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слесарем, техником, инженером-технологом, старшим инженером-
конструктором на Ленинградском заводе радиотехнического обору-
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К 75-летию АКАДЕМИКА РАН 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА ОКРЕПИЛОВА

руководителя Центра региональных проблем экономики качества ИПРЭ РАН, 
сопредседателя Экономического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, 
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в 2013 г. создан Экономический совет при губернаторе Санкт-Петербурга, сопредседателем которого 
он является в настоящее время. Совет активно участвовал в разработке Стратегии социально-эконо-
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ших и творивших в этом городе: М. В. Ломоносове, Л. Эйлере, Д. И. Менделееве, Д. Д. Шостаковиче,  
А. А. Блоке. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ЕГО КУЛЬТУРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
MIDDLE CLASS IN THE RUSSIAN FEDERATION  
AND ITS CULTURAL CONSUMPTION

УДК 338.46
DOI: 10.25631/PEJ.2018.4.1

Аннотация. 
В статье раскрыты научные подходы к определению понятия «средний 
класс», систематизированы критерии социальной стратификации. Опре-
делены основные характеристики российского среднего класса. Выявлен 
и исследован ряд тенденций, характеризующих культурное потребление 
среднего класса в Российской Федерации за период 2004–2017 гг. Выдвинута 
гипотеза о том, что в современных обществах культурное потребление 
перестает быть критерием социальной стратификации.

Ключевые слова: средний класс, культура, досуговые практики, массовая 
культура, культурная политика.
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Понятие среднего класса в России остается 
весьма дискуссионным, и эта активная дис-
куссия идет уже второе десятилетие. За эти 
годы само понятие среднего класса обросло 
устойчивыми смысловыми и культурными 
коннотациями и синонимами, что дополни-
тельно затрудняет научный анализ такой про-
блемы, как культурное потребление и досуго-
вые практики представителей среднего класса. 
Первой и основной проблемой выступает 
собственно постановка вопроса: являются ли 
в современных социально-экономических ус-
ловиях определенные культурные и досуговые 
практики критерием отнесения к среднему 
классу, либо принадлежность к социальной 
группе детерминирует специфический потре-
бительский выбор?

Современные теории социологии потре-
бления, основанные на представлениях Ж. 
Бодрийяра о процессе потребления как ма-
нипулировании знаками и работе Т. Веблена 
«Теория праздного класса», подтверждают, 
что рыночное поведение и практики потребле-
ния взаимосвязаны с социальной структурой 
общества [1]. Более того, в ряде теорий потре-
бление индивидов рассматривается как способ 
конструирования идентичности в современ-
ном обществе [2]. С точки зрения социологии 
потребления социальное время относительно 

Abstract.
The article describes scientific approaches to the definition of the «middle class» 
notion, systematizes the criteria of social stratification. The main characteristics 
of the Russian middle class are determined. A number of tendencies characterizing 
the cultural consumption of the middle class in the Russian Federation for the 
period 2004–2017 have been identified and investigated. It has been hypothesized 
that in modern societies cultural consumption is no longer a criterion of social 
stratification.

Key words: middle class, culture, leisure practices, popular culture, cultural policy.

и измеряется его конвертируемостью в иные, 
значимые для индивидуума ресурсы. Разные 
группы людей обладают возможностями такой 
конвертации в неравной степени, поэтому 
обращение со временем может служить осно-
ванием для социальной дифференциации [3]. 
Исследования сферы досуга, и культурного 
потребления в частности, приближают к кон-
цепции «экономики счастья», увязывающей 
объективные показатели жизни общества с 
субъективными оценками гражданами своего 
социально-экономического положения в нем. 
Представляется, что исследования такого рода 
дают возможность зафиксировать и объяс-
нить феномены социальных провалов успеш-
ной экономической политики и, наоборот, 
эпизоды благополучия отдельных социальных 
групп на фоне отсутствия или незначительных 
масштабов экономических успехов [4]. 

Функции, которые выполняет средний класс 
в западных обществах, сводятся к воспроиз-
водству квалифицированной рабочей силы, 
ретрансляции культурных норм и ценностей, 
стабилизации общества, формированию спро-
са на модернизацию существующих и форми-
рование новых институтов. Важно отметить, 
что спрос на модернизацию институтов, в том 
числе культурных, проистекает из того, что 
средний класс, в отличие от элит, не имеет воз-
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можности для решения проблем и достижения 
целей использовать заграничные обществен-
ные институты (культуры, образования, права 
и т. п.). Таким образом, роль среднего класса 
в развитии сферы культуры в современных 
условиях заключается не только в ретран-
сляции традиционных культурных норм и 
ценностей, декларируемых государственной 
культурной политикой, но и одновременно с 
этим в формировании спроса на модерниза-
цию традиционных культурных институтов 
внутри своей страны.  

В последние годы социологи, политоло-
ги и экономисты отмечают возрастание в 
Российской Федерации роли «культурного 
капитала», который в западных постинду-
стриальных обществах уже давно играет 
роль мощного социального ресурса. Важно 
отметить, что глубокие познания в области 
искусства, литературы и тому подобного тра-
диционно выделяют именно представителей 
верхней части социальной иерархии, в то 
время, как перед людьми из средних и низ-
ших классов возникает ряд препятствий при 
достижении аналогичного уровня культурно-
го капитала. Проблема эта связана с тем, что 
деятельность, относящаяся к «высоким» сфе-
рам культуры, таким как: опера, балет, музеи 
и классическая музыка, – значительно менее 
чувствительна к потере доходов, чем сфера 
просто развлечений. Многочисленные соци-
ологические исследования и эксперименты 
доказали длительность процесса накопления 
культурного капитала. При наличии благо-
приятных институциональных возможностей 
и осознанной поддержки родителей опреде-
ленные схемы восприятия и оценивания куль-
турного продукта, как и формы досугового 
поведения, формируются еще в детстве. 

Такая стратификационная проблематика, 
как выявление среднего класса, является в 
современной социологии одной из наиболее 
актуальных проблем. В связи с отсутствием 
четкого определения среднего класса и одно-
значных критериев его выделения в современ-
ной России организаторы социологических 
исследований используют различные подходы 
к выделению указанной группы. Большинство 
подходов к выделению этой социальной под-

категории основаны на таких параметрах, как 
уровень материального благосостояния семьи, 
определенные профессиональные и образова-
тельные характеристики, самоидентификация 
индивида как представителя среднего класса, 
определенный образ и стиль жизни. Так, в 
аналитическом докладе, подготовленном Ин-
ститутом социологии РАН «Средний класс 
в России: 10 лет спустя», выделяются такие 
критерии отнесения к среднему классу, как 
уровень образования, профессиональный 
статус, уровень благосостояния и самоиден-
тификация [4].

Таким образом, границы выделения средне-
го класса достаточно размыты. Представляет-
ся, что в контексте потребления культурных 
благ к среднему классу можно отнести соци-
альную прослойку людей, обладающих воз-
можностью направить значимую часть своего 
дохода на образование и культурное развитие, 
осознавая окупаемость инвестиций в форми-
рование культурного капитала в будущем. 

Существует ряд гипотез относительно 
существования и уровня развития среднего 
класса в современной России. Согласно пер-
вой, средний класс в России последовательно 
растет и развивается, выполняя в стране роль 
главного социального двигателя экономиче-
ской активности и потребления. Вторая точка 
зрения акцентирует отличия российского 
среднего класса от аналогичного социального 
слоя в развитых странах, которые заключа-
ются в крайней его уязвимости перед лицом 
различного рода потрясений и кризисов.  
В связи с этим обстоятельством по своему 
мировоззрению российский средний класс не 
отличается от остального населения и не вы-
полняет основной функции среднего класса 
в индустриально развитых странах – фор-
мирование устойчивого спроса на модерни-
зацию существующих общественных инсти-
тутов. Третья, наиболее радикальная, точка 
зрения отрицает существование в России 
среднего класса в связи с резкими разрыва-
ми в уровнях материальной обеспеченности 
российского и зарубежного среднего класса. 
Определяя представителей среднего класса 
как людей нефизического труда, обладающих 
высоким уровнем интеллекта, эксперты от-
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мечают, что отсутствие накоплений и иму-
щества не позволяет представителям этой 
социальной прослойки выступать в качестве 
социального авангарда в Российской Федера-
ции. Четвертая точка зрения также отрицает 
существование в современной России такого 
социального образования, как средний класс 
(по крайней мере, в современном зарубежном 
понимании анализируемого понятия), но 
связывает эту проблему с отсутствием целе-
направленной государственной политики по 
его формированию и укреплению [5]. 

Исследователи Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ) предлагают относить к 
среднему классу людей, характеризующихся 
относительно устойчивым финансовым по-
ложением, хорошей работой и различным 
имуществом, при этом выделяя наличие 
в российском среднем классе небольшого 

ядра и широкой периферии. Ядро среднего 
класса составляют отвечающие максимально 
большому количеству перечисленных выше 
критериев люди: в 2017 г. около 5% насе-
ления страны. Периферия среднего класса 
включает в себя тех россиян, которые соот-
ветствуют лишь нескольким критериям, и к 
этой группе можно отнести около 22% на-
селения [6]. По оценкам специалистов НИУ 
ВШЭ, общая доля среднего класса в россий-
ском обществе в 2017 г. составляла около  
27%. Для сравнения, в Австралии к среднему 
классу относится 66% населения, в Италии, 
Британии и Японии – свыше 55%, в США – 
38%, в Китае – 11%, в Африке и Индии – 3%, 
на Украине – менее 1% [7]. 

На рисунках 1 и 2 приведены оценки доли 
среднего класса в российском обществе, 
рассчитанные Федеральной службой госу-
дарственной статистики (Росстат) и специ-

Рисунок 1 
Доля среднего класса в обществе Российской Федерации 2004–2015 гг. (по данным Финансового 
университета при правительстве РФ) [7]



Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

12 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2018

Рисунок 2 
Доля среднего класса в обществе Российской Федерации 2004–2015 гг. (по данным Росстата) [5]

алистами Финансового университета при 
правительстве РФ. 

Как следует из рисунка 1, экономические 
кризисы и нестабильность являются одним из 
главных факторов, оказывающих влияние на 
долю среднего класса в российском обществе. 
Рецессия, в которой пребывает российская 
экономика начиная с 2014 г., инициировала 
резкое сокращение среднего класса, прогноз-
ные оценки которого являются негативными 
(рисунок 2).

Подчеркнем, что, непосредственно не 
выступая в качестве критерия отнесения к 
среднему классу в большинстве современных 
исследований, потребительский выбор в сфере 
культуры определенным образом характеризу-
ет представителей среднего класса в современ-
ной России. Именно культурное потребление 
предлагают использовать в качестве маркера 
среднего класса специалисты Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), где под средним классом понима-
ют группу людей, ориентирующуюся в своем 

потреблении на нормы современной массовой 
культуры и обладающую достаточными сред-
ствами, чтобы эту ориентацию реализовать. 
Учитывая неоднозначность определения по-
нятия среднего класса и вариативность точек 
зрения относительно его структуры и состава, 
авторы считают целесообразным опираться на 
определение, предложенное ВЦИОМ. Пред-
ставляется, что понятый подобным образом 
средний класс обеспечивает основную дина-
мику отечественных потребительских рынков 
сферы культуры, является важнейшим субъек-
том для любого экономического или маркетин-
гового планирования в сфере культуры и медиа. 
При этом он не является социальной группой 
со строгими границами, его состав динамичен, 
подвижен, резко зависим от экономической 
ситуации в стране. Специалисты отмечают, 
что профессиональная структура российско-
го среднего класса в последние годы серьезно 
изменилась. Работники науки и культуры по-
степенно покидают его, а их место занимают 
госслужащие и работники силовых ведомств. 
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Лицом среднего класса стали бюджетники и 
работники госпредприятий, которые живут 
в крупных городах [8]. Анализ ценностных 
установок среднего класса в России, проведен-
ный ВЦИОМ, показывает, что ядро среднего 
класса демонстрирует устойчивое модерни-
зированное мышление и разделяет ценности, 
свойственные демократическим сообществам, 
например равные возможности и толерант-
ность, проявления профессиональной иден-
тичности и т. п. [4].   

