлся 

магистральным при формулировании определений, но характеристика 

стабильности процесса развития в них все больше стала относиться не только к 

экономическим результатам (по сравнению с 2000-2010 гг.). До 25,3% 

увеличилось число определений, в основе которых устойчивое развитие 

рассматривалось непосредственно как совокупность экономического, 

социального и экологического. Также все большее число авторов при 

интерпретации данной категории на уровне предприятий прямо или косвенно 

стали прибегать к традиционной концепции «sustainable development» с 

подчеркиванием преемственности поколений. Кроме того, почти до 10,0% 

увеличилась значимость подхода к устойчивому развитию как принципу, 

который, как было отмечено ранее, также довольно сильно связан с его 

триединым рассмотрением и управленческой деятельностью по его 

обеспечению.  

Отождествление с устойчивостью, которое преобладало в прошлом 

десятилетии, можно отнести к числу второстепенных подходов к пониманию 

устойчивого развития в 2010-2020 г. – уровень значимости сократился до 7,2%. 

Также из числа ключевых в данную группу с сокращением значимости до 3,2% 

перешел подход с односторонней финансово-экономической характеристикой 

устойчивого развития. Увеличилось до 4,8% рассмотрение устойчивого развития 

через систему взаимосвязей, хотя и без явного выделения традиционных 
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составляющих и соответственно без обозначения сбалансированной связи между 

ними, а с акцентированием внимания на структурных отношениях внутри 

предприятия, что может являться свидетельством рассмотрения исследуемой 

категории с управленческой позиции. Оставшиеся подходы, в которых, как и 

было отмечено по результатам анализа определений 2000-2010 гг., довольно 

редко наблюдается связь с экономикой, социумом и экологией, не получили 

распространения во втором выделенном десятилетии.  

Исходя из приоритетности подходов к пониманию устойчивого развития с 

учетом их комплексности, выявленной посредством анализа определений на 

предмет наличия характеристик базовых атрибутов, а также с учетом 

корректности и полноты их выражения, отраженных в систематизированных в 

ходе критического анализа специфических особенностях данных определений, 

можно проследить этапность становления отечественных воззрений на 

исследуемую категорию. Исследования перешли со стадии теоретического 

обоснования места устойчивого развития в системе экономических категорий 

микроуровня, проработки вопросов структурного каркаса данного понятия, его 

эмпирического изучения посредством оценочных инструментов до 

качественного содержательного наполнения в результате критического 

осмысления, систематизации разработок и их обогащения за счет 

последовательной практической интеграции механизма управления устойчивым 

развитием в организационно-экономический механизм предприятий. 

 

3.2.2. Интерпретация устойчивого развития предприятий по критериям 

надежности, динамичности, приемлемости 

Несмотря на распространение исследований по тематике устойчивого 

развития, наличие целого ряда подходов к его интерпретации, общих их 

атрибутов и пр., понимание данной категории все еще достаточно сильно 

варьируется и не теряет своей актуальности относительно расширения 

представлений о нем. Семантика «устойчивого развития» предполагает 

логическую интерпретацию данного понятия по его составляющим, а именно 

«развитие» и «устойчивость». Проведенный анализ теоретических воззрений 
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показал, что соотношение данных составляющих представляется одним из 

следующих образов: устойчивость как характеристика процесса развития, т.е. 

его стабильности, устойчивость как само устойчивое развитие или устойчивое 

развитие как увеличение уровня устойчивости предприятия. Однако ни один из 

данных подходов по отдельности не раскрывает исследуемое понятие и более 

того ограничивает его. 

Говоря о развитии как таковом, необходимо отметить отсутствие единого 

определения, однако его смысл в экономическом аспекте является достаточно 

ясным. В целом развитие рассматривается как закономерный процесс 

трансформации системы из одного состояния в другое, приводящий к ее более 

совершенному порядку, новому качеству, т.е. переход от старого к новому более 

сложному состоянию [21]; фундаментальное свойство материи, которое 

проявляется в различных системах как необратимое и закономерное изменение, 

выражающееся в качественной трансформации и переходе к более совершенным 

уровням организационных процессов [17].  

Развитие предприятия некорректно ассоциировать с простым улучшением 

результатов деятельности, пусть и постоянного характера, но не 

сопровождаемого изменением его ключевых положений. С другой стороны, если 

подобные преобразования не приводят к определенному улучшению 

результатов, достигаемых предприятием, то говорить о его развитии также не 

представляется возможным. Следовательно, развитие связывается с процессом 

совершенствования, преобразований, улучшения результатов деятельности, 

основной же его характеристикой является цикличность, т.е. смена фаз от роста 

к спаду и стагнации и к оживлению. В данном контексте Запорожцева Л.А. [13] 

выдвигает и обосновывает гипотезу о замене ориентира развития с 

эквифинального на перманентный. Другими словами, рассматривается 

возможность постоянного, непрерывного развития, которая реализуется за счет 

отсутствия перехода на стадии спада и кризиса.  

Однако необходимо четкое понимание, что перманентное развитие не 

должно являться подменой «устойчивого развития». Совершенно очевидно, что 

перманентный, а не эквифинальный характер развития обеспечивается за счет 
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определенных преобразований, нахождения новых возможностей для развития, 

нивелирования или по крайней мере «сглаживания» существующих угроз. 

Следовательно, перманентность необходимо рассматривать как один из 

характерных атрибутов устойчивого развития. В данном контексте логично 

использовать устойчивость как характеристику протекания процесса.  

С другой стороны, поскольку развитие представляет собой прогрессивное 

движение, проявляющееся в позитивных изменениях количественных 

показателей деятельности, а также в качественных преобразованиях, 

устойчивость в контексте устойчивого развития должна быть раскрыта и как 

свойство предприятия. Таким образом, подход к устойчивому развитию должен 

базироваться на ключевых положениях, представленных на рисунке 1. 

Рис. 1.  Основа для формирования подхода к устойчивому развитию 

предприятия 

 

Преимущества подхода к устойчивому развитию как свойству 

предприятия заключаются в следующем. Так, в предыдущих авторских 

исследованиях [5] было выявлено, что при выборе подхода к устойчивости как 

состоянию она, как правило, отождествляется с равновесием, которое в свою 

очередь рассматривается через равенство текущих значений показателей, 

характеризующих предприятие, их нормативным (обычно наилучшим 

значениям за период) или через превышение текущих значений над 
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предыдущими. В современных условиях достижение такого равенства или 

постоянного превосходства над значениями предыдущих периодов является не 

всегда возможным, но и даже не всегда целесообразным. Определяя 

устойчивость как свойство предприятия, акцентируется внимание на ее 

качественной характеристике, формируемой в результате целенаправленного, 

грамотного управления. Кроме того, по своему содержанию и происхождению 

понятие устойчивости является в некотором смысле синтетическим – 

содержанием формируемого свойства устойчивости предприятия является 

способность.  

Представим авторскую точку зрения на устойчивость, которая ляжет в 

основу формируемого представления об устойчивом развитии предприятия. 

Определяя устойчивость как свойство, при этом формируемое посредством 

управления, совершенно очевидна необходимость обозначить приложение 

данной управленческой силы и ее проявление. Подобный подход представляется 

возможным реализовать с помощью рассмотрения устойчивости через 

балансирование показателей, т.е. сохранение равновесия при изменяющихся 

условиях среды. Отметим, что речь идет именно о равновесии-балансировании, 

а не о равновесии-равенстве, отражающем соотношение значений показателей, 

характеризующих предприятие, за разные периоды – текущий, предыдущий, 

наилучший и даже весь период исследования (в таком случае берется среднее 

значение за период).  

Балансирование предполагает наличие определенных границ, в рамках 

которых оно, собственно, и осуществляется. Устойчивость соответственно 

связывается не с сохранением статичного положения показателей в этих 

границах, а с невыходом за них. Поскольку значения показателей подвержены 

естественному процессу их изменений, то логично определить область их 

устойчивости выше минимальной пороговой границы. При этом данная область 

может быть подразделена на различные зоны, которые соответствуют уровням 

значений показателей, достигаемым предприятием в результате своей 

деятельности. Другими словами, в условиях воздействий среды показатели, 

характеризующие предприятие, могут балансировать в границах определенной 
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уровневой зоны – например, низкой, средней, высокой и пр. – не выходя, при 

этом за нижнюю границу крайней из них, которая представляет собой пороговую 

границу области устойчивости. Осуществление перехода из одной уровневой 

зоны в другую в случае его положительного характера свидетельствует о 

наращивании показателями своей устойчивости, обратная ситуация, т.е. переход 

из более высокой уровневой зоны в более низкую не рассматривается как потеря 

устойчивости, а означает ее ослабление.  

Другим ключевым вопросом, связанным с устойчивостью предприятия, 

является обоснование механизма вышеописанного балансирования показателей. 

Как известно, на предприятие в ходе его деятельности осуществляются 

позитивные и негативные воздействия как во внешней, так и во внутренней 

среде, которые могут оказывать и соответствующее влияние на уровень его 

устойчивости. Внешняя среда открывает для предприятия возможности для 

более результативной деятельности, а также содержит в себе угрозы, 

препятствующие не только более высоким, но и удержанию привычных для 

предприятия результатов. Внутренняя среда в свою очередь характеризуется 

сильными и слабыми сторонами самого предприятия. Для того, чтобы оно 

являлось устойчивым, негативные воздействия внешней среды должны быть 

нивелированы или как минимум скорректированы за счет сильных сторон. 

Кроме того, необходимо понимать, что внешние угрозы могут полностью 

реализоваться или даже усилить свое негативное влияние на предприятие в связи 

с его слабыми сторонами, т.е. фактически в некотором смысле «узкими 

местами». С другой стороны, позитивные внешние воздействия, т.е. 

открываемые возможности, могут быть как восприняты предприятием за счет 

его сильных сторон, так и упущены из-за существующих слабостей, которые нет 

возможности «перекрыть».  

Управленческая деятельность предприятия в свою очередь должна быть 

ориентирована, прежде всего, на расширение и укрепление сильных и 

сокращение слабых сторон предприятия, так как от их соотношения и 

возможных сочетаний зависит результативность в достижении оптимального 

уровня устойчивости. В общем смысле в этом заключается суть превентивного 
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управления, в результате которого показатели, характеризующие предприятие, 

будут или поддерживать свое балансирование в определенной уровневой зоне 

или осуществлять прогрессивный переход в следующую зону балансирования с 

тем, чтобы в случае негативных воздействий не выйти из области своей 

устойчивости. Аналогичным образом превентивное управление должно 

подготовить предприятие для полноценного восприятия перспективных 

возможностей внешней среды. Превентивное управление, как и текущее может 

проявляться также и следующим образом: если показатели предприятия в своем 

балансировании приближаются к нижней границе соответствующей уровневой 

зоны или к пороговой границе, то для поддержания балансирования в 

определенной зоне или как минимум наиболее низкой из всех них необходимо 

«приложить управленческую силу», т.е. разработать и реализовать необходимые 

управленческие решения в результате которых предприятие по данным 

показателям останется устойчивым. Также нельзя забывать, что показатели 

могут в своем балансировании приближаться к верхней границе уровневых зон, 

т.е. фактически обладать перспективами для наращивания своей устойчивости, 

реализация которых также должна быть осуществлена посредством разработки 

и принятия необходимых управленческих решений. Таким образом, предприятие 

по своим показателям сохраняет устойчивость или достигает ее более высокого 

уровня, несмотря на негативные и благодаря позитивным воздействиям внешней 

среды, грамотно воспринятым за счет состояния внутренней среды предприятия 

в результате целенаправленной управленческой деятельности. 

На рисунке 2 схематично представлено понимание устойчивости и ее 

потери. Показатели, характеризующие предприятия, могут совершать колебания 

в заданных границах с различной амплитудой – на рисунке заданы границы 

минимальной уровневой зоны, нижняя граница которой совпадает с пороговой 

границей области их устойчивости. Потеря балансирования и выход за 

пороговую границу на рисунке обозначены как потеря устойчивости. Отметим, 

что если бы потеря балансирования происходила в другой уровневой зоне и 

показатели вышли бы только за ее границы, а не за пороговую, то в таком случае 

наблюдалось бы простое ослабление их устойчивости. Кроме того, на рисунке 
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отмечена «управленческая сила», т.е., по сути, управленческие решения, которые 

ориентированы на возвращение показателей, характеризующих предприятие, в 

область устойчивости. Выход из нее, очевидно, связан с нерезультативным 

восприятием воздействий внешней среды на основе внутреннего состояния 

предприятия.  

 

Рис. 2. Схематичное изображение балансирования и потери устойчивости 

показателей 

 

Итак, устойчивость показателей представлена посредством 

балансирования в определенных границах на фоне складывающихся условий 

внешней среды, которое при этом зависит от их грамотного восприятия на основе 

состояния внутренней среды в результате управленческой деятельности. Как 

показало проведенное ранее исследование (например, [5]), предприятие по 

показателям своей деятельности может находиться в границах безопасного 

функционирования, т.е. позволяющего выполнять заданные функции, но при 

этом значения данных показателей могут характеризоваться отрицательной 

динамикой. Кроме того, достаточно распространенной является ситуация, когда 

значения показателей фиксируют положительную динамику, но по 

нормативным значениям (в т.ч. определенным в соответствии с отраслевой 

принадлежностью) они находятся за границами безопасного функционирования 

и возможности полноценного выполнения своих функций.  
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В этой связи, а также поскольку мы предлагаем рассматривать устойчивое 

развитие через призму устойчивости как характеристики процесса и свойства 

предприятия, для ее полноценного понимания необходимо как минимум 

сочетание критериев динамичности и надежности. Критерий надежности 

отражает устойчивость нахождения значений показателей в безопасных 

границах, хотя их характеристика может варьироваться от менее безопасных, т.е. 

нахождение в уровневой зоне, нижняя граница которой совпадает с пороговой 

границей, до более безопасных. Соответственно представленные вариации 

означают наращивание или ослабление устойчивости показателей по критерию 

надежности, но не ее потерю, т.е. предприятие все еще остается устойчивым для 

выполнения своих функций, но с разной степенью интенсивности. В свою 

очередь критерий динамичности предполагает, что положительное изменение 

показателей, характеризующих устойчивое развитие, может происходит с разной 

скоростью, например, значительное замедление скорости и в соответствии с 

представленным подходом переход в более низкую уровневую зону и 

ослабление устойчивости, а также наоборот увеличение скорости, что 

соответствует переходу в более высокую уровневую зону и наращиванию 

устойчивости. Следовательно, критерий динамичности необходим для того, 

чтобы определить устойчивость предприятия находиться по своим показателям 

в положительном движении, но не устойчивость скорости данного движения.  

Однако возникает вопрос о необходимости учитывать скорость изменений, 

о которой говорилось ранее.  Очевидно, что описанные изменения значений 

показателей, в результате которых осуществляется переход из равновесия одной 

степени в другую, играют принципиальное значение для определения их 

устойчивости. Однако показатель, характеризующий устойчивое развитие, 

находясь все еще в рамках одной из степеней равновесия и не выходя за ее 

пределы, также с высокой вероятностью подвержен колебаниям, которые не 

будут отражены по критерию надежности – будет осуществляться 

балансирование в соответствующих границах и его устойчивость не изменится. 

По критерию динамичности в таком случае показатель просто попадет в зону 
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неустойчивости. Если отрицательная динамика наблюдается не первый год, то 

находясь по критерию динамичности в области неустойчивости, само 

сокращение может замедляться или наоборот наращивать темп. Еще один 

частный случай можно представить следующим образом: увеличение 

показателя, но в пределах прежней степени равновесия, соответственно его 

устойчивость по критерию надежности не меняется, темп изменения также 

балансирует в прежних границах, устойчивость по критерию динамичности 

остается прежней, но по сравнению с прошлым периодом скорость 

положительных изменений нарастает или наоборот сокращается.  

Следовательно, отражение перехода в другие степени равновесия по 

данным критериям может быть связано как с существенным, резким 

сокращением или увеличением показателя, так и являться последовательным, 

ожидаемым результатом. Именно выявление характера изменений показателей и 

их скорости (замедления, наращивания), которые не учитывались по 

предыдущим критериям в силу объясненных причин, позволит сформировать 

понимание и возможную траекторию перехода показателей из одной степени 

равновесия в другую. Однако самостоятельное сравнение значений показателей 

или их темпов роста, без привязки к другим критериям, некорректно. В этой 

связи, на наш взгляд, необходимым дополнением для описания устойчивого 

развития является выделение еще одного критерия – приемлемости изменений, 

нацеленного на выявление «сбоев» в направлении и скорости изменений 

показателей, которые могут привести к потери предприятием вектора 

устойчивого развития в дальнейшем. 

Таким образом, предприятие может быть охарактеризовано с позиции 

устойчивого развития с помощью трех критериев: надежности, которая отражает 

способность выполнять свои функции, динамичности – нахождение в 

поступательном движении, приемлемости – соответствие целевому характеру и 

скорости изменений (рисунок 3).  
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Рис. 3. Критерии устойчивости в контексте устойчивого развития предприятия 

 

Очевидно, что данные критерии должны быть применены к показателям 

определенных сфер деятельности (подсистем) предприятия, результаты по 

которым связаны с достижением цели устойчивого развития. Согласно 

традиционной триаде, устойчивое развитие рассматривается через призму 

«экономика-социум-экология», то есть его формируют экономическая, 

социальная, экологическая составляющие. Безусловно, данная триада 

накладывает ограничения только на минимум их видов и не ограничивает ее 

обоснованную трансформацию.   

Расширяя представление об устойчивом развитии за счет выделения 

нескольких критериев, на наш взгляд, целесообразно отказаться от довольно 

распространенного обозначения составляющих его элементов как 

экономической, социальной, экологической и пр. устойчивости. Предлагаем 

обозначить данные составляющие в качестве детерминант устойчивого 

развития, которые формируют его и в соответствии с представленной 

концепцией в зависимости от характеризующих их показателей могут 

находиться как в зоне устойчивости, так и неустойчивости по трем критериям. 

Потеря подсистемой предприятия устойчивости наблюдается в том случае, если 

характеризующие ее показатели потеряли балансирование, т.е. вышли за нижние 

границы своих минимальных уровневых зон. Соответственно показатели в 

рамках каждой сферы деятельности предприятия в своей совокупности должны 
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отражать способность выполнения им специфических функций, при этом быть 

положительно динамичны и в этой динамике благодаря скорости изменений не 

сбиваться с целевого вектора. В противном случае по данной сфере 

деятельности, т.е. детерминанте, по конкретному критерию наблюдается 

неустойчивость. Поэтому экономическая, социальная, экологическая и пр. 

устойчивость могут употребляться только как синонимы устойчивости 

соответствующих видов детерминант, а не в качестве их непосредственного 

обозначения.  

Представленный подход благодаря сочетанию критериев позволяет 

рассматривать устойчивость в контексте устойчивого развития не только как 

характеристику данного процесса, но и формируемое свойство предприятия. 

Более того, это позволяет избежать некорректного, на наш взгляд, но очень 

распространенного выражения устойчивого развития через постоянное 

увеличение показателей устойчивости его составляющих (в соответствии с 

односторонним использованием атрибута перманентности).  

Предприятие может быть охарактеризовано с позиции устойчивого 

развития, если по всем или одному критерию как в разрезе одной, так и всех 

детерминант, наблюдается сокращение устойчивости. Например, устойчивость 

экономической детерминанты по критерию надежности может находиться на 

том же уровне, что и в предыдущий период, или даже увеличиваться, но по 

критериям динамичности и приемлемости сокращаться при прочих равных 

условиях; экономическая устойчивость может увеличиваться по всем или 

одному критерию, устойчивость по прочим подсистемам сокращаться и тому 

подобное. Однако предприятие может быть охарактеризовано как устойчиво 

развивающееся, но с оговоркой на определенный уровень, даже если по 

некоторым детерминантам и критериям находится за пределами области 

устойчивости. Совершенно очевидно, что попадание в зону неустойчивости, т.е. 

отсутствие устойчивости по детерминанте, не должно привести к обнулению 

уровня устойчивого развития, хотя данный факт должен отразится на нем. В 

наиболее понятной форме таким отражением является «сокращение» уровня на 

величину неустойчивости детерминанты по критерию. Именно подобным 
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образом представляется возможным соблюдение закона наименьшей 

устойчивости, согласно которому «любая цепь…разрушается, если рушится ее 

наиболее слабое звено». Нужно отметить, что данное «сокращение» может и не 

быть критичным, т.е., когда предприятие нельзя охарактеризовать как устойчиво 

развивающееся, так как неустойчивость по одной или нескольким 

детерминантам была в некотором смысле компенсирована (естественно, только 

в количественном понимании) уровнем устойчивости по прочим детерминантам. 

Именно поэтому здесь возникает принципиальный вопрос о сбалансированности 

показателей детерминант по критериям, которая достигается посредством 

грамотного управления.  

На основании вышеизложенного под устойчивостью предлагается 

понимать свойство находиться по характеризующим предприятие параметрам в 

границах, позволяющих выполнять ему свои функции, при этом как минимум 

без ухудшения значений данных параметров и без сбоев в скорости изменений, 

нарушающих их целевой вектор, формируемое посредством управления, 

обеспечивающего необходимые внутренние преобразования и продуктивное 

восприятие на их основе негативных и позитивных условий внешней среды.   

Устойчивое развитие – это последовательное, поступательное движение в 

стратегическом пространстве, выражаемое в показателях, формируемых его 

детерминантами по критериям надежности, динамичности, приемлемости и 

осуществляемое посредством сбалансированного управления, направленного на 

минимизацию вероятности перехода по ним в отрицательную зону (зону 

неустойчивости), несмотря на возможные колебания в их уровне и естественную 

цикличность в смене фаз. 

Данные определения полностью отражают авторский подход, согласно 

которому устойчивое развитие рассматривается не через постоянное увеличение 

или сохранение на прежнем уровне экономической, социальной, экологической 

и пр. видов устойчивости по критериям, а в показателях 

устойчивости/неустойчивости по детерминантам, сочетании их между собой. В 

этой связи рассмотрение данных определений должно быль исключительно 
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совместным. Одним из ключевых вопросов в этом контексте остается выделение 

детерминант, которые формируют устойчивое развитие, и в первую очередь – 

обоснование актуальности традиционной триады и необходимости ее 

расширения. 

 

3.2.2. Расширение триады составляющих устойчивого развития предприятий 

Как показало проведенное исследование теоретических воззрений 

отечественных и зарубежных авторов на сущность устойчивого развития 

предприятий, существует три его основные составляющие компоненты, 

которые, как правило, представлены видами устойчивости – экономическая, 

социальная, экологическая. При этом в большинстве случаев экономическая 

составляющая имеет дальнейшее подразделение на подвиды (рыночная, 

маркетинговая, инвестиционная и пр.). В некоторых случаях такого 

подразделения не наблюдается, и в качестве составляющих устойчивого 

развития выделен целый ряд видов устойчивости, которые по своей смысловой 

нагрузке в той или иной степени относятся к экономической, социальной, 

экологической компоненте. Помимо целесообразности такого распределения 

видов устойчивости в рамках общей системы компонентов устойчивого развития 

или дальнейшей детализации классической триады актуализируется вопрос 

относительно ее достаточности в современных условиях. Также безусловный 

интерес вызывает нахождение особенностей и/или общего вектора 

формирования системы составляющих устойчивого развития предприятий, 

исходя из их размера (таблица 2). При этом сущностные и структурные 

характеристики предпринимательства обусловливают абсолютную логичность и 

правомерность выделения различных составляющих по подсистемам 

предприятия в контексте его устойчивого развития. 

Зачастую целый пласт составляющих рассматривается через 

экономическую (например, рыночная, кадровая, производственная и пр.). 

Однако при проведении анализа и дальнейшей систематизации результатов все 

виды составляющих в контексте устойчивого развития рассмотрены отдельно. 
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При этом нами объединены финансовая и экономическая компоненты, так как в 

большей части проанализированных исследований в случае не выделения первой 

из них в качестве составной части второй, т.е. отдельного рассмотрения или 

финансовой или экономической компоненты, по своему содержанию они 

дублируют друг друга. Аналогичная ситуация характерна для социальной и 

кадровой, производственной и технологической составляющих, которые 

используются авторами фактически как синонимы по отношению друг к другу, 

что особенно проявляется при дальнейшей детализации на этапе проведения их 

оценки. Также рыночная составляющая по своей смысловой нагрузке 

соответствует маркетинговой и деловой активности. 

Таблица 2 

Результаты компонентного анализа «устойчивого развития» по его 

составляющим 

Частота выделения составляющих 

наибольшая  средняя  низкая  единичная 

Крупные промышленные предприятия 

финансово-

экономическая; 

социально-

кадровая; 

производственно-

технологическая; 

экологическая  

 

рыночная 

(маркетинговая, 

деловая 

активность); 

организационная 

управленческая; 

ресурсная; 

инновационная 

инвестиционная; 

рисковая; 

интеллектуальная 

(научная); 

правовая; 

институциональная; 

логистическая; 

стратегическая 

Малые и средние промышленные предприятия 

финансово-

экономическая; 

социально-кадровая 

рыночная 

(маркетинговая, 

деловая 

активность); 

производственно-

технологическая 

 

организационная; 

управленческая; 

экологическая; 

инновационная; 

ресурсная 

инвестиционная; 

интеллектуальная 

(научная); 

логистическая; 

стратегическая 

 

Проведенный анализ показал, что составляющие устойчивого развития 

предприятий практически не вариабельны. В качестве ключевого общего 
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вектора, независимо от размеров предприятий, необходимо отметить финансово-

экономическую и социально-кадровую компоненты как наиболее частые 

используемые для характеристики устойчивого развития. 

Частота выделения экологической компоненты – ключевой для крупных 

предприятий, является низкой для малых и средних предприятий. 

Производственно-технологическая составляющая также относится к данной 

группе для крупных предприятий, но в рамках устойчивого развития средних и 

малых предприятий отдельно она выделяется только со средней частой. Общей 

компонентой средней группы для предприятий всех размеров является рыночная 

(маркетинговая, деловая активность). Организационная составляющая 

формирует группу со средней частой использования при характеристике 

устойчивого развития крупных предприятий и с низкой частой для малых и 

средних предприятий. Независимо от размеров предприятий, редко выделяются 

управленческая, ресурсная, инновационная составляющие. Единично в качестве 

характеристик устойчивого развития всех предприятий отдельно выделяются 

инвестиционная, интеллектуальная, логистическая, стратегическая компоненты. 

Дополнительно к данному списку по крупным предприятиям относятся правовая 

и институциональная составляющие.  

В целом по итогам проведенного анализа можно утверждать, что 

характеристика устойчивого развития производится по типичному набору 

составляющих, несмотря на разную частоту их использования в зависимости от 

размеров предприятий. Кроме того, надо отметить, что наблюдается разная 

степень детализации некоторых из них, то есть фактически отдельно выделяется 

часть составляющих, которые могли быть объединены в более крупные по своим 

содержательным особенностям. Достаточно спорные компоненты устойчивого 

развития, которые в большей степени можно связать с факторами, задачами по 

его обеспечения, чем непосредственно со сферами деятельности, результаты по 

которым должны формировать характеристику предприятия как устойчиво 

развивающегося, выделяются единично.  
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В целом, очевидно, что все типичные составляющие полностью 

соответствуют содержательной сущности предпринимательства, структурным 

связям предприятия. Однако, на наш взгляд, осталась не охваченной 

информационная составляющая, которая должна отражать информационные 

связи, выполняющие обеспечивающую и объединяющую функцию. Безусловно, 

информация, информационная связанность внутри предприятия, уровень 

информационной коммуникации с потребителями, поставщиками и пр. 

контрагентами может рассматриваться как внутренний фактор устойчивого 

развития. Однако современные условия предпринимательской деятельности, 

особенно в период пандемии COVID-19, показали, что цифровизация должна 

являться характерной чертой предприятия, ориентированного на выживание в 

любых условиях. В этой связи информационная подсистема представляет теперь 

не просто «вход-выход» данных с определенным качеством обработки, что 

может рассматриваться как сильные или слабые стороны предприятия, а 

подсистему цифровизации, устойчивость которой является детерминантой 

устойчивого развития. 

Это связано с тем фактом, что информационная система как подсистема 

предприятия включает в себя не только данные и знания, т.е. информацию, но 

также и информационные технологии. Информационные системы бывают 

различных видов – вербальные, документарные, автоматизированные [30]. 

Именно последние, а также полностью автоматические являются непременным 

условием устойчивого развития современного предприятия, позволяя не только 

качественно и своевременно обрабатывать информацию любого объема и уровня 

сложности, но и обеспечивать устойчивые информационные связи между 

различными субъектами как во внутренней, так и во внешней среде предприятия. 

Таким образом, устойчивость информационной подсистемы, во-первых, 

является отражением класса автоматизации процесса получения, хранения, 

преобразования, передачи информации, во-вторых, отражением наличия и 

качества коммуникационных каналов предприятия, в-третьих, отражением 

безопасности, надежности и бесперебойности компьютерной сети предприятия.  
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Цифровизация предприятий представляет собой логичное явление, 

характерное для современного уровня развития глобальных информационных 

потоков и информационных технологий. В этой связи считаем не только 

правомерным, но и действительно необходимым выделение еще одной 

детерминанты устойчивого развития промышленных предприятий т.е. 

составляющей, которая формирует и обусловливает его – информационной.  

Резюмируя вышеизложенное, традиционную триаду устойчивого развития 

«экономика-социум-экология» предлагается преобразовать в тетраду 

«экономика-социум-экология-информация». Другими словами, формируют 

устойчивое развитие предприятия экономическая, социальная, экологическая, 

информационная детерминанты (рисунок 4).  

 

 

Рис. 4. Авторская тетрада устойчивого развития промышленных предприятий 

 

Выделение прочих видов составляющих, которые в свою очередь 

формируют экономическую детерминанту устойчивого развития, «утяжеляет» 

его структурную характеристику. В детализированном разрезе экономическая 

детерминанта характеризуется через финансовую (включая инвестиционные 
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аспекты), рыночную, производственную (включая технологические и 

инновационные аспекты) составляющие.  

Очевидно, что наполнением данных характеристик устойчивого развития 

должна являться система показателей по каждой из них, наиболее оптимально 

отражающая состояние соответствующих подсистем предприятия и 

составляющая основу для проведения последующей оценки. 

Выбор показателей, их проработка и выстраивание в определенную 

систему, увязанную с поставленными целями, является основой для выполнения 

всех управленческих функций на предприятии, начиная с планирования и 

заканчивая контролем. Именно с помощью логически сформированной системы 

показателей представляется возможным дать наиболее полную характеристику 

любого процесса, явления, свойства и пр.  

Формирование системы показателей устойчивого развития предприятия 

должно осуществляться в соответствии с его авторской интерпретацией, хотя 

некоторые авторы раскрывают содержательные характеристики устойчивого 

развития как раз только на данном этапе исследования. В целом проведенный 

анализ показал, что следует выделять три ключевые подхода, в рамках которых 

авторы формируют системы показателей устойчивого развития. Первый подход 

основывается на их явном разделении по видам устойчивости в случае, если 

авторы определяют их в контексте устойчивого развития, или просто по его 

составляющим в разрезе подсистем предприятия. В рамках второго подхода 

авторы формируют систему показателей, разбивая их на группы, но не по видам 

устойчивостей или конкретным подсистемам предприятия. В ряде случаев 

наблюдается их объединение между собой и/или использование нескольких 

классификационных признаков в рамках одной системы показателей. Кроме 

того, к сторонникам данного подхода можно отнести тех авторов, которые 

использует определенные категории (например, потенциал, эффективность, 

конкурентоспособность и пр.), индикаторы, факторы, складывающиеся 

отношения внутри и за пределами предприятия для характеристики устойчивого 

развития. В соответствии с третьим подходом формирование системы 
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показателей устойчивого развития предприятия осуществляется без их 

разделения на определенные группы.  При этом сформированная система может 

включать в себя как достаточно разнообразные показатели, которые, по сути, 

отражают различные аспекты деятельности предприятия, так и 

характеризоваться явным акцентом на определенной сфере – например, 

финансовой.  

Как показал проведенный анализ, существует целый пласт показателей, 

который используется, как правило, для всех промышленных предприятий и не 

относится к числу единичного упоминания. Однако это не означает, что данные 

показатели употребляются для характеристики устойчивого развития с 

одинаковой частотой. В этой связи резюмируем проблематику формирования 

системы показателей устойчивого развития посредством определения частоты 

их использования в зависимости от размеров предприятий. Анализ произведен в 

соответствии с авторской концепцией устойчивого развития и выделением его 

тетрады в виде экономической, социальной, экологической, информационной 

детерминант. Фактически результаты анализа представлены только по трем 

видам, так как последняя из них не выделяется в рамках рассматриваемых 

исследований, – таблица 3.    