Анализ доли платных услуг в общей струк-
туре потребления граждан Российской Феде-
рации за период 2000–2017 гг. демонстрирует, 
что в общем объеме оказанных населению 
платных услуг услуги культуры составляют 
в среднем 1,8%, что в количественном изме-
рении (по состоянию на 2017 г.) составляет  
151,8 млрд руб. По данным Росстата, в струк-
туре потребительских расходов домашних хо-
зяйств доля расходов на оплату услуг культуры 
демонстрирует устойчивый рост: в 2005 г. рас-
ходы по этой статье составляли 2,1% семейного 
бюджета россиян, в 2017 г. показатель вырос до 
3,9% [10]. Таким образом, российский рынок 
платных услуг в сфере культуры сопоставим 
с рынком туристских услуг (142,2 млрд руб.)  
При этом отечественный рынок развлечений и 
СМИ является достаточно развитым рынком – 
в 2018 г. он оценивался экспертами компании 
«PricewaterhouseCoopers» в 150 млрд долл. и 
занимал 11-е место в мире [9].

Однако анализ структуры потребительских 
расходов по группам населения показывает, 
что по состоянию на 2017 г. существуют доста-
точно резкие разрывы в доле средств, направ-
ляемых на организацию отдыха и культурных 
мероприятий: в группе с наименьшими рас-
полагаемыми доходами она составляет 2,7%, 
в группе с наибольшими располагаемыми до-
ходами – 8,9% [10]. 

Таким образом, наиболее обеспеченные 
слои населения тратят на культурные услуги 
в три раза больше наименее обеспеченных. 
Аналогичный разрыв имел место в россий-
ском обществе в 2007 г., но составлял меньшую 
величину – 2,5 раза. 

Анализируя культурное потребление сред-
него класса в России, следует отметить суще-

ственные отличия между средним классом 
России и за рубежом, сформированные в пер-
вую очередь под влиянием целенаправленной 
государственной политики в развитых стра-
нах. Спецификой среднего класса является то, 
что он более активен и разнообразен в выборе 
своих досуговых практик, имеет больше воз-
можностей их осуществлять и, кроме того, 
более интеллектуален в силу высокого образо-
вательного уровня, что также, не в последнюю 
очередь, определяет направленность его досу-
га. Особую роль в их жизни играют компьютер 
и Интернет, которые опережающими темпами 
внедряются в сферу домашнего досуга.

Несмотря на то, что современные развитые 
общества переживают этап развития, при ко-
тором ценность досуга стремительно повыша-
ется, Россию нельзя отнести к «цивилизации 
досуга», особенно учитывая актуализацию 
ценностей. Более того, с точки зрения наличия 
главного и необходимого ресурса для досуга –  
свободного времени – представители средне-
го класса сильно ограничены. По данным  
ВЦИОМ, в 2017 г. оценивали свои возможно-
сти для проведения досуга как «хорошие» 55% 
ядра среднего класса и 23% остальных жите-
лей страны. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что позитивные оценки возможно-
стей для проведения досуга у представителей 
среднего класса сформированы на основании 
высокого качества проведенного досуга. 

В маркетинговом исследовании «Стиль жиз-
ни среднего класса», проведенном компанией 
«Quans Research» [11], произведена оценка 
взаимосвязи между частотой посещений раз-
личных учреждений культуры и доходами. 
В числе обнаруженных закономерностей 
можно отметить резкое падение интереса 
к посещению кинотеатров представителей 
среднего класса с наиболее высоким доходом; 
рост интереса к посещению театров, музеев и 
выставок наиболее обеспеченными предста-
вителями среднего класса, а также отсутствие 
зависимости от возраста в частоте посещений 
подобного рода учреждений среди представи-
телей анализируемого социального слоя. 

Как показали исследования Института 
социологии РАН, в 2014 г. средний класс от-
личался заметно большей активностью в ис-
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пользовании большинства досуговых практик. 
Наибольшие разрывы наблюдаются в области 
традиционных культурных практик: 29% пред-
ставителей среднего класса посещают театры, 
концерты, кино (по группе «остальные рос-
сияне» этот показатель составляет 9%). Также 
представители среднего класса в четыре раза 
чаще посещают музеи, выставки и вернисажи. 
Средняя частота посещения подобных меро-
приятий в сегменте среднего класса составля-
ет 5,3 раза в год. Динамика этой цифры весьма 
незначительна: за последние пять лет частота 
посещения театров, выставок, концертов и 
музеев выросла всего на 18% [4].

Преобладание активного вида досуга с четко 
выраженной направленностью на интеллекту-
альное и культурное развитие выступает в ка-
честве разделительной черты, определяющей 
образ жизни современного среднего класса в 
России (рисунок 3). 

В ряде аналитических работ отмечается 
такая проблема, как сокращение активности 
среднего класса в тех направлениях, которые 
маркируют средний класс как «культурный и 
образовательный локомотив» и главный ав-
тор социального запроса на инновационное 
развитие общества.  Вызывает тревогу также 
то обстоятельство, что наиболее пассивны в 
рассматриваемом виде досуга молодые пред-
ставители среднего класса (в возрасте до  
23 лет), которые посещают такие мероприятия 
не чаще четырех раз в год.

В ряде работ, посвященных типологизации 
среднего класса в России, отмечается также 
наличие прямой зависимости между возрас-
том и типом поселения, в котором проживают 
представители среднего класса, и типом досу-
га: чем крупнее поселение и моложе индивиды, 
тем больше распространенность активного 
досуга, основной составляющей которого 

Рисунок 3
Оценка форм досуга среднего класса и остальных россиян в 2017 г. [4]

Активный – участие

Активный – культура, 
саморазвитие

Активный – развлечения, 
спорт

Традиционный –  
общение

Традиционный –  
домашний

Простой
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являются культурные практики, образование 
и саморазвитие [11]. Специфика досуговых 
практик среднего класса заключается также в 
существовании довольно глубоких разрывов 
между различными социально-профессио-
нальными группами. По данным ВЦИОМ, 
67% руководителей организаций практикуют 
активный тип досуга. Среди представителей 
среднего класса, работающих на должностях, 
не требующих высшего образования, только 
38% практикуют активный культурный досуг, 
однако, и этот показатель на 18% выше, чем у 
остальных россиян [4]. Анализ конкретных 
досуговых практик среднего класса позволил 
прийти к выводу, что российский средний 
класс характеризуется их более широким раз-
нообразием, однако за 10 лет, с 2007 по 2017 г., 
доля представителей среднего класса, характе-
ризовавших свой досуг как «разнообразный» 
(шесть видов и более), снизилась с 58 до 41%. 

Обобщая результаты социологических 
исследований за период 2007–2017 гг., мож-
но сделать вывод, что россияне оценивают 
возможности проведения досуга как благо-
приятные, но между ядром среднего класса 
и остальными россиянами существует зна-
чительный разрыв по этому показателю. Наи-
более популярными практиками культурного 
потребления выступают чтение, посещение 
музеев, театров и кинотеатров. При этом 
мотивацией к культурному потреблению вы-
ступает повышение общего уровня эрудиции, 
саморазвитие, эстетические переживания и 
новый психоэмоциональный опыт, а также –  
демонстрация потребительского превос-
ходства. Взаимоотношения представителей 
среднего класса и культуры находятся в 
контексте слияния искусства, коммерции 
и потребления. Современный потребитель 
культурных услуг выступает в роли потре-
бителя, а массовая культура функционирует 
как адаптационная система, как механизм 
социализации, социальной регуляции, гармо-
низации, ценностной ориентации [3]. 

Роль среднего класса в развитии сферы 
культуры в современных условиях заклю-
чается в ретрансляции традиционных куль-
турных норм и ценностей, декларируемых 
государственной культурной политикой, и 

одновременно с этим в формировании спроса 
на модернизацию традиционных культурных 
институтов. Современные социологические 
исследования позволяют сделать вывод, что 
доминирующая субкультура в современном 
постиндустриальном обществе – это субкуль-
тура среднего класса. 

Средний класс во всем мире потребляет 
общепризнанное искусство, которое уже явля-
ется частью досуга и традиционной культуры. 
Приобщение к актуальному, т. е. живому и 
меняющемуся искусству, в сферу интересов 
среднего класса почти не входит или входит 
эпизодически. Российский средний класс как 
типологическая социальная группа обладает 
специфическими особенностями досугового 
и потребительского поведения: не выступая в 
качестве авангарда современных культурных 
практик, он одновременно практикует формы 
досуга, направленные на формирование че-
ловеческого и культурного капитала (театры, 
музеи, выставки, вернисажи, экскурсии), ко-
торые все еще выступают в качестве базового 
идентификатора среднего класса. Одновремен-
но с этим в России имеются признаки того, что 
современные культурные границы перестают 
совпадать с социальными границами и куль-
турное потребление плавно перестает быть 
маркером отнесения индивидуума к опреде-
ленной социальной прослойке. 

В современном обществе каждый человек 
является частью уникального комплекса суб-
культур, не ограниченных какими-либо клас-
совыми или социальными основами. Таким 
образом, формы культурного потребления и 
досуговые практики постепенно перестают 
быть основой для социальной стратифика-
ции. Культура современного среднего клас-
са в Российской Федерации – это массовая 
культура, ориентированная исключительно 
на потребление разнообразного культурного 
продукта, адаптированного под запрос и по-
желания целевой аудитории. Отметим также 
то, что динамика профессиональной структу-
ры среднего класса в России приводит к тому, 
что реализация государственной культурной 
политики сама находится в руках типичных 
представителей среднего класса. Таким об-
разом, культурная политика современной 
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России – это реализация культурной политики 
среднего класса, характеризующаяся утили-
тарностью и потребительским характером. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что у современного российского среднего 
класса в настоящее время собственная куль-
турная политика отсутствует. Представляется, 

что зарубежные подходы, ассоциирующие 
культурное потребление среднего класса с 
массовой культурой, в российских условиях не 
работают в силу того, что отечественная мас-
совая культура, в первую очередь музыкаль-
ный и кинобизнес, имеет ярко выраженную 
подростковую направленность.  
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Аннотация.
В статье обосновывается актуальность использования маркетинговых 
и телекоммуникационных технологий в экономической и политической 
сферах. Интерактивные медиатехнологии призваны заменить пассивные 
формы политических коммуникаций, что должно способствовать формиро-
ванию информированного и активного гражданина. В условиях современной 
рыночной экономики особое внимание уделяется политическим форматам 
взаимодействия власти и общества в медиаиндустрии, а также исполь-
зуемым при этом телекоммуникационным технологиям. Также в статье 
рассмотрены маркетинговые информационно-телекоммуникационные 
технологии, которые не только прочно обосновались в современном по-
литическом процессе, но и оказывают на него непосредственное влияние, 
создавая новые явления и формы в политической жизни общества.

Ключевые слова: медиаиндустрия, телекоммуникационные технологии, 
маркетинговые коммуникации, интернет-коммуникации, мобильные тех-
нологии.

Abstract.
The ar ticle  substantiates the relevance of  the use of  marketing and 
telecommunication technologies in the economic and political spheres. 
Interactive media technologies are designed to replace passive forms of political 
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В настоящее время очень отчетливо прояв-
ляется тенденция взаимозависимости различ-
ных областей общественной жизни. Наиболее 
тесно экономика переплетается с политикой. 
Политика прочно связана с экономическими 
отношениями и экономическими интересами 
общества. 

Создание современной динамичной рыноч-
ной экономики с механизмом саморегуляции 
невозможно без надежной системы связи и 
телекоммуникаций, которая является важным 
фактором инвестиционного климата и непре-
менным условием развития бизнеса.