Полученная систематизация дает представление о тенденциях 

формирования системы показателей, характеризующих устойчивое развитие 

предприятий, а также позволяет на этой основе сформировать отвечающую 

определенным целям систему по каждой детерминанте отдельно и по их 

совокупности. Однако круг предприятий в соответствии с видом их 

деятельности, для которых достаточно полно проработаны вопросы показателей 

устойчивого развития и соответственно для оценки которых с различной 

степенью корректировки могут быть применены уже существующие системы, 

весьма ограничен. Это связано с тем фактом, что исследования по тематике 

устойчивого развития проводятся в своем большинстве применительно к 

предприятиям машиностроения, добывающей, химической промышленности 

(рисунок 5). 
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Таблица 3 

Результаты анализа частоты использования показателей устойчивого развития  

П
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

Крупные 

 

Частота использования 

наибольшая средняя низкая 

Экономическая детерминанта 

текущая ликвидность; 

рентабельность 

активов; коэффициент 

автономии; 

коэффициент 

маневренности; 

обеспеченность 

собственными 

средствами; 

коэффициент 

обновления основных 

фондов; коэффициент 

использования 

производственной 

мощности; доля рынка; 

изменение объема 

продаж; рентабельность 

производства; 

фондоотдача; 

производительность 

труда; рентабельность 

собственного капитала; 

оборачиваемость 

активов; абсолютная 

ликвидность; 

рентабельность продаж; 

оборачиваемость 

товарных запасов; 

отношение дебиторской 

и кредиторской 

задолженностей 

инвестиционная 

активность; 

коэффициент 

инвестиций в НИОКР; 

коэффициент 

платежеспособности; 

соотношение 

собственных и заемных 

средств; 

материалоемкость; 

оборачиваемость 

капитала; 

рентабельность 

продукции 

коэффициент 

покрытия 

процентов; 

инвестиции в 

основной капитал; 

коэффициент 

прироста 

основных средств; 

коэффициент 

выбытия основных 

средств 

Социальная детерминанта 

коэффициенты 

стабильности кадров, 

профессиональной 

подготовки;  

отношение заработной 

платы к средней по 

отрасли (региону); 

обеспеченность 

нормальными 

условиями труда; 

отношение заработной 

платы к прожиточному 

минимуму 

кадровая 

обеспеченность; 

задолженность по 

заработной плате 

отношение приема 

и выбытия 

работников 
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Продолжение таблицы 3 

П
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

Крупные 

 

Частота использования 

наибольшая средняя низкая 

Экологическая детерминанта 

коэффициент 

загрязнения 

окружающей среды; 

удельный вес 

отходов; 

коэффициент 

природоемкости; 

коэффициент 

природоохранных 

мероприятий; 

коэффициент 

финансирования 

экологической 

безопасности 

(технологий); 

энергоемкость 

динамика штрафов; 

коэффициент 

экологичности 

коэффициент 

эффективности 

ресурсоемкости 

Малые и 

средние 

Экономическая детерминанта 

текущая 

ликвидность; 

рентабельность 

активов; 

обеспеченность 

собственными 

средствами; 

коэффициент 

обновления 

основных фондов; 

доля рынка; 

рентабельность 

производства; 

фондоотдача; 

коэффициент 

автономии; 

абсолютная 

ликвидность; 

рентабельность 

собственного 

капитала; 

рентабельность 

продаж 

коэффициент 

использования 

производственной 

мощности; изменение 

объема продаж; 

производительность 

труда; соотношение 

собственных и 

заемных средств; 

отношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностей; 

оборачиваемость 

активов; 

рентабельность 

продукции 

коэффициент 

покрытия процентов 

инвестиционная 

активность; 

коэффициент 

маневренности; 

коэффициент 

инвестиций в НИОКР; 

коэффициент 

платежеспособности; 

материалоемкость; 

инвестиции в основной 

капитал; коэффициент 

прироста основных 

средств; 

оборачиваемость 

капитала; 

оборачиваемость 

товарных запасов; 

коэффициент выбытия 

основных средств 

Социальная детерминанта 

коэффициент 

стабильности кадров; 

отношение 

заработной платы к 

средней по отрасли 

(региону); 

коэффициент 

профессиональной 

подготовки 

обеспеченность 

нормальными 

условиями труда; 

кадровая 

обеспеченность;  
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Окончание таблицы 3 
П

р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

Малые и 

средние 

Частота использования 

наибольшая средняя низкая 

Социальная детерминанта 

отношение 

заработной платы к 

прожиточному 

минимуму 

 задолженность по 

заработной плате; 

отношение приема и 

выбытия работников 

Экологическая детерминанта 

коэффициент 

загрязнения 

окружающей среды 

удельный вес отходов; 

коэффициент 

экологичности; 

энергоемкость 

коэффициент 

природоемкости; 

коэффициент 

природоохранных 

мероприятий; 

динамика штрафов; 

коэффициент 

финансирования 

экологической 

безопасности 

(технологий); 

коэффициент 

эффективности 

ресурсоемкости 

 

Рис. 5. Распределение по видам деятельности предприятий, устойчивому 

развитию которых посвящены отечественные исследования, %  
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Конечно, предприятия данных сфер деятельности наряду с металлургией, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью оказывают 

неблагоприятное воздействие на окружающее среду, что делает их исследования 

привлекательными с позиции экологической составляющей устойчивого 

развития, ее взаимодействия с экономической компонентой. Высокая доля 

исследований устойчивого развития предприятий пищевой промышленности 

можно в большей степени связать с его социальной компонентой. Кроме того, 

нужно иметь в виду, что подавляющее большинство исследуемых предприятий 

данных сфер деятельности по своим размерам относятся к крупным, некоторые 

из них являются частью холдинговых структур, что предполагает 

законодательное и репутационное обоснование соблюдения ими принципов 

устойчивого развития.  

Однако независимо от размеров и сфер деятельности промышленные 

предприятия должны обладать возможностью систематического проведения 

диагностики устойчивого развития, которая отвечает исключительно 

внутренним целям и не направлена на формирование публичной отчетности, при 

этом критериальное рассмотрение устойчивого развития по расширенному 

числу составляющих, лежащее в ее основе, позволяет своевременно 

распознавать индикаторы, свидетельствующие о возможном сбое предприятия с 

целевого вектора, и принимать необходимые управленческие решения. В этой 

связи необходимо понимать, что практическое значение системы показателей 

заключается в ее применении для проведения оценки, разработки и принятия на 

этой основе результативных управленческих решений.  

Исходя из задачи формирования системы показателей, наиболее 

оптимальным вариантом ее решения является проведение многоэтапного 

экспертного опроса, который также позволит определить и нормативные 

границы по показателям. Необходимо отметить, что экспертному опросу должна 

предшествовать серьезная проработка потенциального набора показателей, их 

числа которых и будет осуществляться выбор и ранжирование. Так, 

непосредственно перед экспертами должна быть поставлены следующие задачи.  
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1. Выбрать из представленных наборов показателей по каждой из видов 

детерминант те из них, которые на практике могут использоваться для 

характеристики устойчивого развития и соответственно при дальнейшей 

обработке для его оценки. Эксперты имеют право использовать все показатели, 

которые были им представлены, удалять и/или добавлять другие показатели. 

Кроме того, необходимо обозначить, что формируемая система показателей 

предназначена для оценки, являющейся частью внутренней диагностики 

предприятия, соответствующей его целям, а не публичной отчетности в области 

устойчивого развития.  

2. Упорядочить (ранжировать) показатели по степени влияния на 

уровень каждой из видов детерминант в контексте устойчивого развития 

предприятия. Другими словами, положительное изменение одного показателя 

должно являться для предприятия, ориентированного на устойчивое развитие, 

более приоритетным, чем аналогичное изменение другого показателя и т.д. 

Для данного экспериментального выбора и упорядочивания показателей 

устойчивого развития оптимально применять метод априорного ранжирования, 

позволяющий объективно и без возможных затруднений для эксперта оценить 

представленный набор показателей. Степень влияния каждого показателя, т.е. 

его значимость, определяется экспертом посредством присвоения ранга-места – 

от первого для наиболее значимого показателя до последнего для наименее 

значимого. Кроме того, данный метод позволяет присваивать одинаковые места 

показателям, что учитывается при дальнейшей обработке результатов. 

Согласованность экспертных оценок проверяется с помощью коэффициента 

конкордации Кэнделла, значимость которого устанавливается посредством 

критерия Пирсона.  

Таким образом, предлагаемый подход к критериальному рассмотрению 

устойчивого развития предприятий, расширение триады его составляющих 

основывается на выдвигаемой гипотезе о необходимости проведения 

диагностики устойчивого развития всеми предприятиями, но в соответствии со 

своими внутренними целями. Именно в таком случае предприятия, даже не 

ориентируясь в полной мере на принципы устойчивого развития, а ставя перед 
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собой цель выживания и соответственно исключительно экономические 

результаты, постепенно могут перейти на соблюдение принципов устойчивого 

развития. Другими словами, сложность условий функционирования 

предприятий в любом случае актуализируют необходимость постоянной 

диагностики экономического развития. Не прибегая к существенным 

финансовым затратам вместе с такой диагностикой представляется возможным 

проводить и диагностику других составляющих устойчивого развития, при этом 

в соответствии с внутренними целями и задачами предприятия. Это позволит как 

минимум оказать влияние на процесс внедрения принципов устойчивого 

развития в деятельность предприятий, но с учетом их возможностей и 

ограничений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.   
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3.3. Эффективность и качество управленческих решений как условие 

профессиональной компетентности руководителя10 

Руководителям различных звеньев управления приходится постоянно 

принимать управленческие решения. Чтобы их результаты были адекватны 

реальным условиям функционирования, имели значительную эффективность, 

позволяли развиваться как отдельным подразделениям, так и предприятию в 

целом, необходимо всесторонне исследовать процесс принятия управленческих 

решений. 

Главными инструментами управляющего воздействия выступают 

разработка, принятие и осуществление управленческого решения. Выполнение 

управленческих функций руководителем невозможно без эффективного 

принятия решений.  

Принятие решений представляет собой непрерывный процесс в 

управлении организацией. Используемый при этом инструментарий должен 

максимально помогать руководителю любого уровня произвести оптимальный 

выбор, несмотря на имеющиеся ограничения [4, С. 259]. 

Задача принятия решений решается руководителем в процессе управления. 

Данная задача не может решаться без знания технологии и методов принятия 

решений, что является неотъемлемой частью профессиональной компетентности 

руководителя. В то же время, успешное функционирование предприятия, его 

взаимодействие с конкурентной средой и успешная адаптация к ее изменениям 

невозможно без эффективных и качественных управленческих решений. 

Решение, по сути, представляет собой выбор альтернативных вариантов. 

Большинство повседневных решений, как правило, принимаются без большого 

количества раздумий, но в менеджменте процесс принятия решений 

представляет собой более систематизированный процесс, чем в обычной жизни. 

Решения руководителей затрагивают не только их деятельность, но также 

влияют на будущее и интересы большого числа других людей, поэтому данные 

решения необходимо хорошо спланировать, иначе негативные последствия не 

заставят долго ждать. 

 
10 Автор раздела: Дубаневич Л.Э. 
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Термин «решение» имеет множество значений.  

Например, Магдановым П.В. в его статье определено: «Управленческое 

решение означает подготовку совокупности оценок и выводов о текущем и 

будущем состоянии объекта управления и принятие уполномоченным лицом 

окончательного и обязательного для исполнения постановления об 

управляющем воздействии на объект управления» [2, С. 64]. 

В словаре «Экономика и право» под ред. Л.П. Куракова, В.Л. Куракова, 

А.Л. Куракова отмечено, что «Управленческое решение – это выбор, который 

должен сделать руководитель в процессе осуществления им функций управления 

и решения конкретных организационных задач» [5]. 

В Российской социологической энциклопедии под ред. Г.В. Осипова 

указано следующее: «Решение управленческое – формально зафиксированный 

проект какого-либо изменения в организации, в осуществлении которого помимо 

субъекта решения участвуют и другие члены организации» [3]. 

В целом, как процесс, решение можно охарактеризовать как действие, 

которое длится определенное время, проходя систематически определенные 

этапы: подготовка, принятие и последующая реализация принятого решения. На 

этапе принятия решения ответственным или группой ответственных 

разрабатывается решение, процесс которого отвечает определенным правилам. 

После этого решение, как правило, формализуется на бумаге, представляет собой 

план по достижению поставленной задачи. 

Эффективное управленческое решение характеризуется особенностями, в 

частности, необходимо иметь его альтернативные варианты, так как их 

отсутствие лишает саму возможность выбора и не позволяет принять решение. 

Также, каждое решение должно иметь определенную цель, альтернативный 

вариант должен быть нацелен на определенный результат, в ином случае его 

нельзя рассматривать как решение. Кроме указанного, при выборе 

альтернативных вариантов и при непосредственном принятии управленческого 

решения необходимо волевое действие лиц, принимающих ответственность. [1, 

С. 133] 
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Управленческое решение включает в себя такие составляющие, как, во-

первых, потребность в поиске и выявлении наиболее результативного, 

обоснованного и подходящего пути направленности проблемы; во-вторых, 

итоговый результат вырабатывания и осуществления управленческого решения. 

Принятие и воплощение управленческих решений в жизнь представляют собой 

специальные действия руководителя, раскрывают сам метод мыслительного 

процесса поиска единственного верного решения, а также анализ способов и 

средств достижения цели.  

Управленческое решение необходимо обосновывать с различных точек 

зрения. Управленческое решение должно быть своевременным; содержать 

необходимую детализацию; полномочным; не должно вступать в конфликт с 

предыдущими решениями, тем самым продолжая ранее принятую стратегию.  

Всесторонность и обоснованность решения диктует необходимость в 

большом количестве и высокой точности используемой информации, но этого 

мало для блестящего решения. Хорошее решение обязано включать в себя всю 

полноту управляемой системы и ее подсистем, иначе существует риск оказаться 

вне контекста, или вовсе войти в конфликт с предметом улучшения или 

упрощения. Для того, чтобы это предотвратить, необходимо хорошо понимать 

внутреннюю и внешнюю среду предприятия. 

Значительный объем информации применяется с целью определения 

качественного решения: это и значительный анализ доступных ресурсов и 

научно-технического потенциала, а также целевые функции развития, 

возможности социально-экономического развития компании, ее региона, 

отрасли и даже экономики страны и мира.  

Обоснованность решений с таким большим числом входящих 

информационных потоков требует совершенно нового подхода к обработке и 

предоставлению информации социального, экономического, технического и 

научного характеров. Для достижения этой цели необходимо, в том числе, и 

развитие аналитико-синтетической мыслительной деятельности. 

Своевременность решения означает то, что оно должно адекватно и 

вовремя реагировать на сложившуюся ситуацию, но не опережать поток 



186 

времени, пытаясь намного опередить возможное возникновение проблем. 

Преждевременные решения лиц, принимающих решения могут дать рост 

негативным возможностям, а также уничтожить трудно заработанные до этого 

успехи. В то же время, позднее решение может оказаться настолько же опасным, 

сколько и преждевременное, так как адресованная ситуация будет находиться в 

гораздо более критичном состоянии. Такие решения могут усугубить 

серьезность существующих проблем. Адекватное решение должно повторять 

текущую ситуацию в настоящий момент, не опережая, но и не запаздывая. 

Одним из важных условий хорошего управленческого решения является 

его полномочность или властность, – насколько строго будет соблюдаться его 

содержание, а также доступ к каким правам и обязанностям предоставлен 

высшим уровнем власти. Балансировка различных ответственностей и прав всех 

органов, частей и каждого уровня управления становится возможной проблемой, 

потому что при возникновении новых задач развития система, в которой они 

базируются, неизбежно отстает, а вместе с ней отстает и регулирование, и 

регламентация. 

Высокий процент согласованности с ранее принятыми решениями требует 

необходимости следованию четкой причинно-следственной связи 

общественного развития. Это связано с тем, чтобы традиции, закон и принятые 

ранее решения имели вес и не теряли своей ценности. На уровне же отдельной 

компании это необходимо для воплощения последовательной и обоснованной 

социальной, технической и рыночной политики, а также для распределенного и 

стабильного функционирования производственной системы. 

Для того, чтобы достичь оптимального уровня согласованности и 

соответствия решений, очень важно чтобы на предприятии наблюдалась четкая 

причинно-следственная связь общественного развития. Некоторые старые 

решения, возможно, будут отменены или переделаны, если они будут вступать в 

прямой конфликт с текущей системой. Наличие противоречивых решений 

символизирует отсутствие правильного понимания и законов общественного 

развития, так как, только при низком уровне управленческой культуры такие 

казусы могут иметь место. 
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К главным факторам, существенно влияющим на то, чтобы 

управленческое решение было качественным, относят применение научных 

подходов и принципов для достижения систематизации и регулярности 

результатов, различных способов моделирования, автоматизацию управления, а 

также личная мотивация качественного решения и т.д. 

В принятии эффективных и необычных решений также играет роль 

творческая и изобретательная сторона специалиста: только человек, способный 

видеть всю картину целиком, способен найти оригинальное и реформаторское 

решение для сложной ситуации. Лишь научный подход может позволить создать 

основу для утверждения и планировки подхода к целенаправленному 

улучшению эффективности и качества решений. 

Когда руководитель сталкивается с новой неопределенной ситуацией, ему 

будут доступны несколько возможностей, из которых можно выделить две 

основные.  

Первая – руководитель может найти больше информации, которая 

напрямую относится к данной проблеме. Предпринимая этот шаг, он способен 

уменьшить новизну ситуации и упростить ее. Затем он может комбинировать эту 

новую информацию со своим накопленным опытом, суждением и интуицией для 

того, чтобы оценить субъективную или предполагаемую вероятность.  

Вторая – руководитель способен адресовать ситуацию исходя из своего 

предыдущего опыта, и опираясь лишь на свою интуицию вкупе с суждением 

делать предположение о вероятности. Несмотря на то, что данный подход 

кажется менее надежным, иногда он просто необходим, так как дополнительного 

времени или финансов на более детальный анализ просто нет. Время и 

количество информации являются важнейшими ограничителями при принятии 

управленческих решений. 

В принятии решений руководитель выполняет основную роль. Он 

принимает решения на основе своих предпочтений и несет за них 

ответственность.  

В процессе принятия управленческого решения руководитель выполняет 

определенные функции: 



188 

− управляет процессом выработки решения, организуя данный процесс, 

привлекая нужных специалистов, обеспечивая их работу требуемыми ресурсами, 

определяя сроки принятия решения, контролируя их работу; 

− четко формулирует задачу для решения, а также участвует в ее 

конкретизации и выборе оценочных критериев; 

− выполняет сложную работу по самому процессу принятия 

управленческого решения; 

− организовывает выполнение решения, управляя работами на этапе 

реализации принятого решения; 

− принимает участие в процессе принятия решения по отдельным 

вопросам его выработки как специалист (эксперт) [1, С. 135]. 

Управленческое решение относится к непосредственному продукту 

вложенного труда руководителя, вне зависимости от его ранга или уровня. 

Функции моделирования, принятия и мониторинга решений положены в основу 

большого числа организационно-процедурных схем и положений, которые 

определяют содержание различных элементов народнохозяйственной системы.  

У руководителей в настоящее время серьезно увеличилась 

самостоятельность и, следовательно, доступные инструменты для выявления 

наиболее результативных решений, но вместе с тем повысилась и 

ответственность за их успешное выполнение. 

Принятие решений – это повсеместный процесс, который используется во 

всей организации, от руководителей самого низкого звена до наивысшего. 

Решения принимаются по самому широкому спектру вопросов, проблем и целей. 

Посредством подготовки и реализации управленческих решений становится 

реальностью единая функция управления, без принципиального различия от 

органа управления.  

Подготовка управленческого решения, его планирование – представляет 

собой циклическую систему, направленную на налаживание и детализацию 

целей развития структурных подразделений предприятия, а также предприятия 
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в целом; на нахождение средств достижения целей, их сроков и очередности 

исполнения; уточнение и размещение ресурсов. 

Методы принятия решений, нацеленные на достижение определенных 

результатов, могут кардинально отличаться, но все они сводятся к нахождению 

оптимальной резолюции проблемы. Оптимизация решения – это механизм 

перебора большого числа параметров, влияющих на конечный итог. 

Оптимальное решение – это решение, выбранное по определенному критерию 

оптимизации, самое эффективное из всех представленных решений. Ввиду 

дороговизны данного процесса, его следует применять лишь для стратегических 

и тактических задач. Оперативные задачи следует решать методом простых, 

даже эвристических методик. 

Изучение показывает, что основными методами оптимизации являются 

анализ, моделирование и прогнозирование. Модель, это способ воплотить идею 

в жизнь, без огромных затрат. Моделирование позволяет создать жизненную 

ситуацию для того, чтобы провести базовый или продвинутый тест 

износоустойчивости определенной идеи. Моделирование выгодно отличает то, 

что они недорогие и позволяют увидеть и почувствовать идею с нового ракурса.  

Есть ряд причин, почему модели являются более выгодным методом 

визуализации, чем претворение оригинального плана в жизнь: 

- сложность реального мира. Настоящий мир и реалии работы компании 

очень сложны и комплексны, поэтому создание модели является гораздо более 

простым шагом и дает адекватное представление о плане или методике в 

анализируемом решении; 

- экспериментирование. Многие проблемы можно решить гораздо 

эффективнее, если до принятия решения экспериментально протестировать 

возможную альтернативу. Разумеется, тесты в реальной жизни несут более 

точный и детальный результат, но, при наличии хорошей базы, виртуальные 

тесты могут позволить обнаружить революционные методы решения проблемы 

или просто дать возможность для раздумий; 

- ориентация управления на будущее. Моделирование дает уникальную 

возможность тестировать план или решение, которое иначе никогда бы не 
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увидело свет, ввиду высокой стоимости имплементации или нехватки времени. 

Также моделирование открывает врата для экспериментов, однако большинство 

руководителей желают работать с чем-то более приближенным к реальности, что 

и обуславливает их исходный интерес в моделировании. Моделирование – 

единственный систематизированный способ проектировать варианты решения 

проблемы и сравнивать их итоговые результаты. 

Выделяют несколько основополагающих типа моделей. 

Во-первых, физическая модель – увеличенное или уменьшенное описание 

объекта, которое позволяет увидеть систему целиком в масштабе, с тем чтобы 

наглядно продемонстрировать идеи и концепции. Например, модель 

предприятия в масштабе, позволит наглядно увидеть, сможет ли данное 

помещение вместить в себя всю необходимую экипировку, сотрудников и т.д. 

Сохраняя характеристики оригинала (относительный размер, целостность 

структуры и т. д.), такие модели сохраняют солидное количество денег, но при 

этом выдают желаемый результат. Будучи точной копией оригинала, физическая 

модель позволяет наглядно увидеть все плюсы и минусы товара, плана или 

методики. 

Во-вторых, аналоговая модель – представляет настояний объект в его 

аналогичной форме, с тем, чтобы рассмотреть его функционирование более 

наглядно. Например, схематическое показание деления подразделений, 

формальной власти в организации, представленное в виде таблицы поможет 

гораздо больше, чем другой тип модели. Выстраивая аналоговую модель, 

менеджеры получают уникальную возможность представить, как система будет 

работать, не тратя большого количества времени на индивидуальные детали. 

В-третьих, математическая модель (символическая). В данной модели 

используются символы для описания свойств или характеристик объекта, или 

события для наглядной презентации. Число возможных моделей почти также 

велико, как и число проблем, для решения которых они были созданы.  

В современных условиях не существуют обязательных для всех стандартов 

или методов управления. Выбор технологий, методов анализа, прогнозирования, 

оптимизации и экономического обоснования управленческого решения зависят 



191 

от его целей и задач. Чем выше обоснованность применяемых в конкретной 

ситуации методов управления и качества управленческого решения, тем меньше 

коммерческий риск инвестора. 

Приведем пример анализа процесса принятия управленческого решения на 

примере отдела маркетинга предприятия полиграфической отрасли. 

К примеру, на данном предприятии присутствует простейшая линейно-

функциональная структура управления.  

Первому (линейному) руководителю в разработке конкретных вопросов и 

подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает 

специальный аппарат управления, состоящий из функциональных 

подразделений (отделов), именуемых службами. Такие подразделения проводят 

свои решения либо через высшего руководителя, либо (в пределах специальных 

полномочий) прямо доводят их отдельных исполнителей на нижестоящем 

уровне. Функциональные подразделения не имеют права самостоятельно 

отдавать распоряжения производственным подразделениям. 

Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку 

производства; подготавливают варианты решения вопросов, связанных с 

руководством процессом производства: освобождают линейных руководителей 

от планирования финансовых расчетов, материально-технического обеспечения 

производства и других вопросов. Такими функциональными службами 

являются: отдел маркетинга, отдел сбыта, отдел массовых мероприятий, отдел 

креативных разработок, отдел материально-технического обеспечения во главе с 

коммерческим директором; бухгалтерия, отдел управления качеством и отдел 

кадров. Производственно-технический отдел и входящие в него структурные 

подразделения (печатный цех, переплетный цех и дизайн студия) находятся в 

линейном подчинении у технического директора. 

Созданная структура системы управления в значительной мере определяет 

ее эффективность, так как обеспечивает устойчивость связей между элементами 

объекта управления и обеспечивает целостность системы. Организация 

производства находится на высоком уровне, о чем свидетельствуют детально 

разработанные должностные инструкции. 
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Структура аппарата управления включает четыре человека: генеральный 

директор; главный бухгалтер; технический директор; коммерческий директор. 

Реализация управленческих решений, стратегических и тактических 

планов осуществляется на предприятии посредством иерархической структуры 

управления. При этом процесс управления реализуется через управленческие 

решения, подготовку которых условно можно назвать технологией разработки 

(принятия) решений. Она представляет собой совокупность последовательно 

повторяющихся действий, складывающихся из отдельных этапов, процедур, 

операций. 

Обмен информацией в иерархической структуре происходит по вертикали 

и по горизонтали. По вертикали информация передается от нижестоящих 

подразделений к вышестоящим, и наоборот. При возникновении каких-либо 

проблем, а также для решения обычных ситуаций и вопросов на предприятии 

действует система совещаний и планерок. Непосредственными участниками 

являются административно-управленческий персонал, начальники отделов и 

цехов. 

Для поддержания позиций конкурентоспособности на предприятии 

сформирована собственная дизайнерская студия и креативный отдел. При 

обращении на предприятие для печати какой-либо продукции, заказчик может 

улучшить или сформировать заново дизайн заказываемой продукции. И даже 

заказать полноценную разработку рекламного концепта для своего продукта. 

Для осуществления реализации производимой продукции был создан 

отдел сбыта, который состоит из двух региональных менеджеров по продажам и 

руководителя. Отдел сбыта занимается постоянным поиском новых клиентов, а 

также поддержанием отношений с уже существующими потребителями. За 

каждым из двух менеджеров закреплён определенный регион, в котором он 

постоянно работает. Основная задача менеджера - поиск и привлечение новых 

клиентов. 

Посредников у предприятия нет, поскольку это является экономически 

невыгодным. К тому же, посреднические структуры в данной отрасли не могут 

полностью выполнять свои функции, поскольку вид, форму и количество 
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продукции определяет заказчик, а это исключает возможность хранения запаса 

продукции у посредников. Для своих заказчиков предприятие самостоятельно 

доставляет продукцию. Цена доставки включается в стоимость тиража. У 

предприятия есть несколько собственных автомобилей для доставки товара 

потребителю. Компания делает основной упор на распространение канцтоваров 

и полиграфической продукции. 

Товарная политика предприятия полностью ориентирована на рынок, для 

этого был создан отдел маркетинга. Отделом маркетинга постоянно ведется 

работа, направленная на выявление новых тенденций в рекламе и на рынке 

полиграфии. Целью маркетинга являются исследование тенденций рынка 

рекламы и полиграфической продукции, обеспечение загрузки производства на 

основе договорных отношений, а также других подсистем, предоставляющих 

услуги. Отделом маркетинга постоянно проводится мониторинг СМИ для 

получения точной и достоверной информации о ситуации в отрасли. Это 

делается для правильного позиционирования компании на рынке 

полиграфических услуг. 

Отдел маркетинга существует и функционирует во главе со старшим 

менеджером, является самостоятельным структурным подразделением и 

подчиняется непосредственно заместителю генерального директора.  

Структура и штатная численность отдела маркетинга разрабатывается 

исходя из потребностей предприятия с возложенными на него задачами и 

функциями. 

Отделом маркетинга на предприятии регулярно проводится АВС-анализ 

потребителей, что дает возможность отследить динамику заказов продукции, а 

также выявить наиболее перспективных и важных клиентов. По данным АВС-

анализа ежемесячно проводятся сравнительные анализы за один месяц разных 

лет, а также, сравнительный анализ проводится ежеквартально и по полугодиям. 

Вместе с тем, отделом маркетинга проводится исследование 

удовлетворенности потребителей. Анализ проводится по данным, 

предоставленным отделом продаж о своих клиентах. После анализа анкет 

составляется отчет об общей удовлетворённости потребителей за квартал. На его 
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основе делаются выводы о необходимых мерах по совершенствованию 

деятельности предприятия. 

Эффективное функционирование маркетингового подразделения 

обусловлено рациональной организацией службы, применением современных 

методов маркетинговой деятельности, а также рационально организованными 

взаимоотношениями служб и отделов предприятия, причастных каким-либо 

образом к маркетинговой деятельности. 

Для выполнения функций отдел маркетинга взаимодействует с иными 

подразделениями, к примеру, с финансовым отделом, с производственно-

техническим отделом, со службой директора по производству, с отделом 

доставки готовой продукции; с отделом сбыта, с бухгалтерией. 

В целом, отдел маркетинга на предприятии выделен в самостоятельное 

подразделение во главе с начальником отдела маркетинга, который подчиняется 

финансовому директору; имеет функциональную организационную структуру; 

выполняет не все возможные маркетинговые функции, поскольку исторически 

некоторые функции возложены на другие отделы, а также вследствие не 

достаточного понимания важности маркетингового подхода в рыночных 

условиях.  

Свои функции отдел маркетинга выполняет полностью: исследования 

рынка проводятся в плановом порядке или при существовании потребности. 

Изучение и оценка удовлетворенности потребителя проводятся ежеквартально 

по анкетам, заполненным менеджерами по продажам. Отделом маркетинга 

составляется годовой план работы отдела, который утверждается заместителем 

генерального директора.  

При наличии определенных положительных моментов в деятельности 

предприятия есть также и определенные проблемы, в частности, слабая 

информационная связь между подразделениями предприятия. Отсутствует 

общая база данных по клиентам с полной информацией о заказах, сроках 

выполнения, ценах и т. д. Планирование деятельности предприятия и загрузки 

оборудования ведется не централизованно, что приводит к потере клиентов по 

причине срыва сроков поставки готовой продукции. Кроме этого, анализ 
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удовлетворенности потребителей на предприятии ведется поверхностно и не 

дает возможностей для выявления и устранения причин ухода клиентов. Также, 

данные анализа не позволяют построить необходимую структуру клиентов на 

предприятии из-за нехватки такой информации. 

Найти решение данных проблем предприятия возможно, например, 

методом бенчмаркингового исследования рынка полиграфической продукции.  

Изучение и сравнение опыта по ведению оценки удовлетворенности 

потребителей позволяют усовершенствовать данную систему на предприятии. 

Основополагающим элементом оценки удовлетворённости потребителей 

является анкета удовлетворенности потребителей. В анкету необходимо внести 

некоторые изменения, чтобы она более полно отражала мнение потребителей о 

деятельности предприятия: во-первых, заполнять анкету должны сами клиенты, 

а не менеджеры по продажам; во-вторых, для более полного анализа мнения 

потребителей о деятельности предприятия необходимо включить в анкету 

вопросы о соответствии качества поставляемой продукции условиям договоров; 

о своевременности поставок продукции; о доступности информации о 

продукции; об удовлетворенности условиями отгрузки и транспортировки 

продукции; и др. В анкету следует включить вопросы, связанные с 

основополагающими факторами сотрудничества для клиентов, к примеру, что 

является наиболее важным при выборе поставщика продукции. В анкете также 

необходимо узнать мнение потребителей о возможных улучшениях и 

нововведениях на предприятии. 

Использование данных вопросов в анкете позволят предприятию получать 

более точную информацию о мнении потребителей. После сбора информации, ее 

необходимо правильно проанализировать и сделать выводы о том, насколько 

потребитель доволен сотрудничествам и есть ли перспектива дальнейшей 

работы. 

Анализ полученной информации покажет предприятию проблемные зоны 

в работе с клиентами, а также будет виден рейтинг этих зон.  

Использование системы оценки клиентов позволит предприятию более 

эффективно распределять маркетинговые усилия между клиентами. 