Телекоммуникационные технологии сти-
рают государственные границы и расстояния 
между людьми, позволяют решать множество 
задач в сфере бизнеса, управления, образо-
вания, политики. Воздействие и усиление 
влияния телекоммуникационных технологий, 
несомненно, оказывают влияние на процесс 
политической коммуникации. Современные 
информационные и коммуникационные 
технологии создали глобальный охват, при-
давший новую форму, характер и динамику 
политическим и культурным процессам. 

Значение телекоммуникационных техноло-
гий и то, как они преобразовывают полити-
ческую сферу, можно рассматривать на раз-

communication, which should contribute to the formation of an informed 
and active citizen. In today’s market economy, special attention is paid to the 
political formats of interaction between government and society, as well as to 
the telecommunication technologies used in relation to the media industry. 
The article also deals with marketing information and telecommunication 
technologies, which are not only firmly established in the modern political 
process, but also have a direct impact on it, creating new phenomena and forms 
in the political life of society.

Key words: media industry, telecommunication technologies, marketing 
communications, Internet communications, mobile technologies.

личных ее направлениях. Так, например, тот 
факт, что интерактивные медиатехнологии, 
постепенно заменяя традиционные формы 
политических коммуникаций, могут способ-
ствовать формированию не только информи-
рованного, но и активного гражданина.

Рассмотрим основные политические формы 
и используемые в них телекоммуникационные 
технологии применительно к медиаиндустрии.

1. Электронное государство (правитель-
ство). Данная концепция представляет со-
бой способ осуществления информационных 
аспектов государственной деятельности, на-
правленных на повышение эффективности 
государственного управления [1].

2. Проведение опросов общественного 
мнения. Благодаря новейшим техническим 
средствам и приемам, опросы могут про-
водиться с моментальным подведением их 
результатов. Необходимо отметить, что боль-
шая популярность новых компьютерных тех-
нологий обусловила появление специального 
термина – «теледемократия».

В России уже несколько лет в Администра-
ции Президента РФ функционирует компью-
терный ситуационный аналитический центр, 
главная задача которого – оперативное и 
опережающее информационное обеспечение 
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главы государства данными о положении в 
стране и в мире. Кроме этого, новые компью-
терные технологии способны моделировать 
ситуации и вырабатывать управленческие 
решения главы государства.

3. В деятельности парламента телекомму-
никационные технологии задействованы сле-
дующим образом: электронное голосование, 
регистрация депутатов, доступ к мировым 
библиотечным центрам и справочным базам 
данных при разработке, экспертизе, принятии 
законов, решений, контроль за их выполнени-
ем, прогнозирование участия фракций и лоб-
бистских группировок в прохождении тех или 
иных законопроектов, обработка выступлений 
депутатов и информации от избирателей и т. д.

4. Избирательная кампания. Современная 
избирательная кампания не обходится без 
новых информационно-коммуникацион-
ных технологий, которые включают в себя: 
составление списков кандидатов и избира-
телей, обработку данных социологических 
исследований об ориентациях электората, 
оценку социально-политической обстановки 
в стране и по отдельным регионам, рейтинг 
популярности и влиятельности политиче-
ских лидеров, прогнозирование результатов 
голосования, подведение его итогов (напри-
мер, Государственная автоматизированная 
система «Выборы»).

5. Интерактивные видеоконференции гла-
вы государства (с участием представителей 
власти и с гражданами). Видеоконференция — 
это телекоммуникационная технология инте-
рактивного взаимодействия двух и более уда-
ленных абонентов, при которой между ними 
возможен обмен аудио- и видеоинформацией 
в реальном масштабе времени с учетом пере-
дачи управляющих данных. 

Активное использование данных техно-
логий началось в так называемых «нулевых» 
годах ХХI в. 

В качестве примера можно привести одну 
из первых интернет-конференций Президента 
России Владимира Путина, которая проходила 
в Кремле в июле 2006 г. Президент отвечал на 
три группы вопросов. Первая – это вопросы, 

которые интернет-сообщество посчитало 
наиболее значимыми и актуальными. Вторая 
группа вопросов – вопросы, которые выбрали 
два известных журналиста. В третью группу 
входили вопросы, отобранные лично прези-
дентом.

В 2009 г. следующий Президент РФ Дмитрий 
Медведев впервые провел прием граждан в 
режиме онлайн. В этой видеоконференции 
также принимали участие губернаторы и 
полномочные представители Президента РФ в 
федеральных округах. Такая форма общения, 
по словам президента, «помогает эффективнее 
исполнять его поручения».

И относительно недавний пример: весной 
2018 г. В. Путин провел совещание в формате 
видеоконференции. Прямо из рабочих ка-
бинетов главы госадминистраций доложили 
Президенту РФ о положении дел в городах и 
районах.

Преимущества, которыми обладает такая 
телекоммуникационная технология интерак-
тивного взаимодействия: 

•	 экономия времени и средств (прежде 
всего, снижение затрат на командировки);

•	 ускорение процесса принятия решений; 
•	 вербальный контроль исполнения по-

ручений;
•	 широкое использование возможности 

удаленного обучения и консультирования;
•	 сбор экстренных совещаний с участием 

внешних абонентов (экспертов, представите-
лей населения); 

•	 демонстрация оперативных видео/фото-
материалов;

•	 организация совместных совещаний; 
•	 усиление взаимодействия между подраз-

делениями [2].
6. Прямое общение политических деятелей 

с народом («Телемост», «Прямая линия»).
В качестве примера, конечно же, нельзя 

пройти мимо ежегодного общения Президен-
та РФ с народом. Данный формат называется 
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Та-
кая форма общения практикуется уже семнад-
цать лет. И это – относительно новая форма 
взаимодействия высшей власти с гражданами. 
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Информирование власти о проблемах обще-
ства – только одна из множества функций 
такой формы взаимодействия. Безусловно, 
данный формат реализует также и имидже-
формирующую функцию, которая направлена 
на формирование позитивного имиджа как 
президента, так и страны в целом, что важно 
для развития и укрепления международных 
отношений. Поскольку благодаря «Прямым 
линиям» для международной общественности 
формируется имидж России как демократи-
ческого правового государства, где граждане 
открыто и прямо общаются с властью, воз-
действуя на нее и способствуя позитивным 
преобразованиям. 

Что касается имиджа Президента РФ, то в 
рамках данного формата российский глава 
государства представлен как открытый и 
доступный лидер, которому не безразличны 
проблемы граждан, который осведомлен обо 
всем, что происходит в стране, и держит на 
контроле решение проблем. Кстати, опера-
тивное решение отдельных проблем в прямом 
эфире дает также большой положительный 
эффект для президентского имиджа. 

Предоставляя гражданам возможность вли-
ять на власть и участвовать в политической 
жизни, «Прямые линии» выполняют, таким 
образом, преобразовательную функцию. «Пря-
мые линии» способствуют формированию 
активного, политически зрелого гражданина, 
вникающего в политические процессы и при-
нимающего участие в политике.

Можно выделить также и терапевтическую 
функцию для общества «Прямой линии». Граж-
дане видят, что они не заброшены, о них дума-
ют, заботятся, решают возникающие трудности. 
Сообщая о проблемах и получая ответы на 
волнующие вопросы, происходит психологиче-
ская разгрузка населения, люди успокаиваются, 
получая надежду на решение проблем [3]. 

7. Блоги, аккаунты в соцсетях. Для по-
литиков разного уровня власти Интернет 
становится основным инструментом взаимо-
действия с электоратом. 

В настоящее время актуальность маркетинга 
социальных медиа (SMM) приобретает особое 

значение. SMM – это новый и перспективный 
способ продвижения политических идей или 
кандидатов при помощи форумов, блогосфе-
ры, социальных сетей, сервисов мгновенных 
сообщений, то есть всех доступных на сегод-
няшний день социальных медиаканалов [4].

Среди российских политиков наиболее 
активно социальные сети использует Пред-
седатель Правительства РФ Д. А. Медведев. 
Количество подписчиков страницы Д. А. Мед-
ведева в социальной сети «ВКонтакте» на 
сегодняшний день составляет 2,2 млн чело-
век, в русскоязычном Twitter более 5 млн, в 
сети Facebook более 1,5 млн подписчиков, в 
Instagram достигло 2,9 млн человек.

Также среди интернет-активных политиков 
можно назвать: 

1. Председателя Комиссии Совета Федера-
ции по информационной политике А. Пуш-
кова, который регулярно высказывается в 
соцсетях на актуальные темы. Твиты политика 
любят разбирать на цитаты российские жур-
налисты (443 тыс. подписчиков). 

2. Главу Чечни Рамзана Кадырова в Instagram, 
в отличие от других российских чиновни-
ков, он выкладывает много личных фото-
графий, чем подкупает рядовых обитателей 
Рунета. Также у него 616 тыс. подписчиков 
в «Вконтакте».

3. Официального представителя МИД России 
Марию Захарову, которая является активным 
пользователем соцсети Facebook (394 тыс. под-
писчиков), где регулярно публикует коммента-
рии на злободневные темы. Ее высказывания 
также активно разбирают на цитаты, причем 
не только российские, но и иностранные СМИ. 

4. Генеральный директор Государственной 
корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос», бывший вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин в Twitter (820 тыс. подпис-
чиков), который не только высказывает свое 
мнение по поводу актуальных событий, но и 
довольно часто шутит, публикует мемы, ино-
гда балует своих подписчиков фотографиями 
с известными людьми.

Что касается использования социальных 
сетей региональными политическими субъ-
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ектами, следует отметить их крайне низкую 
активность. Эксперты Проектного центра 
«Инфометр» провели исследование акка-
унтов политических партий в социальной 
сети «ВКонтакте» в 2016 г., которое показало 
низкую активность партий, большое количе-
ство ботов в сообществах, а также отсутствие 
мобилизационного потенциала данных па-
бликов [5].

По мнению экспертов, политтехнологи и ру-
ководители избирательных кампаний так и не 
освоили все возможности интернет-каналов, 
которые, в свою очередь, активно задействова-
ны в избирательных кампаниях ряда западных 
стран. В отечественном политическом про-
цессе данные каналы коммуникаций до сих 
пор воспринимаются с большим скепсисом. 
Почему? В качестве одного из предположе-
ний можно назвать ориентацию большинства 
электоральных кампаний различного уров-
ня на зрелое поколение россиян (от 40 лет 
и выше). Данный сегмент избирателей, как 
правило, и так политически активен и исполь-
зует в качестве основного канала получения 
информации традиционные СМИ – телеви-
дение, радио. Тогда как молодежь оказыва-
ется «за бортом» избирательного процесса. 
Организаторы отечественных избирательных 
кампаний не стремятся тотально работать с 
молодым поколением, для которых основной 
источник информации и основная площадка 
для общения – Интернет. Попытку политиче-
ской мобилизации молодого поколения сделал 
А. Навальный в марте 2017 г., когда призвал 
юных граждан в соцсетях прийти на акцию 
против коррупции в Москве.

Интернет-канал в ходе избирательной 
кампании может являться альтернативой, 
например, телевидению, в условиях нехватки 
финансовых средств или административного 
ресурса в СМИ. Так действовал, например, 
А. Навальный во время выборов мэра Мо-
сквы в 2013 г. Помимо предвыборного сайта 
(NAVALNY.RU), который за два предвыборных 
месяца стал многофункциональным порталом 
и нескольких интернет-проектов (например, 
cube.navalny.ru, mosvpiska.navalny.ru, moskva.

navalny.ru и др.), штаб Навального создал со-
общества «Команда Навального» во всех соци-
альных медиа, актуальных для России. В них 
велась работа с сообществами менее лояльной 
аудитории, привлекались волонтеры, активно 
велась работа с молодежью. Правда, итоги вы-
боров показали, что этих действий оказалось 
недостаточно, чтобы привести молодых из-
бирателей на участки [6].