196 

Кроме совершенствования оценки удовлетворенности потребителей, 

необходимо рассмотреть возможность внедрения автоматизированных систем 

управления как фактора повышения качества принимаемых управленческих 

решений. 

При внедрении автоматизированных систем управления на 

полиграфическом предприятии большое внимание необходимо уделить 

проблеме выбора того или иного типа программного обеспечения, которое 

выполняет функции автоматизации.  

Полиграфическим предприятиям, которые почувствовали потребность в 

установке системы управления, для правильного выбора системы необходимо 

сформулировать и решить ряд задач, которые позволят исключить риск 

неправомерного вложения материальных, физических и интеллектуальных 

средств: бюджет; требования к функциональности системы; исчерпывающая 

информация о выбранной автоматизированной системе управления. 

Факторы выбора системы управления являются обязательными абсолютно 

для всех полиграфических предприятий. Для среднего и крупного производств, 

когда перечень оборудования исчисляется десятками, необходимо учитывать 

еще несколько критериев отбора автоматизированных систем управления: 

комплексность решения, гибкость программного продукта, экспертная система 

знаний. 

В целом следует отметить, что для предприятия наиболее 

предпочтительными формами повышения эффективности реализационной 

системы являются: прогнозирование объема продаж; оценка удовлетворенности 

потребителей предприятия; повышение эффективности использования 

интегрированных коммуникаций и автоматизированной системы управления. 

Использование данных форм позволит повысить эффективность и качество 

управленческих решений и, в целом, деятельности предприятия. 
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3.4. Развитие метакомпетенций персонала как готовности к изменениям в 

условиях цифровизации11 

Три года назад, в рамках проведенного к Давосскому экономическому 

форуму исследования, специалисты включили метакомпетенции в число десяти 

навыков, которые будут наиболее востребованными в 2025 году. Очевидно, что 

возникла необходимость дать этому понятию более четкое определение, чтобы 

практики могли использовать его для отбора и обучения людей.  

При обсуждении роли метакомпетенций в трансформационном процессе, 

интересно ознакомиться с одним из вариантов классификации таких навыков. 

Предлагаем рассмотреть модель Skills 4.01 – результат любопытной и важной 

Global Education Futures и IBM. Целью работы экспертов этих организаций было 

составление актуальной модели универсальных навыков, которую можно взять 

в качестве точки отсчета при разработке корпоративных, школьных и вузовских 

образовательных программ [1,2].  

Формирование метакомпетенций «прошивает» как способ решения, так и 

форму подачи результатов. Таким образом, нами предлагается следующая 

модель метакомпетенций как ответ на запросы организаций (см. рис. 1). 

Освоение всего спектра навыков не всегда возможно для каждого 

работника, но для сохранения востребованности на рынке труда потребуется по 

крайней мере четыре блока навыков. 

Аналитика лучших практик. 

Кейс онлайн-университета «Минерва». «Минерва» – университет без 

кампусов и штата преподавателей, занятия которого проходят на онлайн-

платформе, в то время как студенты живут вместе в съемных квартирах, 

перемещаясь за четыре года по семи странам. Создатели «Минервы» 

пересобрали представление о высшем образовании, поставив в центр идею 

формирования мышления, а не освоения учебных дисциплин.  

В университете «Минерва» переосмыслен один из обязательных 

компонентов высшего образования в США – общеобразовательные предметы 

(general education) [3]. 

 
11 Авторы раздела: Грошев А.Р., Ширинкина Е.В. 
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Рис. 1. Модель метакомпетенций в условиях цифровизации [2] 
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– эффективной коммуникации; 

– эффективном взаимодействии. 

Компетенции в концепции университета «Минерва» называются HC 

(Habits of mind + foundational concepts, то есть «мыслительные привычки и 

фундаментальные концепции»). Они призваны снабдить студента набором 

инструментов, своеобразной «когнитивной операционной системой», чтобы 

впоследствии он мог без труда применять ключевые компетенции в различных 

контекстах.  

Как формируются ключевые компетенции?  

1. Каждому навыку дается четкое название с хештегом (например, 

#решениепроблем) и описание.  

2. Предоставляются материалы для чтения и другие ресурсы, связанные с 

этим навыком.  

3. Проводятся небольшие семинары, посвященные применению навыка в 

реальном мире. Следует отметить, что семинар в университете «Минерва» – это 

прежде всего размышление, установка взаимосвязей и тренировка навыков. 

Лишь 5 % семинара занимает передача знаний в традиционном смысле.  

4. Навыки тренируются в групповых и индивидуальных самостоятельных 

работах.  

Остальная программа обучения – основные дисциплины и дисциплины по 

выбору – предполагает большую вариативность в построении своего маршрута 

обучения. Студенты могут выбирать глубину погружения в различные 

проблемные области (есть базовые и углубленные курсы), варианты работы над 

научным проектом. К концу получения высшего образования в университете 

«Минерва» студенты уже умеют ставить перед собой цели и настраивать 

обучение под свои нужды.  

Важная особенность образовательной программы университета 

«Минерва» – низкий приоритет традиционного знаниевого компонента. Знание 

здесь толкуется не как формализованный набор непреложных истин, а как 

процесс; для получения знаний в течение жизни нужна сформированная 

привычка к обучению. Например, в девятинедельном учебном блоке «Научный 
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подход» в курсе «Эмпирический анализ» в качестве учебных целей может быть 

указана такая компетенция, как «умение оценить достоверность гипотезы». 

Такие курсы не предполагают экзаменационной проверки знаний: сформирована 

компетенция или нет, определяется в ходе работы над другими курсами. 

Кейс. Программы по майнд-фитнесу и диагностика «Настроя на 

развитие». 

Имеется опыт внедрения в корпоративное обучение авторской программы 

по майнд-фитнесу. Благодаря этому подходу можно развить как креативное, так 

и критическое мышление. Залогом успеха данной программы является 

комбинация теоретической информации с практическими упражнениями и 

заданиями. После регулярных тренировок и выполнения домашних заданий 

участники начинают по-другому воспринимать информацию, которая поступает 

из многочисленных источников в повседневной жизни.  

Последнее время компании всё больше осознают, что для развития важен 

такой фактор, как уровень готовности сотрудников к обучению по новым, не 

всегда жестко привязанным к их работе, но интересным темам [4,5]. Перед 

специалистом по обучению часто встают вопросы: как измерить этот навык – 

настрой на развитие? как отследить его динамику в рамках не только 

дополнительного, но и основного обучения? 

 В практике используется универсальный подход в обучении взрослых, 

который позволяет измерять 3 основных показателя [6,7]:  

– уровень субъектности в обучении;  

– степень обучаемости;  

– силу желания обучаться, а также величину его составляющих социальной 

и познавательной направленности.  

Считается, для того чтобы человек учился и не терял интереса к 

приобретению знаний всю жизнь, необходимо сочетание познавательной и 

социальной мотивации. Познавательные мотивы в самом широком смысле – это 

желание освоить новые знания или способы получения новых знаний. 

Социальные мотивы – стремление быть полезным обществу или занять в этом 

обществе определенную позицию.  
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Данные измерений настроя на развитие могут использоваться, во-первых, 

для принятия решений по управлению талантами, в том числе построения 

карьерных траекторий. Во-вторых, для оценки обучающего контента, методики 

преподавания тьюторов, формата обучения. 

Чтобы быть эффективным, теперь нужно уметь быстро переключаться с 

проблемы на проблему, быть способным одним мыслительным актом охватить 

сложный объект с учетом его внутренних взаимосвязей, а также генерировать 

оригинальные идеи и решения. В связи с этим в современной психологии был 

дан дополнительный толчок исследованиям когнитивной гибкости, системного 

мышления и креативности, которые во многом и обеспечивают реализацию 

перечисленных функций.  

В общем случае когнитивная гибкость — это способность человека 

переключаться с одной задачи или операции на другую, а также осмыслять 

несколько вещей одновременно. Это позволяет оптимизировать мыслительный 

процесс и формировать более полную картину любой проблемы или ситуации. 

Поэтому когнитивная гибкость тесно связана с системным мышлением. 

Системное мышление, в свою очередь, во многом отражает идеологию 

системного подхода, обеспечивающего многоаспектность и 

мультидисциплинарность анализа любого сложного объекта или проблемы. 

Многие феномены нашей жизни могут на первый взгляд казаться совершенно 

непонятными, наполненными хаотическим набором разных элементов и 

свойств. Но системное мышление может все расставить по своим местам, 

помочь осознать кажущийся хаос как слаженно работающий механизм или 

систему. Конечно, зачастую тяжело совместить и взгляд на проблему целиком, 

и внимание к деталям. В этом может помочь именно когнитивная гибкость, 

позволяющая эффективно переключаться между задачами и уровнями. 

В практике используется универсальный подход в обучении взрослых, 

который позволяет измерять 3 основных показателя [8, 9]:  

– уровень субъектности в обучении;  

– степень обучаемости;  



203 

– силу желания обучаться, а также величину его составляющих социальной 

и познавательной направленности.  

Данные измерений настроя на развитие могут использоваться, во-первых, 

для принятия решений по управлению талантами, в том числе построения 

карьерных траекторий. Во-вторых, для оценки обучающего контента, методики 

преподавания тьюторов, формата обучения. 

В предложенной модели метакомпетенции разбиты на три обширные 

категории:  

1. Самоорганизация (способность управлять своими ресурсами и 

временем).  

2. Социальный интеллект (способность устанавливать продуктивные связи 

с миром).  

3. Инновационное мышление (умение придавать вещам собственную 

ценность).  

4. Адаптивность. 

Схема модели метакомпетенций Skills 4.0 на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2.  Модель метакомпетенций Skills 4.0 [10, 11]. 
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Когнитивная гибкость и системность мышления могут быть рассмотрены 

как звенья одной цепочки приспособления к сложной ситуации и 

эффективного функционирования в ней. В профессиональной деятельности 

руководителя они критически важны. Почему это так? Управленцу приходится 

принимать в расчет значительно больше аспектов текущей ситуации, чем 

рядовому сотруднику, он вынужден учитывать роль и функционал каждого из 

подчиненных. Кроме этого, ему приходится решать проблемы различного 

уровня, оперируя множеством факторов, оказывающих на них влияние. 

Нередко он должен «придумывать» нестандартное решение или находить 

выход из тупиковой на первый взгляд ситуации. Без хорошо развитых 

творческих способностей здесь точно не обойтись. И если когнитивная 

гибкость и системность мышления – это факторы поддержания его 

эффективности, то креативность способствует ее росту. Ведь не что иное, как 

креативность помогает совершить прорыв или переворот в той или иной сфере 

жизнедеятельности человека, в том числе и в бизнесе.  

Среди психологов, изучающих креативность, идет долгая, 

растянувшаяся на десятилетия дискуссия о том, какова природа творческого 

мышления. 

Сторонники одной позиции утверждают, что любое мышление (в том 

числе и творческое) является ничем иным, как переструктурированием и 

дополнением уже известного. В соответствии с этой логикой любое 

изобретение – это просто компиляция элементов уже имеющегося знания. Эта 

позиция известна как теория немецкого исследователя Отто Зельца и его 

последователей. 

Сторонники другого подхода утверждают, что в основе творческого 

мышления лежит инсайт, озарение, рождение новой идеи и нового знания как 

бы из ничего. Такая позиция отстаивалась гештальт-психологами и прежде 

всего ярким представителем этого направления – Карлом Дункером. В рамках 

предложенной им теории также описывались различные факторы, 

препятствующие творческому мышлению, прежде всего функциональная 

фиксированность – привычка мыслить стереотипами, стандартно. Стереотипы 



205 

мешают увидеть что-то необычное и нестандартное в проблемной ситуации, 

взглянуть на нее по-новому, свежим взглядом.  

И здесь тоже могут прийти на помощь когнитивная гибкость и 

системность мышления, которые позволяют человеку быстро переключить 

взгляд, по-новому увидеть проблемную ситуацию и обнаружить до этого 

момента невидимые или недооцененные ее аспекты. Именно это помогает 

найти оригинальные пути решения проблемы. 

 Креативность часто связывают со способностью человека мыслить 

дивергентно, то есть гибко и «вширь». Такой вид мышления можно считать 

наиболее творчески «насыщенным», так как он связан не только с решением 

возникших проблем, но и с выдвижением идей для будущего развития. 

Важность такого типа мышления для развития бизнеса и технологий трудно 

переоценить. Именно благодаря ему появляются прорывные идеи, которые 

сначала кажутся фантастическими или нереализуемыми, а потом 

превращаются в реальные инновации. Очевидно, что когнитивной гибкости и 

системности мышления здесь мало. Для этого нужен особый взгляд на вещи, 

соединяющий воедино то, что до этого никто и никак не мог сделать; 

необходима смелость, граничащая с сумасшествием. Вспомним примеры 

Стива Джобса или Илона Маска - не являясь во многих случаях изобретателем 

и великим ученым, гениальный менеджер умудряется так увязать воедино все 

звенья проблемной ситуации или технологической цепочки, что появляется 

новый инновационный продукт.  

Во многих случаях осуществить акт творческого мышления человеку 

удается в индивидуальном формате. Но зачастую на помощь может прийти и 

групповое творчество. Оно может оказаться дополнительным источником 

дивергентности, «подкидывая» человеку новые неожиданные идеи или 

аспекты анализа проблемной ситуации. Разнородность мнений и точек зрения 

в группе может обеспечивать высочайший уровень креативности. В силу 

взаимодействия и взаимной поддержки на эмоциональном и когнитивном 

уровнях участники группы начинают продуцировать высокооригинальные 

идеи.  
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Интенсивным исследованиям группового творчества дало толчок 

появление в середине XX века концепции «мозгового штурма». Алекс Осборн, 

основатель этого метода, видел в нем только достоинства. Многочисленные 

эксперименты выявили некоторые недостатки этого метода, тем не менее, сама 

идея группового творчества остается чрезвычайно привлекательной для 

дальнейшей научной разработки и практического использования, так как в ней 

гармонично соединены те три важные компоненты индивидуальной и 

групповой продуктивности, о которых идет речь в данном выпуске: 

когнитивная гибкость, системность мышления и креативность.  

Таким образом, привлечение внимания к исследованию метакомпетенций 

может принести весьма полезные результаты в самых разных областях 

человеческой деятельности, а развитие метакомпетенций индивида - дать ему 

отчетливые конкурентные преимущества. 
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3.5. Инструменты проектного управления в сфере информационных 

технологий12 

3.5.1. Основные принципы стратегического управления проектной 

деятельностью в сфере информационных технологий 

Переход России к цифровой экономике обусловил бурный рост проектной 

деятельности в сфере информатизации. В Российской Федерации был принял 

целый ряд нормативно-правовых актов и программ, направленных на развитие 

сферы информационных технологий. В первую очередь следует отметить такие 

документы, как «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 г.г.», Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и ряд других. Реализация положений этих документов обеспечит 

производство высококачественных продуктов и услуг с использованием 

современных цифровых технологий, что будет способствовать развитию в 

стране экономики, основанной на знаниях и инновациях [2, 5, 10], повышению 

уровня и качества жизни населения. 

Необходимость ускоренного развития сферы информационных 

технологий стимулировала проектную деятельность на всех уровнях системы 

управления экономикой. На макро- и мезоуровнях эта деятельность связана с 

реализацией таких мегапроектов, как «умный город», информационные 

платформы-суперсервисы, технопарки высоких и информационных технологий, 

разработка систем искусственного интеллекта и т.д. На микроуровне проекты, 

реализуемые в сфере информационных технологий также весьма разнообразны, 

начиная от создания отдельных программных продуктов и заканчивая 

формированием единого информационного пространства предприятий и 

созданием интеллектуальных информационных систем с целью осуществления 

автоматизации производственных и управленческих бизнес-процессов 

предприятий [3, 6, 7].  

В данном случае нами рассматриваются инструменты проектного 

управления, используемые предприятиями в сфере создания информационных 

 
12 Авторы раздела: Батова М.М., Баранова И.В., Чжао Кай 
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продуктов. В качестве таких продуктов могут выступать новые 

информационные технологии, программное обеспечение информационных 

систем, новые языки программирования и т.д. Все эти проекты, имея 

инновационную направленность, характеризуются высоким уровнем сложности. 

Сложность проекта в свою очередь порождает проблемы в таких сферах, как 

управление проектом, привлечение финансовых инструментов рынка капитала 

для реализации проекта [1, 9].  