Продолжая тему успешных западных интер-
нет-кампаний на выборах, следует упомянуть 
ставший недавно известным кейс британской 
«Cambridge Analytica», работавшей с предвы-
борным штабом Дональда Трампа в 2016 г. и 
собравшей данные более 50 млн пользователей 
Facebook. Эти данные позволили провести 
очень точное таргетирование и показывать 
пользователям политическую рекламу с 
очень высокой степенью релевантности. Не-
которые эксперты назвали фактор «Cambridge 
Analytica» одним из решающих в победе Трам-
па на выборах.

Эксперты компании «Cambridge Analytica» 
создали уникальный алгоритм сбора и ана-
лиза данных пользователей по их профилю в 
Facebook. Пользователям за деньги предлага-
лось пройти специальный тест, а программа, 
получающая доступ к аккаунту пользователя 
и аккаунтам его друзей, производила их ана-
лиз. Так, были получены данные более чем на 
50 млн пользователей, что помогло не просто 
составить представление об их личностях, но 
и создать полноценные профили, в которых 
отражены убеждения, особенности характера, 
предпочтения, интересы и многое другое. Это 
и позволило показывать пользователям реле-
вантную рекламу.

За неделю до выборов 18 марта 2018 г. рос-
сийские знаменитости устроили эстафету в 
социальной сети Инстаграм. Кампания в соц-
сети прошла под лозунгом «Выборы там, где 
ты» и была посвящена возможности выбрать 
удобный участок для голосования через сайт 
Госуслуг. Первым такой пост выложил комик 
Михаил Галустян. Он написал: «18 марта бу-
дут выборы президента. Это касается всех! 
Именно в этот день меня не будет по месту 
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регистрации. Но голосовать нужно. Как? 
Оказывается, очень просто. Я подал заявление 
через систему Gosuslugi.ru. <…> Ребята, вос-
пользуйтесь этой штукой. Реально удобно!»

Николай Басков пообещал лично поста-
вить лайк тем своим подписчикам, которые 
опубликуют селфи с избирательного участка 
и упомянут при этом его имя.

8. Мобильные технологии, т. е. использо-
вание возможностей мобильной связи. К наи-
более популярным мобильным технологиям 
в политической сфере относятся: SMS-mob 
(управление толпой посредством SMS), SMS-
агитация, SMS-конференция, сервис «мо-
бильный платеж» (в последнее время очень 
популярен в рамках западных избирательных 
кампаний, когда люди поддерживают «своего» 
кандидата личными средствами), информаци-
онный SMS-канал (распространения тексто-
вых сообщений среди абонентов сетей сотовой 
связи в формате SMS-сообщений). 

Одним из самых ярких примеров использо-
вания данного инструмента является избира-
тельная кампания Барака Обамы в 2008 г. Его 
штаб активно использовал SMS-рассылки с 
актуальной информацией для рядовых амери-
канцев. Кроме этого было создано специаль-
ное приложение для популярного смартфона 
Apple iPhone, которое позволяло загружать 
последние новости о кандидате, принимать 
участие в предвыборных мероприятиях, про-
сматривать ролики дебатов [7]. 

Россия в силу ряда причин пока остается 
в стороне мировой практики использования 
этих технологий в предвыборном процессе. 
Правда, последнее время стали наблюдаться 
подвижки. Так, выборы Президента РФ в 2018 г.  
оказались самыми технологичными за всю 

историю выборов. Главной задачей ЦИК было 
обеспечение высокой явки на избирательные 
участки. Решено было активно задействовать 
молодежную аудиторию, которая в большин-
стве своем аполитична и в то же время яв-
ляется активным пользователем мобильных 
устройств. 

Администрация Президента РФ подго-
товила для региональных администраций 
несколько предложений, направленных на 
повышение явки избирателей на выборах  
18 марта 2018 г. Один из проектов – конкурс 
«Фото на выборах». Для участия в конкурсе 
избирателю сначала надо было проголосовать 
на выборах, а затем сфотографироваться в спе-
циальных фоторамках, которые установили 
на избирательных участках. Помогали граж-
данам с фотографиями волонтеры, которые 
раздавали листовки с условиями конкурса. 
Участники мероприятия должны выложить 
свои снимки в Instagram или в «ВКонтакте» 
с хештегом конкурса и хештегом с названием 
города. Победители конкурса получают призы 
(в качестве призов вручались iPhone и iPad).

Также в преддверии выборов Президента 
России Центральная избирательная комиссия 
начала SMS-рассылку сообщений с информа-
цией о новых возможностях голосования по 
месту фактического пребывания без открепи-
тельных удостоверений.

Таким образом, можно констатировать, что 
маркетинговые информационно-телекомму-
никационные технологии в политике нашли 
себе достойное применение, оказывая влияние 
на политический процесс и создавая новые 
явления и формы в политической жизни 
общества и тем самым опосредованно влияя 
на экономику.
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Аннотация.
В статье продемонстрирован потенциал развития отрасли переработки 
отходов в Российской Федерации. Предложены рекомендации по ее разви-
тию на основе анализа систем управления твердыми коммунальными от-
ходами. Авторами проведен анализ зарубежного опыта развития сектора 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Обозначены проблемы 
введения института региональных операторов по обращению с отходами. 
Рассмотрены вопросы, связанные с расширением области лицензирования 
обращения с отходами и введения экологического сбора. 
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В декабре 2014 г. был принят Федераль-
ный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 
03.04.2018) «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об отходах производства и 
потребления”, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» [1], некоторые 
положения которого вступили в силу с января 
2017 г. Он теперь обязывает все уборочные 
службы предварительно сортировать мусор 
для последующей отправки на переработку 
или полигоны. Таким образом, клининговые 
компании (КК) при обслуживании объектов 
теперь обязаны выполнять эту функцию. Ина-
че говоря, именно клининг является той пер-
вой ступенью, с которой начинается движение 
отходов. А это не только подготовка отходов 
для полигона, но и формирование сырья для 
отходоперерабатывающих предприятий. Кли-
нинговые компании могут как сами успешно 
выполнять такую работу, так и привлекать 
на субподряд специализирующиеся на такой 
деятельности другие компании. Следует от-
метить, что отходы – это тоже продукт, и они 
являются собственностью объекта, который 
обслуживает клининговая компания. Догово-
ром на обслуживание должно быть определе-

Abstract.
The article demonstrates the development potential of the waste recycling industry 
in the Russian Federation. Recommendations for its development are proposed 
based on the analysis of solid municipal waste management systems. The authors 
have analyzed foreign experience in the development of the municipal solid waste 
management sector. The problems of introducing the institute of regional waste 
management operators are indicated. Issues related to the expansion of the licensing 
of waste management and the introduction of an environmental fee are considered.

Key words: management system, municipal solid waste, waste treatment, cleaning, 
environmental protection, regional operators, environmental fee.

но, остаются ли отходы собственностью заказ-
чика, и тогда он оплачивает КК только их сбор 
и сортировку. Если же заказчик передает ис-
полнителю отходы в собственность, тогда уже 
КК занимается последующим их вывозом на 
полигоны или продажей перерабатывающим 
предприятиям в качестве сырья, что может 
служить для нее дополнительным доходом. 
По мнению авторов, возможная прибыль от 
переработки отходов в России может состав-
лять до 3,5 млрд евро в год. Эта цифра должна 
быть на порядок выше. К сожалению, на теку-
щий момент все процессы сбора, сортировки, 
переработки в целом не отработаны. Прежде 
всего это связано с острой нехваткой перера-
батывающих предприятий. 

По данным ООН, в мире ежегодно образу-
ется около 720 млрд т отходов производства 
и потребления, из которых около 200 млрд т  
приходится на промышленные отходы и  
2,5 млрд т – на твердые бытовые отходы (ТБО). 
В среднем на каждого жителя земли приходит-
ся по 300 кг отходов в год [2].

Каждая страна по-своему решает проблемы 
утилизации отходов. Cтремление к миними-
зации нагрузки на окружающую среду – это 
то, что объединяет государства. С этой целью 
изыскиваются способы переработки и утили-
зации отходов.
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Например, Япония – страна с численно-
стью населения, равной населению России, 
не может позволить себе на столь небольшой 
территории (2% от территории России) зани-
мать землю под свалки. С 1995 г. там действует 
закон, согласно которому сортировка отходов 
производится на уровне каждого жителя.  
В настоящее время там перерабатывается 45% 
общего объема отходов, 37% сжигается и 18% 
отвозится на полигоны. Нетоксичный мусор 
подлежит механической и термической об-
работке, а затем используется для создания 
искусственных островов [3].

Образцом в области экологического об-
ращения с отходами является Швеция. Там 
перерабатывается 80% отходов, 18% сжигается 
и только 2% отправляется на полигоны. Кроме 
того, Швеция является основоположницей 
создания подземных мусоропроводов, кото-
рые постепенно начинают распространяться 
в скандинавских странах [4].

Клининговым компаниям чаще всего при-
ходится сталкиваться с ТБО. В Европе в 2017 г.  
дело обстояло так: Германия перерабатывала 
47%, Великобритания – 28%, Франция – 22%. 
Меньше всех в Европе перерабатывала ТБО 
Чехия: 21% [5].  

В развитии системы обращения с отходами 
во Фландрии можно выделить пять этапов, 
представляющих движение вверх по лестнице 
Лансинка (рисунок). Для оценки эффектив-
ности системы Ад Лансинк (Ad Lansink) при-
думал в 1979 г. последовательность предпо-
чтения способов обработки мусора.

В Евросоюзе постоянно вводятся различ-
ные новые меры, направленные на защиту 
окружающей среды. Недавно было создано 
ECMR (Европейское общество по утилизации 
клинингового оборудования). Во Франции 
принята государственная программа реци-
клинга до 2025 г. Там же учеными разработана 
технология извлечения золота и титана при 
переработке плат гаджетов при температуре 
500 °С и под давлением 250 бар [5].

Положительных примеров много. В мире 
накоплен большой опыт, который может быть 
полезен для России. 

По данным Росстата, в России ежегодно об-
разуется от 2,7 до 3,9 млрд т отходов. Из них  
2,6 млрд т составляют промышленные отходы, 
700 млн т – жидкие отходы, 35–40 млн т – 
ТБО, 30 млн т – осадки сточных вод, 3 млн т –  
медицинские отходы. При этом переработка 
промышленных отходов не превышает 35%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 
Лестница Лансинка по управлению отходами [6]



Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения Current Problems of Social and Economic Development of Society and the Ways of Their Solution

27ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2018

а ТБО – 4%. На текущий момент объем нако-
пленных отходов составляет 82 млрд т, из них –  
3 млн т составляют токсичные отходы [7].

По данным Росприроднадзора, в России пе-
реработкой отходов занимается чуть больше 
400 предприятий [8]. Этого катастрофически 
мало. Но нельзя заставить бизнес строить за-
воды. Можно только создать условия для бла-
гоприятного развития, и процесс неизбежно 
начнется.

Сегодня, по данным Росприроднадзора, 
около 20 тыс. предприятий в том или ином 
объеме работают с отходами [8]. Принятый 
в спешке Закон № 458-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон “Об отходах 
производства и потребления”, отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации» 
содержит столько недоработок и потенци-
ально коррупционных положений, что уже в 
ближайшее время грозит полным коллапсом в 
области вывоза и утилизации отходов. 

Указанный закон (№ 458-ФЗ) содержит как 
минимум три фундаментальных положения, 
реализация которых может привести, по мне-
нию экспертов, к негативным последствиям.  
К указанным положениям относятся:

1) расширение области лицензирования об-
ращения с отходами;

2) введение экологического сбора; 
3) введение института региональных опе-

раторов. 
В связи с этим возникает ряд системных 

проблем.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 

Положения о лицензировании деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности от 03.10.2015  
№ 1062 для получения лицензии соискатель 
направляет в лицензирующий орган заявле-
ние, в котором указывает перечень конкрет-
ных видов отходов I–IV классов опасности, 
содержащий их наименования, классы опасно-
сти и коды согласно Федеральному классифи-
кационному каталогу отходов (далее – ФККО). 
Таким образом, Положением о лицензирова-

нии не предусматривается возможность вы-
дачи лицензии на отдельные виды отходов, не 
внесенных в ФККО [9]. 

На сегодняшний день в ФГБУ «Федераль-
ный центр анализа и оценки техногенного 
воздействия», который в соответствии с при-
казом Росприроднадзора от 20.02.2016 № 83  
«О внесении изменений в Федеральный клас-
сификационный каталог отходов» осущест-
вляет проверку обоснованности отнесения 
отходов производства и потребления к кон-
кретному классу опасности, на рассмотрении 
находятся около 50 тыс. заявок от хозяйству-
ющих субъектов о регистрации образующихся 
у них отходов в ФККО – на рассмотрение этих 
заявок, по оценкам экспертов, необходимо не 
менее двух лет [10].

Таким образом, огромное количество хо-
зяйствующих субъектов до 1 июля 2017 г. не 
смогли получить лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке и утилизации отходов и вынуж-
дены были прекратить свою деятельность по 
обращению с отходами или по не зависящим 
от них причинам искусственно превратились в 
нарушителей действующего законодательства.

Одним из требований получения лицензии 
на осуществление деятельности по обращению 
с отходами производства и потребления явля-
ется наличие санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии (несоответствии) 
видов деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов (СанПиН). Не-
обходимость получения такого заключения 
обусловлена тем, что с 01.07.2015 г. вступили 
в силу изменения в статью 40 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния» [11], предусмотренные Федеральным 
законом № 458-ФЗ.

Невозможно установить соответствие 
(несоответствие) таких видов деятельности 
по обращению с отходами производства и 
потребления, как сбор, транспортирование, 
обработка и утилизация, требованиям указан-
ных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Указанные санитарно-эпидемио-
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логические правила и нормативы актуальны 
исключительно при лицензировании деятель-
ности по размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления, но не 
имеют никакого отношения к выдаче сани-
тарно-эпидемиологических заключений на 
деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке и утилизации отходов. 

Санитарно-эпидемиологические заклю-
чения, выданные на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке и утилизации 
отходов на основании СанПиН 2.1.7.1322–03 и 
СП 2.1.7.1038–01 [12], являются чисто номи-
нальными и не отражают реального положе-
ния дел по соответствию или несоответствию 
видов деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке и утилизации отходов 
требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, 
так как правил и нормативов по указанным 
видам деятельности не существует.  

На основании Постановления Правитель-
ства РФ от 03.10.2015 № 1062, утвердившего 
Положение о лицензировании деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности, указанную 
государственную услугу с октября 2015 г. 
оказывает Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования [12]. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг осуществляется в соответствии 
с административными регламентами [13]. 

Таким образом, официально подтверждено, 
что все лицензии до 28 июля 2016 г. выдавались 
Росприроднадзором без административного 
регламента, что является прямым нарушением 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» [13] и оказанием мни-
мых услуг, за которые, тем не менее, взималась 
государственная пошлина в размере 7500 руб. с 
каждого лицензиата, что в совокупности состав-
ляет более чем значительную сумму.

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования [8] на 2018 г. имеет 

штатную численность около 4500 человек, 
из которых сотрудников, непосредственно 
осуществляющих надзорные функции, ме-
нее 1800. Очевидно, что дополнительное со-
кращение на 10% численности федеральных 
государственных гражданских служащих и 
работников центральных аппаратов и терри-
ториальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти и оптимизация расходов 
бюджетных средств не позволят Федеральной 
службе по надзору в сфере природопользо-
вания обеспечить эффективный надзор дея-
тельности дополнительно еще около 100 тыс. 
хозяйствующих субъектов, из которых более 
95% осуществляют деятельность по сбору и 
транспортированию отходов.

Расширение области лицензирования не 
обеспечит заявленной интенсивности кон-
трольно-надзорных мероприятий и охвата 
проверками всех подконтрольных субъектов, 
при этом значительно расширит возможности 
для совершения коррупционных правонару-
шений и продемонстрирует отказ государства 
от проведения административной реформы в 
области обращения с отходами. 

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики по окружающей среде 
[7], 94% ежегодно производимых отходов в 
России составляют отходы производства и 
только 6% – отходы потребления, в которые 
входят, помимо прочего, твердые коммуналь-
ные отходы и товары, подлежащие утилизации 
после утраты ими потребительских свойств. 
Таким образом, возникает обоснованный 
вопрос о причинах дифференцированного 
ввода экологического сбора исключительно с 
производителей и импортеров товаров, под-
лежащих утилизации после утраты ими по-
требительских свойств. Указанная категория 
составляет менее 2% от всех производителей 
отходов в России и, соответственно, уплатой 
экологического сбора не может в полном объ-
еме и пропорционально устранить экологиче-
ский ущерб, нанесенный окружающей среде 
всеми производителями отходов производства 
и потребления. Тем более, что отходы произ-
водства наносят многократно больший ущерб 
окружающей среде, чем отходы потребления 
(известные на всю страну полигоны «Черная 
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дыра», «Красный бор», «Ельшанский карьер» 
и многие другие). 

Поскольку экологический сбор будет вклю-
чен в себестоимость конечной продукции, вы-
растет розничная цена продукции, что станет 
негативным фактором для населения, уже 
испытывающего значительную финансовую 
нагрузку в условиях санкций и экономическо-
го кризиса. 

Положения ФЗ № 458 по экологическому 
сбору вводят избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для физических и юридиче-
ских лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способству-
ющих их введению, а также положения, приво-
дящие к возникновению необоснованных рас-
ходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджетов всех уровней 
власти Российской Федерации, что приведет 
к росту розничных цен и может вызвать со-
циальную напряженность среди населения [1].

Введение института «региональных опе-
раторов» практически уничтожает конку-
ренцию между операторами по обращению с 
отходами. Все, кто производит твердые ком-
мунальные отходы, обязаны будут заключать 
договор именно с региональным оператором. 
При этом отклонения от типового договора 
не одобряются, потребитель не может дикто-
вать условия монополисту – региональному 
оператору. Проблематично выбрать перевоз-
чика, который лучше работает или у кото-
рого ниже цены, и т. д. Введение института 
региональных операторов имеет явную кор-
рупционную составляющую. Согласно про-
ектам подзаконных актов, в регионе сначала 
по конкурсу «изберут» единого оператора, 
который будет отвечать за весь мусор, но 
если он не справится, если будут отмечены 

два или более фактов неисполнения условий 
договора, то уже орган исполнительной вла-
сти субъекта может назначить на его место 
другую организацию вне конкурса – того, 
кого посчитает подходящим для исполнения 
функций регионального оператора. То есть 
попытка исключить коррупцию путем про-
ведения конкурса на этом этапе оказывается 
совершенно фиктивной, так как можно про-
вести конкурс, а через какое-то время заме-
нить выбранного регионального оператора на 
аффилированного с органом местной власти. 
Далее уже региональный оператор по уста-
новленному порядку проводит конкурс, рас-
пределяет, кто, откуда и на какие полигоны 
возит, то есть «своему» перевозчику может 
организовать удобные условия работы, а не-
угодного перевозчика выдавить с рынка. 

Введение института региональных опера-
торов не создает экономических стимулов 
для работы субъектов рынка обращения с 
твердыми коммунальными отходами, не соз-
дает условий открытой конкуренции между 
ними, а создает монополиста, единолично 
распоряжающегося огромными финансовы-
ми средствами и, как показывает практика, 
аффилированного с местной властью, что в 
конечном итоге приведет к банкротству ты-
сяч малых предприятий и росту социальной 
напряженности из-за увеличения тарифов на 
вывоз коммунальных отходов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что сопоставимые по уровню экономического 
развития с Россией страны за счет институ-
циональных мер добились высокого уровня 
развития системы обращения с отходами. 
Поэтому в РФ при выполнении необходимых 
нормативных, организационных и финансо-
вых мер может быть обеспечен значительный 
рост уровня развития данной системы. 
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Аннотация.
В статье раскрыто понятие «саморегулирование» и обосновывается 
необходимость его применения в сфере малого предпринимательства. 
Определяются особенности организационного обеспечения деятельности 
механизма саморегулирования малых предпринимательских структур. 
Анализируются преимущества и недостатки применения саморегулиро-
вания деятельности малых предпринимательских структур.
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Усиленное воздействие факторов внешней 
среды вынуждает субъекты малого предпри-
нимательства активнее использовать про-
цессы самоорганизации, способность к само-
сохранению за счет применения системных 
законов и принципов развития, способности 
вырабатывать цели, варианты поведения и 
изменять структуру [1]. По мнению Т. Пар-
сонса, среди процессов изменения наиболее 
важными для эволюционной перспективы 
являются процессы, усиливающие адаптив-
ную способность путем появления нового 
типа предпринимательской структуры [2, 
с. 494, 526]. Т. Парсонс отмечал, что откры-
тая система должна выполнять системные 
функции: адаптации, поддержки равновесия, 
целеполагания, интеграции, как внутренней 
координации частей. Воздействие внешней 
среды, кризисов в экономической системе 
способствовало формированию у предпри-
нимательских структур механизма управления 
в виде саморегулирования и саморазвития, 
самоорганизации. Научный интерес к этим во-
просам значителен. Так, высокая адаптация к 
внешней среде международных компаний объ-
ясняется оптимальным соотношением между 
целенаправленным управлением и самоуправ-
лением, управлением и саморегулированием.

Таким образом, ключевым конкретным пре-
имуществом малых предприятий выступает 

Abstract.
The article reveals the «self-regulation» concept and substantiates the need for its 
application in the field of small business. Features of organizational support of 
activity of the small business structures self-regulation mechanism are defined. 
The advantages and disadvantages of the small business structures self-regulation 
are analyzed.

Key words: small business, self-regulation, self-regulation mechanism, principles 
of self-regulation, management system.

их мобильность, гибкость, возможность бы-
строй перенастройки ресурсного потенциала 
под потребности внешней среды и характер 
конкуренции. Это преимущество может быть 
реализовано на основе формирования само-
регулирующейся системы управления. 

Т. А. Акимова предлагает определять само-
организующиеся системы управления как 
самонастраивающиеся, саморазвивающиеся, 
самообучающиеся системы, которые способны 
адаптироваться к изменениям и использовать 
накопленный опыт и знания [1]. Она же при-
водит три вида управления: жесткое, когда 
задана жесткая программа; мягкое на основе 
регулирования и обратных связей; самоуправ-
ление или саморегулирование. 

К этой классификации необходимо доба-
вить и саморегулируемые организации, так 
как в настоящее время большее значение при-
дается саморегулированию, которое по опре-
делению представляет собой самостоятельную 
и инициативную деятельность, которая осу-
ществляется субъектами предприниматель-
ской или профессиональной деятельности и 
содержанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдени-
ем требований указанных стандартов и пра-
вил [3]. Федеральным законом от 01.12.2007 г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-
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циях» предусмотрено обязательное членство 
субъектов предпринимательской или профес-
сиональной деятельности в саморегулируемых 
организациях (СРО) в сфере строительства, 
проектирования, инженерных изысканий, 
оценочной деятельности, кадастровой, ауди-
торской, деятельности арбитражных управ-
ляющих и другой деятельности. 