Причем эти проблемы для разных стадий и этапов жизненного цикла 

проекта имеют свои особенности, в частности характеризуются различным 

уровнем неопределенности и риска. Различный уровень риска стадий 

жизненного цикла приводит к необходимости использования различных форм 

привлечения капитала. Кроме того, сложность проекта обуславливает 

необходимость использования различных организационных механизмов для 

управления проектами [11, 12]. 

Организационные механизмы управления проектами, реализуемые в сфере 

информационных технологий, могут предусматривать создание, либо 

управляющей компании, либо команды управления проектом. Формирование 

управляющих компаний характерно для крупных проектов, например проектов, 

реализуемых на макро- и мезоуровнях (создание «умных городов» и IT-парков). 

Подобные проекты, как правило, реализуются с использованием механизмов 

государственно-частного или муниципально-частного партнерства с 

привлечением средств крупных инвесторов на условиях структурного или 

проектного финансирования. Достаточно часто управляющая компания 

создается в форме офиса поддержки сложных проектов и программ. Это 

необходимо для централизации проектного управления и оптимизации 

реализуемых бизнес-процессов. 

Проекты, осуществляемые на микроуровне, предполагают формирование 

команд управления. Подобная команда создается проектоустроителем, как 

временная организационная структура. Для достижения поставленных целей 

проектной деятельности проектная команда организует целенаправленные 

воздействия на процессы разработки и реализации проекта, т.е. осуществляет 
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проектное управление в сфере создания новых информационных продуктов и 

услуг (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизм формирования стратегии управления проектом в 

сфере информационных технологий 

Источник: Разработка авторов. 
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руководствуясь финансово-экономическими интересами, имеет свое видение 

эффективности проекта. Поэтому проектоустроителю необходимо согласовать 

эти интересы и выбрать компромиссное значение ставки дисконтирования, 

которая в дальнейшем будет использоваться для динамической оценки 

эффективности проекта. 

Управление проектом, реализуемым в сфере информационных 

технологий, охватывает несколько иерархических уровней, включая 

стратегический уровень, тактический уровень и оперативный уровень 

управления (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Уровни управления проектом, реализуемым в сфере 

информационных технологий 

Источник: Разработка авторов. 
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формирования конкурентной стратегии структуры-проектоустроителя, 

реализующей проект в сфере информационных технологий. 

Увязка стратегических целей, ресурсов (как имеющихся, так и 

потенциально возможных для использования), а также временных параметров 

проекта приводит к необходимости выбора оптимальной (по критериям 

динамической эффективности и результативности) стратегии проектного 

управления. Эта стратегия должна корреспондироваться с общей конкурентной 

стратегией структуры-проектоустроителя, реализующей проект в сфере 

информационных технологий. 

Современная трактовка управления экономическими процессами, 

протекающими на уровне микроэкономических систем, предполагает, что в 

качестве такой стратегии принимается стратегия, целью реализации которой 

является максимизация прироста фундаментальной стоимости структуры-

проектоустроителя. Это означает, что проектная стратегия проектоустроителя 

должна обеспечивать максимизацию величины чистого дисконтированного 

дохода на всем временном интервале жизненного цикла проекта, реализуемого в 

сфере информационных технологий.  

Если результатом этого проекта будет создание качественно новых 

информационных продуктов и услуг, конкурентные позиции которых на рынке 

превосходят позиции предприятий-конкурентов, то проектная стратегия 

проектоустроителя будет обеспечивать положительную динамику не только 

фундаментальной, но и рыночной стоимости структуры-проектоустроителя. 

Управление на тактическом уровне ориентировано на создание 

экономической добавленной стоимости, которая представляет собой разность 

между чистой операционной прибылью структуры проектоустроителя (т.е. 

прибылью после уплаты налогов) и затрат на инвестированный капитал. На 

оперативном уровне управления таким показателем будет выступать чистая 

прибыль, получаемая структурой, осуществляющей проектную деятельность в 

сфере информационных технологий. 

Для того, чтобы стратегия проектного управления обеспечивала 

структуре-проектоустроителю конкурентные преимущества на рынках 
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информационных продуктов и услуг, она должна отвечать ряду требований. Во-

первых, стратегия должна кардинально отличаться от стратегий конкурентов, 

т.е. в стратегии проектоустроителя, предполагающего выйти на рынок с новыми 

информационными продуктами и услугами, должны присутствовать 

оригинальные решения. 

Эти решения могут быть весьма разнообразны. Во-первых, отличительным 

элементом стратегии может быть инструментарий максимизации экономической 

составляющей проектных результатов [2], что предполагает выход структуры, 

реализовавшей проект, на рынок информационных технологий с качественно 

новыми информационными продуктами и услугами. Во-вторых, реализация 

стратегии может обеспечивать минимизацию текущих затрат, что 

обеспечивается интеграцией в проект положений бережливого производства. В-

третьих, при реализации функциональных составляющих (маркетинг, 

производство, финансы, инновации и т. д.) и бизнес-процессов проектной 

стратегии может доминировать ситуационный подход, предполагающий 

ориентацию результатов проекта на конкретную рыночную ситуацию. В 

процессе управления проектом часть факторов внешней среды 

трансформируется в ключевые факторы успеха структуры, осуществляющей 

проектную деятельность в сфере информационных технологий. Другая часть 

факторов, которые представляют собой возмущающие факторы и стремятся 

нарушить устойчивость функционирования системы управления проектом, 

должна быть минимизирована за счет введения в систему управляющих и 

компенсирующих воздействий. 

Ситуация на рынках информационных продуктов и услуг характеризуется 

высоким уровнем динамики, что приводит к постоянным изменениям внешнего 

окружения проекта. Поэтому значимой функциональной составляющей 

стратегии управления проектной деятельностью в сфере информационных 

технологий становится управление изменениями. Кроме того, рынок 

информационных продуктов и услуг, являясь турбулентным, характеризуется 

высоким уровнем неопределенности. Эта неопределенность проявляется в виде 

различных рисков. Как правило, проявление риска рассматривается с точки 
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зрения отрицательных последствий. Однако, чем выше риск, тем выше 

потенциальная доходность проекта. 

Формируя стратегию управления проектом, реализуемым в сфере 

информационных технологий, факторы неопределенности, которые могут 

проявиться в будущем, следует рассматривать с различных позиций, во-первых, 

как источник потенциального риска, а во-вторых, как стратегическую 

возможность структуры-проектоустроителя. Эта возможность может проявиться 

при выводе качественно новых результатов информационного проекта 

(например, в виде созданной интеллектуальной информационной системы) на 

рынки будущего [1, 5]. Получение дополнительной прибыли, называемой в 

теории оценки бизнеса избыточной прибылью, будет способствовать росту 

рыночной стоимости деловой репутации структуры, осуществляющей 

проектную деятельность в сфере информационных технологий. 

Поэтому следует учитывать, что изменение внешней среды проектной 

деятельности порождает новые возможности структуры-проектоустроителя. В 

свою очередь появление новых возможностей приводит к необходимости 

приведения в соответствие этим возможностям и внутренней среды проектной 

деятельности. На практике изменение внутренней среды обеспечивается 

введением в систему проектного управления дополнительных ресурсов (в 

первую очередь это касается интеллектуальных ресурсов), а также повышения 

качества этих ресурсов, что достигается за счет компетенций персонала, 

участвующего в разработке концепции проекта и воплощения этой концепции в 

виде новых информационных продуктов и услуг. 

Процесс реализации проекта по созданию новых информационных 

продуктов и услуг должен соответствовать концепции стратегического развития 

структуры [4, 8], осуществляющей проектную деятельность в сфере 

информационных технологий. С этих позиций процесс реализации каждого 

проекта необходимо рассматривать как элемент долгосрочной конкурентной 

стратегии проектоустроителя. Подобная стратегия отражает совокупность 

сбалансированных по срокам и ресурсам детально разработанных бизнес-

планов, реализация которых обеспечивает проектоустроителю успех на 
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выбранных сегментах рынка информационных систем и технологий. В реальной 

ситуации подобный успех достигается структурой, осуществляющей проектную 

деятельность в сфере информационных технологий, за счет активизации 

различных факторов. Доминирующие из этих факторов образуют систему так 

называемых ключевых факторов успеха. Такие факторы могут обеспечивать 

структуре, реализующей проект в сфере информационных технологий: 

• лидерство по издержкам, заключающееся в максимизации интегральных 

результатов проектной деятельности за счет снижения общей суммы 

дисконтированных затрат структуры, реализующей проекты в сфере 

информационных технологий;  

• дифференциацию, в рамках которой эффективность проектной 

деятельности достигается за счет реализации нескольких проектов в сфере 

информационных технологий. В ситуации, когда эти проекты обеспечивают 

уникальные научно-технические результаты, проектоустроитель значительно 

укрепляет свои конкурентные позиции на существующих рынках и формирует 

рынки будущего;  

• концентрацию, ориентация на которую предполагает, что 

эффективность проектной деятельности достигается за счет усиления 

воздействия на определенные группы потребителей информационных продуктов 

и услуг. Подобное воздействие может быть реализовано путем использования 

фактора кастомизации, усиления индивидуализированного подхода к 

потребителям и т. д. 

Реализация каждой из этих стратегий приводит к формированию у 

структуры, осуществляющей проектную деятельность в сфере информационных 

технологий, конкурентных преимуществ. Подобные преимущества могут 

заключаться в создании новых информационных продуктов, представляющих 

собой нематериальные активы (объекты интеллектуальной собственности), 

использование которых дает возможность достичь более высоких показателей 

качества информационных продуктов и услуг [3].  

Например, такие объекты интеллектуальной собственности, как 

запатентованные информационные продукты и технологии создают отложенный 
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эффект. Этот эффект, возникая в условиях единого информационного 

пространства предприятия-потребителя информационных продуктов и услуг, 

обуславливает рост эффективности за счет информатизации управления 

высокоавтоматизированными производственными системами. Созданные и 

запатентованные торговые марки информационных продуктов влияют на имидж 

проектоустроителя во внешней среде. Формируется тенденция роста 

фундаментальной стоимости интеллектуальных активов проектоустроителя. В 

итоге происходит возрастание рыночной стоимости деловой репутации 

проектоустроителя. 

На практике совокупность конкурентных преимуществ обуславливает, как 

рост рентабельности создаваемых информационных продуктов, так и 

способствует повышению устойчивости рыночной позиции проектоустроителя. 

Для сохранения структурой, осуществляющей проектную деятельность в сфере 

информационных технологий, устойчивой динамики конкурентных 

преимуществ на высокотехнологичных сегментах рынка необходимо постоянно 

совершенствовать бизнес-процессы разработки и создания информационных 

продуктов и услуг, ориентируясь при этом на так называемые «прорывные 

инновации» [2, 5]. 

 

3.5.2. Стратегический анализ проектной деятельности в сфере 

информационных технологий 

Разработка стратегии управления проектами, реализуемыми в сфере 

создания информационных продуктов и услуг, представляет собой синтез 

совокупности технических, организационных, финансовых, экономических и 

других решений. Для обоснованного принятия этих решений необходимо 

выполнить стратегический анализ. Результаты стратегического анализа 

необходимы всем участникам проектной деятельности, осуществляемой в сфере 

информационных технологий. Структура-проектоустроитель может объективно 

оценить свои возможности по реализации проекта, включая имеющиеся ресурсы, 

перспективы расширения ресурсной базы, а также востребованность рынка в 

создаваемых информационных продуктах и услугах. Другие участники проекта, 
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ориентируясь на результаты анализа имеющегося у проектоустроителя опыта 

реализации проектов в сфере информационных технологий, могут принять 

взвешенное решение об участии в проекте и определить форму такого участия. 

Поэтому стратегический анализ весьма многогранен и охватывает 

комплексную диагностику различных сфер, касающихся процессов разработки и 

реализации проекта. Во-первых, это внешняя среда, отражающая различные 

рынки, включая ресурсообеспечение проектной деятельности, сбыт полученных 

результатов и т.д. Во-вторых, диагностике подлежит внутренняя среда, в которой 

структура-проектоустроитель непосредственно осуществляет проектную 

деятельность. Интегральным результатом стратегического анализа будет 

являться создание массива исходных данных, которые необходимы для принятия 

участниками проекта широкого спектра управленческих решений и 

формирования стратегии проектной деятельности. 

В рамках стратегического анализа можно выделить два взаимосвязанных 

блока, во-первых, первичный стратегический анализ, а во-вторых, углубленный 

стратегический анализ. Первичный стратегический анализ, выполняемый с 

использованием методологии SWOT-анализа [4, 8], предусматривает 

стратегическую диагностику внешнего и внутреннего окружения проекта. 

Диагностика внутренней среды проектной деятельности направлена на 

выявление и оценку сильных и слабых сторон предполагаемого к реализации в 

сфере высоких технологий проекта. Диагностика внутреннего окружения 

проекта в значительной степени ориентирована на анализ особенностей 

функционирования структуры, осуществляющей проектную деятельность в 

сфере информационных технологий. В частности, анализируются логистические 

процессы ресурсообеспечения, имеющийся у структуры-проектоустроителя 

опыт реализации проектов в сфере информационных технологий, кадровый 

потенциал, деловая репутация структуры, наличие связей с различными 

категориями стейкхолдеров и т.д. 

По результатам анализа внешнего окружения устанавливаются, во-первых, 

рыночные перспективы (возможности) проекта, а во-вторых, потенциальные 
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угрозы проекту, которые могут возникнуть во внешней среде. В этой части 

SWOT-анализа определяются: 

• характеристики существующих информационных продуктов и услуг, а 

также оценивается вероятность появления на рынке новых и модифицированных 

информационных продуктов. Особое внимание уделяется оценке перспектив 

вывода на рынок качественно новых информационных продуктов; 

• финансово-экономические факторы, формируемые во внешнем 

окружении проекта. Это уровень инфляции и динамика инфляционных 

процессов, рыночная стоимость различных видов ресурсов, необходимых для 

разработки и реализации проекта в сфере информационных технологий. 

Наибольшее внимание при анализе ресурсообеспечения проекта уделяется 

финансовым и интеллектуальным ресурсам. В частности, анализируется 

стоимость заемных источников финансирования, включая процентные ставки по 

кредитам, возможность доступа к финансовым инструментам рынка капитала и 

средствам бюджета различных уровней. При анализе интеллектуальных 

ресурсов особое внимание уделяется мониторингу рынка трудовых ресурсов, в 

первую очередь возможности привлечения для выполнения разработок 

высококвалифицированных специалистов в IT-сфере; 

• политические факторы (оценивается возможность усиления 

экономических санкций в отношении России со стороны «коллективного 

Запада», а также прогнозируется влияние этих санкций на сферу 

информационных технологий); 

• социальные факторы (оценивается влияние создаваемых 

информационных технологий на различные сферы деятельности потенциальных 

потребителей, включая изменение уровня занятости в производственной, 

управленческой и других сферах деятельности). 

Углубленный стратегический анализ предполагает выполнение процедур, 

позволяющих дополнить и детализировать массив исходных данных, 

полученных при проведении первичной диагностики. По результатам 

углубленного стратегического анализа появляется возможность сформировать 
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стратегию проектной деятельности в сфере информационных технологий, а 

также оценить ее результативность и эффективность.  

Углубленный стратегический анализ ориентирован на использование 

сценарного планирования. Подобный метод дает возможность генерировать 

различные варианты стратегии, которые различаясь по ряду параметров 

(например, по результатам и затратам проекта, структуре и длительности его 

жизненного цикла и т.д.), но технически и экономически возможны с точки 

зрения реализации и в результате разработки проекта могут обеспечить 

конкурентоспособный информационный продукт. На практике, как правило, 

разрабатывается не менее трех сценариев стратегии проектной деятельности. В 

первую очередь создаются оптимистический, пессимистический и наиболее 

вероятный сценарии. 

Структурно углубленный стратегический анализ состоит из совокупности 

элементов, реализация которых дает возможность провести комплексную 

диагностику внешнего и внутреннего окружения проекта. Эти элементы 

охватывают такие направления, как: 

• технический анализ; 

• финансово-экономический анализ;  

• коммерческий анализ;  

• организационный анализ; 

• социальный анализ. 

По результатам углубленного стратегического анализа принимается 

окончательное решение о целесообразности осуществления проекта по созданию 

новых информационных продуктов и услуг. При принятии решения 

учитываются результаты, полученные в рамках всех перечисленных 

направлений диагностики. Причем следует принимать во внимание тот факт, что 

разные аспекты диагностики могут привести к противоречивым результатам. 