В современных российских условиях предус-
матривается создание стимулов самооргани-
зации производителей товаров (работ, услуг). 
Это стимулирование осуществляется в целях 
обеспечения более ответственного поведения 
в отношениях с потребителями, формиро-
вания профессиональных сообществ, осно-
ванных на принципах саморегулирования, 
самоограничения и самоорганизации и обе-
спечивающих выработку стандартов, отвеча-
ющих профессиональным и публичным инте-
ресам, а также путем применения механизмов 
контроля за соблюдением установленных ими 
требований. Развитие саморегулирования в 
сфере малого предпринимательства является 
приоритетным направлением, так как создает 
условия для мобилизации внутреннего по-
тенциала малых предприятий и их отраслевой 
интеграции. 

Саморегулирование – это легитимное регу-
лирование рынков и сфер деятельности сами-
ми экономическими участниками рыночных 
отношений, с четко регламентированным уча-
стием государства [4; 5]. Саморегулирование –  
это самостоятельное реагирование системы 
на внешние воздействия, нарушающие ее нор-
мальное функционирование с использованием 
оперативной информации, обратной связи в 
форме самонастройки и самоорганизации. 

Необходимость развития саморегулирова-
ния в сфере развития малого предпринима-
тельства на отраслевом и региональном рын-
ках объясняется рядом причин: требованием 
повышения уровня предпринимательской 
ответственности, компетентности, организо-
ванности и активности малых организаций, 
контроля результатов деятельности малых 
предприятий по видам экономической дея-
тельности. 

Мировой опыт показывает, что системы са-
морегулирования формируются участниками 

рынка. Инициатива создания СРО должна 
всегда принадлежать самим субъектам малого 
предпринимательства в отрасли или в регионе, 
без вмешательства органов власти. Обязатель-
ные требования к продукции и услугам, к ре-
зультатам предпринимательской деятельности 
устанавливаются федеральными органами, 
техническими регламентами и стандартами, а 
СРО позволит обеспечить поддержание обяза-
тельных для выполнения всеми членами кон-
кретной СРО высоких стандартов и правил 
предпринимательской деятельности, деловой 
предпринимательской этики. Эти стандарты и 
правила деятельности СРО могут разрабаты-
ваться и утверждаться ими самостоятельно в 
связи с необходимостью совершенствования 
качества работ и оказания услуг. Однако раз-
витие саморегулирования требует серьезной 
разработки моделей взаимодействия с учетом 
отраслевой и региональной специфики субъ-
ектов малого предпринимательства.

Так, В. В. Подолец [4] сопоставляет основ-
ные формы регулирования деятельности 
организаций и утверждает, что на рынке 
сложились новые взаимосвязи и взаимоза-
висимости, к которым в том числе относятся 
взаимосвязи процессов самоорганизации, 
деятельности, саморегулирования, само-
управления и управления. Он показывает раз-
личия между понятиями «самоорганизация», 
«саморегулирование» и «самоуправление».  
В. В. Подолец считает, что саморегулирование 
и самоуправление находятся во взаимосвязи 
[4]. Саморегулирование возникает на опреде-
ленном этапе развития самоорганизации и яв-
ляется тем существенным свойством, которое 
отличает активную форму самоорганизации 
от ее пассивной формы. При этом управляю-
щие факторы не действуют на регулируемую 
систему извне, а возникают в ней самой. Са-
морегулирование выступает производным 
элементом от самоорганизации, возникает на 
определенном этапе ее эволюции и, раз воз-
никнув, начинает оказывать на нее активное 
обратное воздействие, что приводит к регули-
руемой самоорганизации. Сущность данного 
подхода заключается в том, что первый этап 
возникновения хозяйственных структур свя-
зан с возникновением саморегулирования, а 
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самоуправление и управление возникают в 
процессе развития на основе биологических 
законов функционирования материальных 
систем. 

Самоуправление и управление – это меха-
низмы активного регулирующего воздействия 
различных элементов сложной системы вза-
имодействия хозяйственных структур на ее 
поведение как целостности, на процессы само-
организации, происходящие в ней. 

Принципы саморегулирования формируют 
основу следующих механизмов: 

•	 механизма повышения эффективности 
регулирования рынков и соответственно раз-
вития экономики страны;  

•	 механизма обслуживания интересов 
собственных членов, как выполнение важных 
общественных функций;

•	 механизма регулирования сфер деятель-
ности;

•	 механизма непрямого государственного 
воздействия на экономические субъекты.

Механизмы саморегулирования позволя-
ют более гибко адаптироваться к рыночной 
ситуации и реализовывать стратегию фор-
мирования конкурентных преимуществ с 
привлечением внешних ресурсов и на основе 
аккумулирования отраслевого опыта. 

Тем не менее среди недостатков саморегу-
лирования часто отмечается отсутствие кон-
цепции развития этого механизма в отраслях, 
проблема разграничения сферы компетенций, 
а также создание дополнительных барьеров 
входа в отрасль.

Таким образом, складываются формы само-
регулирования деятельности малых предпри-
ятий в отраслях и сферах, которые не могут 
применяться отдельно от государственного 
регулирования, а являются его частью. На осно-
ве применения механизма саморегулирования 
достигается баланс между государственным, 
отраслевым, социальным и индивидуальным 
регулированием отношений, возникающих в 
процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. Такое институциональное взаи-
модействие при формировании нормативных 
условий деятельности малых предприятий 
позволяет выработать жизнеспособные рыноч-
ные механизмы их развития. 

На основе саморегулирования реализуются 
положения развития партнерских отношений, 
сотрудничества субъектов рынка в части со-
блюдения условий договорных отношений и 
выполнения обязательств, что способствует 
повышению устойчивости деятельности ма-
лых предприятий. 

Эффективное саморегулирование осущест-
вляется в интересах не только бизнеса, но и 
государства и потребителей. 

Создаются организационные и правовые 
условия для деятельности организаций са-
морегулирования, которым делегируются 
определенные полномочия и права по органи-
зации экономической деятельности. Правила 
саморегулирования не противоречат законо-
дательным нормам государства и являются ле-
гитимными. Самоуправление – это выражение 
относительной самостоятельности, структур-
ной, организационной и функциональной обо-
собленности отдельных систем по отношению 
к целостности более высокого порядка, про-
явление определенной меры их «свободы» по 
отношению к ней. Механизм самоуправления 
и управления в обществе представляют собой 
особые формы сознательного регулирования 
деятельности людей как высшей социальной 
формы самоорганизации [4]. 

Западные страны давно признали преиму-
щества саморегулирования. Практически лю-
бые виды деятельности и бизнеса в экономи-
чески развитых странах функционируют при 
поддержке саморегулирующих организаций. 
Ряд видов деятельности в России также по-
строен с применением принципов саморегу-
лирования хозяйственной деятельности. Это 
особенно относится к тем видам деятельности, 
от которых требуется тщательное соблюдение 
высоких стандартов качества, безопасности 
и строгое соблюдение требований законода-
тельства, регламентация процесса оказания 
услуг потребителям. Саморегулирование 
получило широкое распространение в сфере 
услуг: туристское обслуживание, консалтинг, 
экспертная деятельность и т. д. 

Необходимо отметить, что существующая 
система управления развитием малого пред-
принимательства и становления инфраструк-
туры его поддержки, в том числе государ-
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ственной, в целом недостаточно эффективна, 
так как государство в настоящий момент не 
обеспечило функционирование действующего 
механизма взаимодействия субъектов малого 
предпринимательства с другими субъектами 
рынка как отраслевых, так и региональных 
его участников в направлении контроля де-
ятельности предпринимательских структур, 
что ограничивает возможность кардинальных 
изменений этой сферы деятельности. 

Построение системы управления развитием 
малых предпринимательских структур при 
отсутствии жесткого надзора и контроля со 
стороны государства за качественной сто-
роной предпринимательской деятельности 
отрицательно отражается в целом на ока-
зываемых услугах и производимых малыми 
предпринимательскими структурами товарах. 
Кроме того, есть вероятность наличия малых 
предприятий, целью деятельности которых 
может стать только извлечение прибыли, а не 
оказание профессиональных и квалифициро-
ванных услуг.

Саморегулируемые организации являются 
уникальной формой интеграции предпри-
ятий, так как они принимают на себя функции 
государственного регулирования. По мнению  
Е. А. Ерохиной, саморегулирование выступает 
как одна из самых совершенных моделей вза-
имоотношений между производителями това-
ров и услуг и их потребителями [5]. Механизм 
саморегулирования не только не перестает 
быть актуальным, но и становится все более 
востребованным. Была выявлена проблема не-
достаточного понимания субъектами малого 
предпринимательства сути и цели законода-
тельных инициатив по стимулированию пред-
принимательских структур к формированию 
инфраструктуры саморегулирования [5]. 

Одним из преимуществ создания механиз-
ма саморегулирования предпринимательских 
структур является коллективная ответствен-
ность СРО за своих членов. В большинстве 
случаев организация саморегулирования уста-
навливают для своих членов более жесткие 
нормы предпринимательского поведения, чем 
те, что требует законодательство, что может 
быть решающим фактором в успешной кон-
курентной борьбе, так как такие предприятия 

лучше взаимодействуют с клиентами и партне-
рами и более привлекательны. Тогда СРО мо-
гут быть готовы к установлению государством 
более строгих нормативов в соответствии с 
требованиями устойчивого развития.

Имеют место четыре вида регулирования – 
государственное, сорегулированное (бизнеса 
и власти), делегированное саморегулирование, 
добровольное саморегулирование [6].

Саморегулирование обозначает свободное 
определение целей и направлений деятель-
ности, самостоятельное принятие решений в 
части развития предприятия, стимулирование 
деятельности на решение вопросов социаль-
ного плана, самостоятельную ответствен-
ность за результаты деятельности, соблюдение 
установленных в рамках саморегулирования 
норм и стандартов деятельности. Потенциал 
саморегулирования формируется с помощью 
комплекса правовых норм, определенных 
законодательством РФ, уставом самого пред-
приятия и уставом партнерства и другими 
правовыми документами.

Ряд авторов отмечает преимущества и не-
достатки саморегулирования [7; 8; 9]. Можно 
согласиться с данными авторами, которые к 
преимуществам саморегулирования относят: 
гибкость норм в условиях саморегулирования, 
быструю адаптацию предприятий в условиях 
саморегулирования, способность членов СРО 
воздействовать на политику участников рынка 
и на политику государства в той сфере, где они 
работают [9]; способность быстрее разрешать 
споры между участниками рынка, в основном, 
внутри саморегулирования; экономию бюд-
жетных средств государства, так как часть 
функций передается органам саморегулирова-
ния, финансируемым самим бизнесом; лучшее 
обеспечение требований клиентов, что может 
положительно сказаться на отношении обще-
ства к бизнесу; способность согласования ин-
тересов предприятий, государства, общества 
и клиентов. 

К преимуществам саморегулирования также 
следует отнести появление синергетического 
эффекта от объединения усилий предприятий 
в рамках саморегулирования; возможность 
клиенту получить защиту от некачественной 
услуги или продукта; упрощение работы го-
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сударственных органов в управлении данной 
сферой предпринимательской деятельности, а 
также повышение уровня престижа предпри-
ятий, входящих в СРО; способность к лучшей 
организации работы за счет единого подхода 
к управлению предприятиями отрасли и бы-
строго распространения передового опыта и 
новых технологий деятельности; способность 
решить вопросы обеспечения квалифици-
рованными кадрами предприятия отрасли и 
взаимовыгодного кооперирования и т. д.

К недостаткам саморегулирования указан-
ные авторы отнесли: невозможность воздей-
ствовать на предприятия с незначительной 
долей рынка (которых достаточно много в 
данной сфере производства и услуг); возмож-
ность ограничения конкуренции, создание 
барьеров входа в отрасль, что  ведет к повы-
шению цен; часто не выполняются формаль-
ные требования внутри  самой организации к 
членам СРО; ограниченный набор санкций за 
нарушения норм поведения; недоверие обще-
ства к способности бизнеса самостоятельного 
регулирования деятельности и контроля со-
блюдения правил и т. д.

Формирование саморегулирумой органи-
зации малых предпринимательских структур 
осуществляется по региональному или отрас-
левому признаку. Саморегулирумые органи-
зации малых предпринимательских структур 
обеспечивают повышение качества выполня-

емых работ посредством принятия стандартов 
и правил профессиональной деятельности 
членов саморегулирумой организации малых 
предпринимательских структур.

Кроме этого, на основе механизма саморе-
гулирования осуществляется взаимодействие 
с органами исполнительной власти всех уров-
ней по актуальным отраслевым и региональ-
ным проблемам. 

Профессиональные отраслевые или регио-
нальные объединения осуществляют контроль 
профессиональной деятельности в части со-
блюдения положений, условий членства в само-
регулирумой организации малых предпринима-
тельских структур. Также реализуются функции 
мониторинга и анализа потребности в услугах 
членов саморегулирумой организации малых 
предпринимательских структур и предоставле-
ние данной информации профильному мини-
стерству и государственному органу, уполномо-
ченному законодательством РФ на обеспечение 
нуждающихся в услугах потребителей.

Таким образом, механизм саморегулиро-
вания малых предпринимательских структур 
способствует развитию более эффективных 
норм деловой практики, обеспечению про-
зрачности деятельности, регулярному кон-
структивному взаимодействию субъектов 
малого предпринимательства с государством, 
потребителями, партнерами, представителями 
общественности.
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Аннотация.
В статье с авторских позиций обоснована необходимость создания си-
стемы управления обеспечением внешнеторговой безопасности как важ-
ной составляющей экономической безопасности государства. Приведены 
принципы построения системы управления обеспечением внешнеторговой 
безопасности. Структурирован комплекс показателей экономической 
безопасности для обеспечения внешнеторговой безопасности как важной 
подсистемы экономической безопасности РФ. Предложены рекомендации 
по повышению устойчивости системы экономической безопасности РФ на 
современном этапе. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеторговая безопас-
ность, система управления внешнеторговой безопасностью, принципы 
обеспечения безопасности, показатели безопасности внешнеторговой де-
ятельности, устойчивость системы безопасности.
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После того, как 22 августа 2012 г. Россия ста-
ла членом Всемирной торговой организации 
(ВТО), основополагающими нормативами для 
ведения внешней торговли РФ являются пра-
вила и нормы ВТО. Сейчас Всемирная торго-
вая организация может стать первой жертвой 
торговой войны между Китаем, Соединенными 
Штатами и Европейским союзом [1], так как 
правила и нормы ВТО принесены в угоду по-
литическим интересам отдельных стран.

Начиная с 2014 г. серьезные изменения кос-
нулись схем и принципов внешнеторговой 
деятельности, что в свою очередь определи-
ло необходимость пересмотра всей системы 
обеспечения экономической безопасности 
РФ, в том числе и во внешнеторговой сфере. 
Так, по данным агентства «РИА Новости», 
правительство США осуществляет целена-
правленные действия на снижение дефицита 
торгового баланса, который в 2017 г. соста-
вил 0,55 трлн долл. США и вырос по сравне-
нию с 2016 г. на 12% [2]. Осуществление на 
данном экономическом фоне ответных мер 
других государств, введение экономических 
санкций в отношении отдельных государств 
говорит о том, что нормы ВТО уходят на вто-
рой план и на первое место выходит задача 

Abstract.
The article from the author's point of view substantiates the need to create a 
system for managing foreign trade security, as an important component of the 
economic security of the state. The principles of building a security management 
system for foreign trade security are given. A set of indicators of economic security 
was structured to ensure foreign trade security as an important subsystem of the 
economic security of the Russian Federation. The paper offers recommendations to 
improve the sustainability of the economic security system of the Russian Federation 
at the present stage.

Key words: economic security, foreign trade security, the system of management of 
foreign trade security, principles of security, indicators of security of foreign trade, 
the stability of the security system.

создания эффективно работающей системы 
управления обеспечением экономической 
безопасности РФ в сфере внешнеторговой 
деятельности.

Создание подобной системы управления 
является острой необходимостью, так как ее 
отсутствие может привести к принятию не-
системных решений в части формирования 
ответов на угрозы, негативные внешние и 
внутренние воздействия на внешнюю тор-
говлю и экономику РФ в целом. Отсутствие 
системности принятия таких решений сни-
жает их  эффективность и ведет к необходи-
мости пересмотра Стратегии экономической  
безопасности Российской Федерации до 2030 г. 
и создания Федеральной системы управления 
рисками (ФСУР), что, по мнению специали-
стов, означает дублирование МЧС [3; 4]. 

Экономическая безопасность РФ в целом 
может быть определена как состояние защи-
щенности экономики от внешних и внутрен-
них угроз и ее устойчивость на негативные 
воздействия. Устойчивость системы эконо-
мической безопасности РФ является одной 
из ключевых характеристик безопасности 
государства и безопасности внешней торговли 
в частности [3]. 
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Исходя из концепции системного подхода, 
система управления обеспечением экономиче-
ской безопасности РФ может быть определена 
как система с управляющим воздействием на 
любую подсистему (например, внешнеторго-
вой безопасности (СОВБ)) ее экономической 
системы, основной задачей которой является 
обеспечение устойчивости от воздействия не-
гативных факторов и готовность к отражению 
внешних и внутренних угроз . Устойчивость 
системы управления следует рассматривать 
как динамическую характеристику, меняющу-
юся как в процессе функционирования самой 
системы, так и при воздействии ряда негатив-
ных факторов. Понятие устойчивости системы 
управления определяет ее надежность и спо-
собность системы управления самовосста-
навливаться для бесперебойного функциони-
рования всех ее подсистем и включает в себя 
три ее состояния во временном интервале, 
отмечаемое автором статьи как неустойчивое, 
устойчивое и циклических колебаний.

Неустойчивое состояние, в котором систе-
ма управления не способна самостоятельно 
перейти в состояние равновесия, при котором 
система как бы идет в «разнос», все больше 
увеличивая значения своих переменных по 
расходящимся значениям. Состояние системы 
управления в данном случае диагностируется 
как неустойчивое.

Устойчивое состояние, при котором система 
управления достаточно быстро переходит в 
первоначальное состояние равновесия, значе-
ния параметров системы управления не пре-
вышают допустимых значений погрешностей 
системы, а процесс называется сходящимся. 
В этом случае система управления будет счи-
таться устойчивой к внешним негативным 
воздействиям.

Состояние циклических колебаний системы 
управления характеризуется периодическими 
колебаниями параметров в определенных вре-
менных диапазонах под воздействием макро-
экономических циклов, и система управления 
будет стремиться к границе асимптотической 
устойчивости.

Исходя из выделения автором системы 
управления обеспечением внешнеторговой 
безопасности в важную подсистему всей 

системы управления экономической без-
опасностью РФ, то следует учесть в расчетах 
устойчивости СОВБ те методические подходы, 
которые определяют обеспечение стабиль-
ного функционирования всей управляющей 
системы.

Для этого автором предложено учитывать 
следующие группы факторов, оказывающих 
внешние и внутренние воздействия по отно-
шению к рассматриваемой системе управле-
ния обеспечением внешнеторговой безопас-
ности РФ.

К внешним фактором предлагается отнести: 
политические, финансовые, валютные и дру-
гие риски, изменение конъюнктуры на миро-
вых рынках, влияющее на принятие решений в 
системе управления в ходе своего негативного 
воздействия.

К внутренним факторам следует отнести 
такие факторы, как изменение приоритетов 
потребителей, колебание цен на энергоресур-
сы в рамках РФ, так же влияющие на принятие 
решений в системе управления в ходе своего 
воздействия на нее.

При оценке надежности функционирования 
системы управления обеспечением внеш-
неторговой безопасности РФ необходимо 
также использовать показатели, изложенные 
в Стратегии обеспечения экономической  
безопасности РФ [4], позволяющие учитывать 
основные критерии ее функционирования, и 
прийти к формулированию базовой модели 
системы управления обеспечением эконо-
мической безопасности во внешнеторговой 
сфере (таблица 1).

В результате проведенного анализа сводных 
показателей следует выделять три основные 
группы, которые представлены на рисунке 1. 
Та же структуризация верна и для базовых 
показателей.

Исходя из рисунка 1, показатели первой 
группы должны стремиться к 100% или, если 
применять 100% как единое целое (единицу), 
то показатели должны стремиться к 1. А по-
казатели второй группы для устойчивого 
функционирования системы управления 
обеспечением безопасности внешнеторговой 
деятельности  должны быть больше 100% или 
больше 1.
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Таблица 1 
Базовый комплекс показателей для системы управления обеспечением экономической безопасности 
во внешнеторговой сфере [5; 6; 7; 8; 9]

№ 
п/п

Сводный показа-
тель  (критерий) Базовые показатели Примечание 

1 Доля валового вну-
треннего продукта 
Российской Феде-
рации в мировом 
валовом внутрен-
нем продукте, %

Стоимость потребительских расходов, 
услуг, товаров длительного пользова-
ния.
Инвестиции в жилье, инвестиции в за-
пасы.
Инвестиции в основной капитал юри-
дических лиц.
Объем государственных закупок това-
ров и услуг.
Расходы некоммерческих организа-
ций, направленные на обеспечение 
домашних хозяйств.
Импорт товаров, услуг.
Экспорт товаров, услуг

По итогам 2017 г. доля рос-
сийского валового внутрен-
него продукта (1578 трлн $) в 
мировом валовом внутреннем 
продукте (76671 трлн $) в про-
центном соотношении соста-
вила 2% [9]

2 Соотношение 
золотовалютных 
резервов к объему 
импорта товаров и 
услуг Российской 
Федерации, мес. 

Объем золотовалютных резервов.
Объем монетарного золота.
Объем специальных прав заимство-
вания (СДР, англ. Special Drawing 
Rights, SDR).
Объем резервной позиции в МВФ.
Объем прочих резервных активов.
Уровень достаточности резервов, в 
месяцах импорта.
Место среди стран по достаточности 
резервов.
Место среди стран по объему резервов.
Международные резервы по состоя-
нию на определенную дату отчета.
Среднемесячный импорт товаров и 
услуг

По итогам 2017 г. соотноше-
ние золотовалютных резервов 
к объему импорта товаров и 
услуг Российской Федерации 
в месяцах составило 17,6 мес. 
[8; 9] 

3 Индекс физическо-
го объема экспорта, 
%

Индекс физического объема по экс-
порту в процентах к соответствующе-
му периоду прошлого года

За январь–сентябрь 2018 г. 
индекс физического объема 
по экспорту в процентах к 
соответствующему периоду 
прошлого года составил 128% 
[8; 9]

4 Индекс физическо-
го объема импорта, 
%

Индекс средних цен по импорту в 
процентах к соответствующему пери-
оду прошлого года.
Индекс физического объема по им-
порту в процентах к соответствующе-
му периоду прошлого года

За январь–сентябрь 2018 г. 
индекс физического объема 
по импорту составил 109,5% 
[8; 9]
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№ 
п/п

Сводный показа-
тель  (критерий) Базовые показатели Примечание 

5 Сальдо торгового 
баланса РФ, млрд 
долларов США

Национальные доходы от продажи то-
варов и услуг за рубежом.
Национальные расходы от продажи 
товаров и услуг за рубежом.
Стоимость вывезенных товаров за 
определенный период времени.
Стоимость товаров, ввезенных за 
определенный период времени.
Фактически оплаченные внешнетор-
говые товарные сделки.
Товарные внешнеторговые сделки, 
осуществленные в кредит

За январь–август 2018 г. саль-
до торгового баланса зафикси-
ровано на уровне 129,5 млрд 
долларов США [9]

6 Доля машин, обо-
рудования и транс-
портных средств в 
товарной структуре 
экспорта, %

Общий объем несырьевого экспорта.
Общий объем экспорта машин.
Общий объем экспорта оборудования.
Общий объем экспорта транспортных 
средств [5]