Поэтому окончательное решение о целесообразности реализации проекта 

базируется не только на количественных оценочных показателях, но и 

качественных аспектах результативности деятельности проектоустроителя. 
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Например, эти аспекты могут учитывать, во-первых, психологию потребителя, 

т.е. его готовность к восприятию выводимых на рынок качественно новых 

информационных продуктов и услуг, во-вторых, готовность персонала 

структуры-проектоустроителя реализовать выбранный сценарий реализации 

проекта. 

Проведение углубленной стратегической диагностики начинается с 

технического анализа, в процессе которого с технической и технологической 

сторон рассматриваются альтернативы информационным решениям, 

заложенным в рассматриваемый проект. Сравнение предлагаемых в проекте 

информационных решений с имеющимися на рынке альтернативными 

решениями позволяет с технических и технологических позиций обосновать 

возможность реализации каждого сформированного сценария проектной 

деятельности и по критерию технической реализуемости отобрать сценарии для 

дальнейшего их рассмотрения. Результаты технического анализа наиболее 

востребованы такими участниками проектной деятельности, как заказчик 

проекта, проектоустроитель и потенциальные инвесторы проекта. 

В процессе финансово-экономической диагностики в динамике 

оценивается финансово-экономическое состояние структуры-

проектоустроителя, включая оценку платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности, параметров безубыточности реализуемого 

проекта (критического объема продаж результатов проекта, его порог 

рентабельности, запас финансовой прочности и т.д.). Для оценки эффективности 

проекта используется совокупность динамических показателей, включая чистый 

дисконтированный доход, внутреннюю норму рентабельности, 

дисконтированный срок окупаемости и ряд других дисконтированных 

показателей. 

Результаты финансово-экономической диагностики интересны, во-

первых, заказчику проекта, для которого приоритетны параметры 

безубыточности проекта, во-вторых, инвесторам, для которых важен срок 

окупаемости затрат. Если проектная деятельность в сфере информационных 

технологий реализуется с использованием инструментов государственно-

частного или муниципально-частного партнерства, то для государственных и 
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муниципальных органов управления важны показатели бюджетной 

эффективности проекта. 

Коммерческая составляющая диагностики проекта, намеченного к 

реализации в сфере информационных технологий, нацелена на сбор данных, 

описывающих условия, в которых обеспечивается удовлетворение потребностей 

потребителей результатов проектной деятельности. Сбор этих данных 

предусматривает выполнение ряда операций. 

Во-первых, анализируется структура потенциальных результатов, и в 

динамике выполняется оценка каждой структурной составляющей 

интегрального результата в натуральных и стоимостных показателях. Во-

вторых, исследуется ресурсный потенциал проекта и намечаются перспективы 

расширения ресурсной базы проекта. В-третьих, на основе анализа временных 

параметров и ресурсного обеспечения бизнес-процессов намеченного к 

реализации проекта рассчитывается коммерческая себестоимость, а также по 

каждой позиции ассортимента прогнозируются рыночные цены 

информационных продуктов и услуг. 

На основе собранных данных необходимо сформировать совокупность 

предложений по совершенствованию среды реализации проекта, чтобы 

наилучшим образом удовлетворить запросы потребителей. Для этого решается 

ряд маркетинговых задач, включая задачи совершенствования качества 

ресурсообеспечения проектной деятельности, формирования новых каналов 

сбыта создаваемых информационных продуктов и услуг. 

Практическая реализация совокупности разработанных по результатам 

коммерческого анализа маркетинговых, финансово-экономических, 

организационно-управленческих мероприятий направлена не только на 

активизацию процессов продвижения создаваемых информационных продуктов 

на различные сегменты рынка, но и на формирование «рынков будущего». На 

этих рынках будут востребованы качественно новые информационные продукты 

и услуги, создание которых предусматривается реализуемым проектом. 

В процессе реализации организационной составляющей углубленной 

стратегической диагностики проекта выполняется анализ нормативно-правовой 

базы проектной деятельности в сфере создания новых информационных 
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продуктов и услуг. Круг анализируемой документации охватывает такие 

основополагающие документы, как Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». Именно положения этих документов 

являются основой для формирования стратегии и совокупности воздействий в 

системе управления проектной деятельностью. Результаты организационного 

анализа учитываются при проектировании организационной структуры 

проектной деятельности, формировании финансовой, материальной и 

интеллектуальной составляющих ресурсного потенциала проекта. 

Социальная составляющая стратегической диагностики предполагает 

оценку целесообразности реализации проекта по созданию новых 

информационных продуктов и услуг. Для этого анализируются социальные 

последствия реализации проекта, а также потенциальные объективно 

необходимые затраты, которые приведут к получению социальной 

составляющей результатов. Эти результаты проявятся на разных уровнях 

окружения проекта, включая микро-, мезо- и макроуровни. На микроуровне 

таким результатом может быть стремление персонала расширить круг своих 

компетенций за счет обучения и получения новых знаний. На мезо- и 

макроуровнях социальным результатом проекта может быть создание новых 

высокотехнологичных рабочих мест. 

 

3.5.3. Синтез стратегии проектного управления в сфере информационных 

технологий 

Результаты стратегической диагностики обобщаются и учитываются в 

процессе разработки бизнес-плана, отражающего стратегию и тактику 

проектного управления в сфере создания новых информационных продуктов и 

услуг. В процессе обобщения результатов отражаются достоинства и недостатки 

возможных сценариев проектной деятельности в сфере информационных 

технологий, а также излагаются рекомендации по выбору наилучшего варианта 

сценария. 
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Итогом этих действий становится выбор главных направлений 

(стратегических приоритетов) проектной деятельности. Реализация этих 

направлений предусматривает решение совокупности задач. Эти задачи 

являются комплексными и охватывают все функциональные составляющие 

конкурентной стратегии проектоустроителя (маркетинг, финансы, инвестиции, 

ресурсы, инновации, создание информационного продукта и т. д.). Результаты 

решения формируют ключевые факторы успеха проекта по созданию новых 

информационных продуктов и услуг. Стратегические приоритеты проектной 

деятельности выбираются с учетом стратегических целей, ресурсов 

(стратегических приоритетов по ресурсообеспечению проекта) и совокупности 

различных ограничений на временные, стоимостные и другие параметры 

проекта. 

Концепция проектной деятельности в сфере информационных технологий 

объединяет набор правил принятия проектных решений в рамках выбранного 

сценария стратегии реализации проекта. Подобная концепция создается на 

основе ранее выбранных стратегических приоритетов проектной деятельности. 

Концепция может быть представлена в различной форме, например, в форме 

текстового описания, схем, таблиц и моделей, формализующих совокупность 

действий в сфере проектной деятельности по созданию новых информационных 

продуктов и услуг. 

Далее концепция трансформируется в стратегическую программу 

действий команды управления проектом. Такая программа содержит 

совокупность бизнес-процессов. Эти бизнес-процессы описываются в виде 

набора временных и стоимостных параметров. Реализация бизнес-процессов 

приводит к достижению одного или нескольких стратегических приоритетов. 

На практике стратегическая программа действий представляет собой 

совокупность циклически повторяющихся управленческих процедур, 

позволяющих в режиме мониторинга выполнять непрерывную коррекцию 

первоначально сформированной стратегии проектной деятельности. 

Необходимость выполнения коррекции стратегии является следствием, во-

первых, изменения интенсивности возмущающих воздействий, возникающих во 



224 

внешнем и внутреннем окружении проекта, во-вторых, следствием снижения 

уровня неопределенности исходных данных. 

Формируя стратегию проектной деятельности в сфере информационных 

технологий, целесообразно ориентироваться на процессный подход к 

управлению. Это означает, что в стратегии были отражены функциональные 

бизнес-процессы, протекающие в сфере маркетинга рынка информационных 

технологий, научных исследований и создания информационных продуктов, 

финансирования проектной деятельности, продвижения на рынок созданных 

информационных продуктов и т. д. 

При этом создаваемая стратегия проектной деятельности должна быть 

устойчивой. Это означает, что стратегия должна обладать способностью 

оперативно реагировать на изменение окружения проекта. Избыточность 

ресурсов, используемых для выполнения проекта, должна быть минимальной. 

Реализуя стратегию проектной деятельности необходимо ориентироваться на 

динамические (дисконтированные) показатели эффективности, достигаемые на 

всем интервале жизненного цикла проекта, направленного на разработку и 

использование новых информационных продуктов и услуг. 

Согласно процессному подходу к управлению в стратегии проектной 

деятельности можно выделить совокупность функциональных составляющих. 

Декомпозиция стратегии на отдельные функциональные составляющие 

увеличивает число объектов в системе управления проектом, что усложняет сам 

процесс управления. Поэтому целесообразно выбирать ведущую 

функциональную составляющую стратегии проектного управления. Эта 

составляющая, являясь ключевой функциональной стратегией общей стратегии 

проектного управления, будет выступать, как генератор успеха всей проектной 

деятельности в сфере создания новых информационных продуктов и услуг. 

Именно эта функциональная составляющая общей стратегии проектного 

управления должна иметь приоритет ресурсного обеспечения. Как правило, 

такой функциональной составляющей общей стратегии проектного управления 

является выполнение научных исследований или непосредственной разработки 

информационных продуктов и услуг. Все остальные функциональные 
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составляющие общей стратегии проектного управления «настраиваются» на 

результативное выполнение ключевой функциональной стратегии. 

Результативность стратегии проектной деятельности оценивается путем 

сопоставления поставленных целей и достигнутых результатов. Для этого в 

системе управления проектом необходимо иметь обратные связи. В проекте 

создания новых информационных продуктов и услуг роль такой обратной связи 

выполняет стратегический контроллинг, представляющий собой комплексную 

систему поддержки проектной деятельности. Это предполагает координацию 

процессов реализации функциональных составляющих общей стратегии 

проектного управления. Целью такой координации является непрерывный 

контроль показателей результативности реализации отдельных функциональных 

составляющих стратегии проектной деятельности и эффективности выполнения 

проекта, направленного на создание новых информационных продуктов и услуг. 

Для этого выполняется мониторинг заранее выбранных в качестве 

стратегических индикаторов показателей реализации отдельных 

функциональных составляющих общей стратегии и проекта в целом. Далее 

путем сравнения с целевыми значениями выполняется оценка достигнутых 

значений показателей, и выявляются отклонения фактически достигнутых 

значений показателей от целевых установок. Рассчитанные значения отклонений 

ранжируются и относятся, либо в группу допустимых отклонений, либо в группу 

отклонений, имеющих критический характер. На основе этого разрабатывается 

и реализуется спектр мероприятий по коррекции отдельных функциональных 

составляющих общей стратегии проектной деятельности. Поскольку 

функциональные составляющие находятся в тесной взаимосвязи, то достаточно 

часто коррекция одной функциональной составляющей приводит к 

необходимости изменения других функциональных составляющих общей 

стратегии проектного управления. 

Таким образом, стратегический контроллинг дает возможность 

поддержать стратегический потенциал проекта, реализуемого в сфере 

информационных технологий, на запланированном уровне. Это достигается 

путем коррекции стратегических целей и приоритетов проектной деятельности, 

концепции реализации стратегии и стратегической программы действий, 
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включая, во-первых, коррекцию функциональных составляющих общей 

стратегии, а во-вторых, коррекцию отдельных бизнес-процессов.  
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3.6. Разработка и анализ логотипа как элемента фирменного стиля 

предприятия с помощью системы искусственного интеллекта и 

традиционного подхода13 

Современные условия рыночных отношений являются более 

эффективным инструментом для идентификации компании и её продукции или 

услуги, поэтому художественная разработка фирменного стиля для любого 

предприятия – это одна из актуальных проблем позиционирования образа. Он 

является гарантом визуализации фирменного образа и формирует имидж 

компании. 

Фирменный стиль, как одна из составляющих имиджевой рекламы, 

призван формировать у целевой аудитории положительный образ 

предоставляемых услуг, т.к. потенциальные клиенты каждый день сталкиваются 

с массой аналогичных предложений, а завоевать их благосклонность можно 

только лишь посредством дополнительного психологического воздействия. 

Кроме того, наличие удачно спроектированного фирменного стиля повышает 

эффективность коммерческой рекламы. 

Посредством анализа можно акцентировать внимание на некотором 

количестве понятий фирменного стиля: 

«Фирменный стиль – это совокупность образной системы, творческих 

приемов и средств художественной выразительности, обусловленная единством 

идейного содержания» [6, С. 28]. Это подсистема, которая состоит из 

своеобразных фразеологических сочетаний, оборотов и конструкций. Такие 

подсистемы ставят перед собой задачу различия и являются 

дифференциальными. 

Фирменный стиль – это внешнее единство, которое отражает внутреннюю 

структуру [4, С. 15]. 

Фирменный стиль – это своеобразная визитка любой компании. Он во 

многом находится в зависимости от фирменных принадлежностей, посредством 

 
13 Автор раздела: Колесникова Е.В. 
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которых фирма завоевывает исключительный почерк в работе на рынке [2, С. 

65]. 

Логотип создает лицо бизнеса или компании. Безликий логотип не 

запоминается или имеет явное сходство с легионом таких же безликих и пресных 

идентификаторов. Безусловно, бывают абстрактные решения без явной образной 

линии, но в качественных образцах абстрактных логотипов хорошо читаются 

ассоциации с тем видом деятельности, для которой он был разработан.  

Есть два представления о том, когда необходимо разрабатывать 

фирменный стиль:  

первоначальное − сразу, как только образовалось предприятие;  

во-вторых, для укрепления устойчивых направлений деятельности. 

Одной из самых важных направлений в деятельности компаний, 

работающих в сфере производства, является продвижение своих услуг на рынок 

и создание отличительной черты от фирм конкурентов. Так как количество 

компаний, которые предлагают такие же услуги на рынке, может быть 

достаточно большим, узнаваемость фирмы имеет немалое значение для ее 

успешной деятельности. Именно на узнаваемость конкретной фирмы и 

сосредоточена необходимость создания фирменного стиля.  

Особо остро сегодня стоит проблема разработки фирменного стиля 

небольших производственных предприятий. Одним из них является 

Белгородский завод полимерных контейнеров (БЗПК), который до настоящего 

времени не имеет своего фирменного стиля и логотипа, в частности, что 

затрудняет коммуникацию с клиентами и не только.  

К недостаткам, «БЗПК» мы отнесли: 

- отсутствие основных элементов фирменного стиля, фирменного слогана, 

лица фирмы; 

- отсутствие организованной системы развития и продвижения 

фирменного стиля; 

- недостаточная известность торговой марки «БЗПК» на рынке; 
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- отсутствие разработанной маркетинговой стратегии, которая бы 

определяла развитие торговой марки ООО «БЗПК» в части повышения 

узнаваемости; 

- отсутствие фирменной одежды, фирменной документации. 

Руководством завода было принято решение обратиться к специалистам за 

разработкой логотипа, а в дальнейшем, и за разработкой других элементов 

фирменного стиля.  

Заказчик, Белгородский завод полимерных контейнеров, в брифе указал, 

что логотип должен быть модным, инновационным, современным. Результатом 

разработки стал логотип (рис. 1) 

  

Рис. 1. Логотип №1 «БЗПК» 

 

Данный логотип выполнен в оттенках синего и серого цветов. Однако, с 

нашей точки зрения, выбор синего цвета в качестве фирменного цвета не совсем 

удачное решение, поскольку синий цвет – это цвет духовного, 

интеллектуального понимание мира, надежность, спокойствие. А сфера 

деятельности завода далека от этого (производство тары, упаковки). 

Производство считается вредным. Такой цвет больше подходит для сфер 

деятельности, связанных с водой, бассейнами, воздушной тематикой. 

Логотип состоит из непонятных двух изгибаемых линий. Изгибаемые 

линии напоминают молнию на одежде или ДНК, поэтому мы считаем, что эти 

линии никак не могут символизировать, чем занимается данное предприятие.  
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Нами было принято решение разработки другого варианта логотипа, 

полярного рассмотренному. 

Разработка фирменного стиля подразумевает совокупность и сочетание 

элементов (графических объектов и шрифтовых решений), которые 

обеспечивают единство внешнего вида всех объектов, имеющих отношение к 

компании ООО «БЗПК» (помещений, оборудования, документации, рекламы, 

спецодежды). Основными составляющими включающие элементы фирменного 

стиля, являются: логотип; текстовый знак; фирменные цвета (цветовая палитра); 

фирменный шрифт, носителями фирменного стиля являются визитная карточка; 

фирменный бланк; текстильные изделия, полиграфическая рекламная 

продукция, сувенирная и упаковочная продукция и пр.  

В самом начале поиска творческого решения, мы поставили себе цель, в 

которой фирменный стиль должен быть простым, легко запоминающимся, а 

самое главное отличаться от других логотипов, среди конкурирующих фирм. 

На первом этапе создания фирменного стиля, мы провели необходимый 

сбор информации о предприятии, а также определили какие услуги и функции 

на рынке она выполняет. При проектировании фирменного стиля, мы изучили 

внутренние ресурсы и внешние условия заказчика. Нами определено, что 

«БЗПК» специализируется на изготовлении полимерных материалов 

контейнеров таких как: полипропиленовые ткани, мешок полипропиленовый 

клапанный, мешок полипропиленовый, открытый вагонный вкладыш, лайнер-

бэг, четырёхстропные мягкие контейнера, биг-бэги одностропные и 

двустропные, мультифиламентная нить. Именно реализация мешков приносит 

основной доход предприятию. Следовательно, мешок должен являться значимой 

отличительной чертой компании.  

Обсудив данное решение с руководителем предприятия, мы решили делать 

фирменный логотип максимально приближенный к сфере деятельности 

компании – производстве упаковочных материалов, преимущественно мешков. 

На втором этапе создания фирменного стиля мы определили ряд 

требований к разрабатываемому стилю. Согласно нового брифа, где главным 

критерием является понятность логотипа, мы выяснили, что в конечном 
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результате разработки должен быть эстетически привлекательный и простой 

логотип, который должен привлекать большее количество клиентов B-2-B 

сектора, а также значительно повышать статус предприятия.  

С помощью этого рассуждения, была выработана конкретная идея, которая 

способна стать ключевым значением в имидже предприятия. Основой 

фирменного стиля компании является выработанная идея. Без целостного 

решения, отдельно созданные элементы фирменного стиля, теряли бы смысл и 

становились бесполезными. В конечном итоге всех этих действий был определен 

логотип.  

Следующий этап нашей разработки был посвящен созданию фирменного 

стиля компании ООО «БЗПК». Творческий поиск логотипа был проведен на 

бумаге с помощью карандаша (рис. 2).  

 

Рис. 2. Поиск творческой идеи логотипа 
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На этом этапе принципиально не использовался компьютер, так как ручная 

зарисовка имеет гораздо больше свободы, чем компьютерные формы.  За счет 

этого были выявлены возможные элементы фирменного стиля. При 

проектировании логотипа было важно методом точных форм изобразить 

начальные буквы в названии компании «БЗПК». 

В процессе разработки логотипа, мы столкнулись с небольшой проблемой 

передачи букв «БЗПК».  Перед нами стал выбор, на каком языке изображать 

буквы, на русском или на английском. «БЗПК» в расшифровке, как 

«Белгородский Завод Полимерных Контейнеров», мы решили попробовать 

разработать изображение на русском языке.  

Из разработанных зарисовок, был одобрен вариант логотипа, образно 

напоминающий мешок (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Отрисовка логотипа 

 

В разработке текстовой надписи, за основную идею мы взяли полное 

название фирмы «БЗПК». Мы начали экспериментировать с текстом, пробовали 

делать его острым, округлым, жирным шрифтом с наклоном и без него (рис. 4). 
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Рис. 4. Поиск шрифтового решения 

 

Из разработанных зарисовок, следующий вариант логотипа оказался 

самым подходящим. В эскизе, прорисовав сначала «БЗПК» сверху буквы в круге 

маленькие прямоугольники, углы которых закруглили. Впоследствии соединив 

буквы «БЗПК», мы стилизовали их книзу. Логотип получился   достаточно 

интересным и запоминающимся, а главное, что он передает основную идею и 

деятельность завода – изготовление упаковки  − мешков.  

Следующим этапом разработки логотипа стал перенос всех оригинальных 

и интересных концепций на компьютер. Проведя анализ, мы остановились на 

программе CorelDRAW X3, так как эта программа наиболее простая и быстрая 

среди других редакторов растровой и векторной графики. Программа способна 

на создание более сложных рисунков за меньшее время.  

В ходе поиска правильной и гармоничной надписи мы решили 

попробовать максимально упростить текст. В итоге, по нашему мнению, самым 

удачным в композиционном решении было написание текста прямым шрифтом 

Arial. Из всех набросков мы выбрали несколько удачных и полученный результат 

мы предложили проанализировать директору компании среди которых им был 

отобран наиболее подходящий с его точки зрения вариант знака. Выбор шрифта 
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добавил оригинальности в наш логотип, благодаря сочетаемости этих двух 

элементов сохранилась вся выразительность и целостность изображения.  

Показав полученный результат директору, мы получили от него одобрение 

в правильном выборе логотипа, что дало нам возможность приступить к 

выполнению логотипа. (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Логотип №2 «БЗПК» 

 

Однако полностью полагаться на мнение директора, как показывает 

практика, не следует. Поэтому нами было принято решение провести 

исследование обоих вариантов логотипов на предмет их оценки двумя 

способами: 

Первый – с помощью искусственного интеллекта,  

Второй – опрос респондентов. 

Logo Rank — это система искусственного интеллекта, которая понимает 

дизайн логотипов. Учитывает уникальность, разборчивость, контраст/цвет и 

общий вид логотипа (табл. 1). 
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Таблица 1 

Оценка логотипа с помощью искусственного интеллекта Logo Rank 

№ 

п/п 

Критери

й 

Характеристика Баллы 

Логотип 

1 

Логот

ип 2 

1 Уникаль

ность 

Метрика основана на сходстве логотипа с 

библиотекой из более чем 1 млн 

иконок. Идеальный дизайн логотипа 

визуально уникален, его легко отличить от 

стоковых изображений и других 

распространенных форм.  

28 

 

11 

значков 

100 

 

0 

значко

в 

2 Разбор 

чивость 

Сильный, смелый силуэт является 

отличительной чертой отличного логотипа — 

он гарантирует, что логотип можно будет 

распознать в низком разрешении, издалека и 

на мобильных устройствах. 

85 79 

3 Цвет/ 

контраст 

 

Цвет и контраст помогут привлечь внимание к 

бренду. Хотя цвет очень субъективен, 

психология цвета — один из самых 

эффективных способов позиционирования 

бренда. 

34 44 

4 Общий 

 

Простые эмпирические правила — есть много 

хорошо продуманных брендов, которые не 

придерживаются этих стандартов. Знание 

того, когда отступить от нормы, сводится к 

человеческому суждению. 

49 75 

 

Результаты оценки с помощью искусственного интеллекта позволяют 

сделать вывод, что логотип № 2 более удачный, о чем свидетельствуют данные 

рисунка 6. 

 

Рис. 6. Сравнительная характеристика логотипов в Logo Rank 
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Для подтверждения результатов исследования с помощью 

искусственного интеллекта, мы использовали традиционный метод 

исследования − опрос. В опросе задействовано несколько критериев оценки 

логотипа, а именно изображение логотипа, продукт, который он может 

символизировать, ценность логотипа, вызываемые ощущения и интерпретация. 

Если ответ респондента близок к реальности, то ему присваивается 1 балл (в 

таблице они выделены курсивом), если нет  − 0 баллов.  

В качестве респондентов выступили клиенты Белгородского завода 

полимерных материалов в количестве 10 человек. Опрос проходил на 

территории завода. Результаты опроса приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Результаты оценки логотипа №1 

Вопрос Респонденты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Что 

изобра-

жено? 

мол

еку

ла 

что-

то 

хими

ческ

ое 

моле

кула 

моле

кула 

хими

ческ

ая 

цепо

чка 

хими

ческ

ая 

связь 

моле

кула 

мол

еку

ла 

мол

еку 

ла 

моле

кула 

Какой 

продукт 

может 

символизи

ровать? 

лек

арс

тво 

что-

то 

хими

ческ

ое 

водо

род 

лека

рст 

во 

хими

я, 

поро

шок 

что-

то 

хими

ческ

ое 

чист

ящее 

сред

ство 

СМ

С 

что

-то 

хим

иче

ское 

что-

то 

хими

ческ

ое 

В чем 

ценность? 

ни в 

чем 

неиз

бит

ый 

ни в 

чем 

инно

ваци

онны

й 

прос

той 

абст

ракт

ный 

неор

дина

рный 

нео

рди

нар

ный 

сов

рем

енн

ый 

совр

емен

ный 

Какие 

ощущения 

вызывает? 

инн

ова

ции 

инте

ллек

туал

ьное 

инно

ваци

онно

е 

нена

тура

льно

е 

физи

ка, 

хими

я 

прия

тны

е 

модн

ое 

что-

то 

мод

ное 

что

-то 

неп

рия

тны

е 

инт

ерес

ные  

Интерпрет

ация 

нея

сна 

нет нет нет нет нет неяс

на 

нет нет нет 

Баллы 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 

Сумма 

баллов 

 

25 

 

Далее приводятся результаты тестирования логотипа №2 (табл. 3) 
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Таблица 3 

Результаты оценки логотипа №2 

Вопрос Респонденты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Что 

изобра

жено? 

меш

ок 

мешо

к 

мешок тара 

для 

сыпу

чих 

мешок мешок мешок мешо

к 

меш

ок 

мешок 

Какой 

продукт 

может 

символ

изирова

ть? 

саха

р 

комб

икор

м 

сахар любо

й 

сыпу

чий 

любой 

сыпучи

й 

любой 

сыпуч

ий 

сахар типа 

сахар 

сах

ар 

сахар 

В чем 

цен-

ность? 

наде

жна

я 

упак

овка 

тара упаков

ка 

наде

жнос

ть 

удобст

во 

перевоз

ки и 

трансп

ортиро

вки 

упако

вка 

упако

вка 

упако

вка 

упа

ков 

ка 

упаков

ка 

Какие 

ощу-

щения 

вызы-

вает? 

как 

у 

бабу

шки 

наде

жнос

ть 

натур

альнос

ть 

наде

жнос

ть 

синтет

ическое 

естес

твенн

ое, с 

деревн

и 

естес

твенн

ое, с 

деревн

и 

естес

твенн

ое 

род

ное, 

наш

е 

натур

альнос

ть 

Интер-

прета-

ция 

пон

ятн

ая  

дост

аточ

но 

поня

тная  

доста

точно 

понят

ная  

дост

аточ

но 

поня

тная  

понятн

ая  

понят

ная  

понят

ная  

понят

ная  

пон

ятн

ая  

понят

ная  

Баллы 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Сумма 

баллов 

50 

 

 

Результаты тестирования позволяют сделать вывод, что логотип №2 вдвое 

более понятен для целевой аудитории. 

Далее разработка дизайна логотипа произвожилась исклчительно 

базируясь на логотип №2. Были подобраны стилеобразующие элементы и 

осуществлен поиск цветовых вариаций фона (рис. 7). 

В ходе проектирования и зарисовки была выявлена основная концепция 

фирменного знака. Основные критерии заключаются в изображении 

оригинального и современного знака. При создании учитывалась специфика 
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организации, читаемость логотипа и место его расположения. А самое главное 

его узнаваемость, удобочитаемость, четкость и закономерность.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Фирменный стилеобразующий элемент и поиск цветовых решений 

«БЗПК» 

 

Далее логотип был нанесён на носители фирменного стиля. 

Визитная карточка и календарь печатаются на фактурной дизайнерской 

бумаге, напоминающей мешковину. Способ печати – офсетный. Позволяет 

печатать продукцию большими тиражами. Это дает возможность 

контролировать единое качество больших партии изделий, а также существенно 

снизить себестоимость одного экземпляра. Офсетный способ актуальный при 

печати от 500 штук.  

Также предложено в качестве носителей фирменного стиля использовать 

флеш-накопитель, который используется и в работе персонала завода и как 

сувенир на различных мероприятиях. Нанесли фирменную символику на одежду 

– футболку и кепку. Эти элементы часто задействуются на выставках и могут 

быть использованы в офисе, использоваться на заводе рабочими и руководством 

предприятия (рис. 8). 
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Рис. 8. Сувенирная продукция с логотипом «БЗПК» 

 

И последний разработанный нами носитель фирменной символики – 

непосредственно сами реализуемые продукты − различного рода мешки с 

логотипом «БЗПК» (рис. 9). 

Очень важно, чтобы персонал понял значение логотипа, его сильные 

стороны, ведь только персонал может дать логотипу положительный заряд, что 

приведет предприятие к успеху. Для того чтобы фирменный стиль вжился в 

образ предприятия, важно чтобы сотрудники поддерживали внешний вид, 

правильную манеру поведения и общения с клиентами, ведь все это является 

визитной карточкой предприятия. 
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Рис. 9.  Мешки с логотипом «БЗПК» 

 

В итоге проектирования элементов фирменного стиля мы получили: 

− сформированный привлекательный облик компании; 

− повышенный статус и престиж сотрудников; 

− создание удобной и эстетически привлекательной рабочей среды; 

− обмен и распространение необходимой информации; 

− обеспечение всеми видами форм необходимых документов.  

Таким образом, нами разработан фирменный стиль для Белгородского 

завода полимерных контейнеров, который будет способствовать не только 

формированию положительного имиджа предприятия, но и его продвижению не 

только на российском рынке, но и зарубежном. Основой фирменного стиля 

компании ООО «БЗПК» является графические элементы: логотип, цвет и 

название фирмы. Фирменный стиль компании ООО «БЗПК», целый, четко 

выраженный. В логотипе применяется аббревиатура Белгородского завода 

полимерных контейнеров − «БЗПК». Вид логотипа – символический, 

комбинированный. 
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Разработанный фирменный стиль ООО «БЗПК», грамотно учитывает 

концепцию бренда, обеспечивает запоминаемость, единство всех оказываемых 

услуг, а также оказывает на клиентов сильное воздействие. Логотип является 

неотъемлемой частью фирменного стиля, и используется для рекламы / 

информационных носителей, в работе с клиентами или партнерами. 

Логотип предприятия представляет собой яркое, но не сильно кричащее 

изображение, раскрывает основное направление деятельности предприятия для 

потенциальных клиентов. Шрифтовая надпись хорошо читаема, что очень важно 

для прочтения потребителем.  

Одной из основных целей фирменного стиля является закрепление в 

сознании у клиентов положительных эмоций, которые будут связанны с оценкой 

качества услуг, и высокого уровня обслуживания. 

Фирменный знак полностью соответствует основным требованиям, 

предъявляемым к знакам. Он индивидуален, в нем использовался оригинальный 

стиль, особенная комбинация фигур, фирменные цвета, что помогает ООО 

«БЗПК» отличаться от логотипов фирм конкурентов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

развития рынка услуг и рыночных отношений, значение и использование 

фирменного стиля для любой компании велико.  В результате проектной 

деятельности фирменного стиля ООО «БЗПК», можно сделать вывод, что 

фирменный стиль рекламоспособен и практичен, а также способствует 

формированию у клиентов положительного образа предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе монографии «Теоретико-методологические подходы к 

исследованию нового качества социально-экономического развития» 

рассматривается управление по результатам как новая модель государственного 

и муниципального управления; исследуются экономические факторы 

таможенной деятельности: проблемы и решения; анализируются особенности 

креативного учета в системе МСФО; приводится методика количественной 

оценки точности измерений в многомерных системах управления. 

Во второй главе монографии «Конвергенция теоретических и 

практических результатов исследований нового качества социально-

экономического развития на мезоуровне» рассматривается социально-

экономическая политика как фактор развития регионов; анализируется влияние 

человеческого капитала на инновационный потенциал экономики региона; 

исследуется фестивальное движение как социокультурный феномен. 

В третьей главе монографии «Теоретические и практические результаты 

исследований нового качества социально-экономического развития на 

микроуровне» рассматриваются теоретические и практические аспекты 

устойчивого развития организаций; исследуются вопросы устойчивого развития 

промышленных предприятий; рассматривается эффективность и качество 

управленческих решений как условие профессиональной компетентности 

руководителя; изучяается развитие метакомпетенций персонала как готовности 

к изменениям в условиях цифровизации; исследуются инструменты проектного 

управления в сфере информационных технологий; рассматриваются вопросы 

разработки и анализа логотипа как элемента фирменного стиля предприятия с 

помощью системы искусственного интеллекта и традиционного подхода. 

Общая объединяющая тема монографии создала широкие рамки для 

участия специалистов, интересующихся актуальными вопросами нового 

качества социально-экономического развития, теоретико-методологическими 

подходами и практическими результатами исследований в данной научной 

области. НИЦ «ПНК» приносит искреннюю призательность всем участникам 

издания и выражает надежду, что данная книга не станет последней в серии 

оригинальных монографий. 
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