Доля экспорта машин и обо-
рудования в товарной структуре 
экспорта за январь–август 2018 г.  
составил 5,6% (в январе–авгу-
сте 2017 года – 6,5%). В товар-
ной структуре экспорта в стра-
ны дальнего зарубежья доля 
этих товаров составила 4,0%  
(в январе–августе 2017 г. – 
5,0%), в страны СНГ – 16,6% 
(16,5%) [7; 8; 9]

7 Доля машин, обо-
рудования и транс-
портных средств 
в общем объеме 
импорта, %

Общий объем несырьевого импорта.
Общий объем импорта машин.
Общий объем импорта оборудования.
Общий объем импорта транспортных 
средств [5]

В товарной структуре импор-
та наибольший удельный вес 
приходился на машины и обо-
рудование за январь–август 
2018 г. – составил 47,0% (в ян-
варе–августе 2017 г. – 47,8%). 
В товарной структуре импорта в 
страны дальнего зарубежья доля 
этих товаров составила 50,3%  
(в январе–августе 2017 г. – 
51,0%), из стран СНГ – 20,6% 
(21,9%) [7; 8; 9]

8 Доля инновацион-
ных товаров, работ, 
услуг в общем объ-
еме экспорта това-
ров, работ, услуг 
предприятий про-
мышленного произ-
водства, %

Объем товарных запасов инновацион-
ных товаров, работ, услуг.
Объем экспорта товаров, работ, услуг 
предприятий промышленного произ-
водства.
Объем товарных ресурсов инноваци-
онных товаров, работ, услуг.
Объем запасов инновационных това-
ров, работ, услуг на предприятиях-
производителях, в организациях 

По итогам 2017 г. доля иннова-
ционных товаров, работ, услуг 
в общем объеме экспорта това-
ров, работ, услуг предприятий 
промышленного производства 
РФ составила 7,1 % [7; 8; 9]

Продолжение таблицы 1
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Каждый сводный показатель (критерий)  
безопасности из таблицы 1 также оказывает 
свое влияние на общий уровень экономической 
безопасности внешнеторговой деятельности. 
Так, на основе данных Госкомстата [8] получим 
динамику изменения доли машин, оборудова-
ния и транспортных средств в общем объеме 
несырьевого экспорта (таблица 2) и графическое 
представление данных таблицы 2 (рисунок 2).

Аналогично получаем рассчитанные значе-
ния показателей и представленные на графиках: 
доли машин, оборудования и транспортных 
средств в общем объеме несырьевого импорта 
и доли импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в общем объеме 
импорта (таблицы 3, 4, рисунки 3, 4).

Перенося все значения составляющих 
комплекса показателей системы управления 
обеспечением внешнеторговой безопасности 
за указанные в таблицах 2–4 периоды на один 
график, получим рисунок 5.

Исходя из представленных выше данных 
(таблица 1, рисунок 5), можно сделать вывод 
о том, что большинство показателей экономи-
ческой безопасности являются разнонаправ-
ленными и подлежат учету в разных единицах 
измерения, что, в свою очередь, ставит перед 
исследователем задачу проектирования систе-

№ 
п/п

Сводный показа-
тель  (критерий) Базовые показатели Примечание 

оптовой и розничной торговли, соот-
ветственно, на начало и конец отчет-
ного периода.
Объем выпуска инновационных това-
ров, работ, услуг.
Объем импорта инновационных това-
ров, работ, услуг.
Объем экспорта инновационных това-
ров, работ, услуг.
Объем промежуточного потребления 
инновационных товаров, работ, услуг

9 Доля импорта про-
довольственных 
товаров и сырья 
для их производ-
ства, %

Соотношение запасов и импорта про-
довольственных товаров.
Объем запасов продовольственных 
товаров.
Объем производства продовольствен-
ных товаров.
Объем импорта продовольственных 
товаров.
Объем реализации продовольствен-
ных товаров.
Объем производственного потребле-
ния продовольственных товаров.
Доля импорта товара в его товарных 
ресурсах [6]

Доля импорта продоволь-
ственных товаров и сырья для 
их производства в январе–ав-
густе 2018 г. составила 12,4% 
(в январе–августе 2017 г. – 
12,8%). В товарной структуре 
импорта из стран дальнего 
зарубежья доля этих товаров 
составила 11,3% (в январе–ав-
густе 2017 г. – 11,6%), из стран 
СНГ – 21,4% (22,5%) [5; 7]

Окончание таблицы 1
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Рисунок 1
Группы сводных показателей для системы управления обеспечением безопасности  
внешнеторговой деятельности 

Таблица 2
Динамика доли машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме  
несырьевого экспорта [8]

Показатели
Годы

2000 2010 2014 2015 2016 2017 январь–
август 2018

Экспорт всего, млн долл. США 103093 397068 497359 343512 285674 357000 287500

Экспорт машин, оборудования и 
транспортных средств, млн долл. 
США

9071 21257 26495 25422 24432 28100 16100

Доля машин, оборудования и 
транспортных средств в общем 
объеме несырьевого экспорта, %

8,80 5,35 5,33 7,40 8,55 7,87 5,60
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Рисунок 2
Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме несырьевого экспорта,  %

Таблица 3
Динамика доли машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме  
несырьевого импорта [8]

Показатели
Годы

2000 2010 2014 2015 2016 2017 январь–
август 2018

Импорт всего, млн долл. США 33880 228912 287063 182902 182267 227000 157900

Импорт машин, оборудования и 
транспортных средств, млн долл. 
США

10649 101739 136580 81909 86059 111230 74213

Доля машин, оборудования и 
транспортных средств в общем 
объеме несырьевого импорта, %

31,4 44,4 47,6 44,8 47,2 49,0 47,0

январь–август  
2018

Экспорт всего, млн долл. США

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств, млн долл. США

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме несырьевого 
экспорта, %
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Рисунок 3
Доля машин, оборудования и транспортных средств в импорте, %

Таблица 4
Динамика доли продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в импорте [8]

Показатели

Годы

2000 2010 2014 2015 2016 2017
январь–
август 
2018

Импорт всего, млн долл. США 33880 228912 287063 182902 182267 227000 157900

Импорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья, млн долл. США

7384 36398 39957 26650 25031 28831 20211

Доля импорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья в общем объеме импорта, %

21,79 15,90 13,92 14,57 13,73 8,08 12,80

январь–август  
2018

Импорт всего, млн долл. США

Импорт машин, оборудования и транспортных средств, млн долл. США

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме несырьевого 
импорта, %
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Рисунок 4
Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в импорте, %

Рисунок 5
Комплекс показателей системы управления обеспечением внешнеторговой безопасности 

Примечание: расчеты проведены автором.

январь–август  
2018

Импорт всего, млн долл. США

Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, млн долл. США

Доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем 
объеме импорта, %

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме несырьевого 
экспорта, %
Доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем 
объеме импорта, %
Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме несырьевого 
импорта, %

январь–август  
2018
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мы управления обеспечением внешнеторговой 
безопасности, как сложной экономической 
подсистемы.

Создание и расчет параметров сложной  
экономической системы, оценка ее надеж-
ности и устойчивости должны основываться 
на следующих основных принципах, которые 
адекватно определяют достоверность расчетов 
и применимость результатов исследований к 
реальным системам: 

•	 системность решения задач анализа и 
синтеза;

•	 иерархия моделирования, основанная на 
многоуровневом подходе; 

•	 обязательность создания множественно-
сти вариантов системы или множественность 
моделей [9].

Основным инструментом исследования 
сложной системы является методика построе-
ния модели на основе учета всех составляющих 
элементов и их воздействия на параметры си-
стемы. Особенно важно использование прин-
ципа системности для построения системы 
с заданным уровнем выходных параметров с 
надлежащей надежностью функционирования.

Для создания сложной системы применя-
ются показатели устойчивости функциони-
рования, к которым в первую очередь отно-
сится надежность. Надежность системы как 
свойство управляющей системы обеспечения 
экономической безопасности во внешнетор-
говой сфере обеспечивает свойство управ-
ляющего объекта моделирования сохранять 
как во времени, так и в условиях воздействия 
негативных факторов способность удерживать 
в установленных пределах значения всех за-
данных критериев и показателей.

При этом данные показатели, определенные 
задачами функционирования системы, харак-
теризуют способность выполнять заданные 
цели управления, направленные на обеспече-
ние безопасности.

Надежность, живучесть системы определя-
ют разные стороны изменений работоспособ-
ности объекта управления, в данном случае 
экономических отношений в области внешней 
торговли [10; 11; 12]. 

Живучесть системы управляющего воздей-
ствия государства на внешнюю торговлю по-

зволяет решать поставленные перед системой 
цели и задачи в любых условиях внешнего и 
внутреннего негативного воздействия, до-
стигая заданного соотношения параметров 
экономической безопасности, зафиксирован-
ных в Стратегии [3].

Источники воздействия на экономическую 
систему, как уже отмечалось ранее, можно 
разделить на внутренние и внешние. Так, к 
внутренним можно отнести: изменение валют-
ного курса национальной денежной единицы, 
покупательскую способность потребителей, 
изменение производственных мощностей 
национальных производителей, изменение 
налогообложения, риски функционирования 
финансового и страхового рынка и т. д.

Внешнее воздействие – это случайные и/или 
преднамеренные воздействия на внешнюю 
торговлю как объект, способные нарушить её 
работу и негативно повлиять на заданные по-
казатели экономической безопасности.

Таким образом, надежность экономической 
системы внешней торговли – это устойчивое 
позитивное функционирование системы как 
объекта управляющего воздействия по отно-
шению к внутренним угрозам, живучесть – по 
отношению к внешним.

Так, в нашем случае живучесть системы 
управления обеспечением внешнеторговой 
безопасности представляет собой способность 
системы противостоять угрозам возникнове-
ния усиленной зависимости от несбалансиро-
ванной политики внешнеторговых контраген-
тов, оказывающей свое давление на структуру 
внешней торговли с негативными последстви-
ями для национальной экономики РФ в целом.

В результате, проектирование системы 
управления обеспечением экономической 
безопасности является экономическим систем-
ным моделированием, т. е. построением эконо-
мической системы, основанное на системном 
анализе и использовании принципа системно-
сти всех основных элементов системы. Пред-
полагает определение влияния воздействий на 
функционирование системы в целом и учет 
взаимодействий внутри системы, что дает 
возможность получить адекватную модель, 
позволяющую с определенной долей вероят-
ности рассчитать устойчивость системы и 
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надежность ее функционирования при измене-
нии входных параметров или ее структурных 
элементов.

Таким образом, обоснована необходимость 
построения подсистемы управления обеспе-

чением внешнеторговой безопасности, что 
является сложной экономико-инженерной 
задачей, позволяющей решить важную задачу 
проектирования системы обеспечения эконо-
мической безопасности РФ в целом.
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Аннотация. 
В современных социально-экономических условиях развития общества сфе-
ра культуры играет ключевую роль в формировании гармонично развитой 
личности. Сложившиеся подходы к организации культурной деятельности 
не отвечают возросшим запросам общества. Поиск инновационных форм 
организации культурной деятельности становится важной задачей как 
государства, так и хозяйствующих субъектов. В статье рассмотрены суще-
ствующие практики применения проектного подхода к управлению сферой 
культуры. Приведены успешные примеры проектной деятельности в сфере 
культуры европейских стран и в Российской Федерации. Определены особен-
ности и перспективы проектной деятельности в современных социально-
экономических условиях развития социально-культурной сферы России. 

Ключевые слова: сфера культуры, проектный менеджмент, проект, про-
ектный подход, культурная политика.

Abstract
In modern socio-economic conditions of the society development the sphere of 
culture plays a key role in the formation of a harmoniously developed personality. 
The existing approaches to the organization of cultural activities do not meet the 
increased demands of the society. The search for innovative forms of organization of 
cultural activities becomes an important task of both the state and economic entities. 
The article deals with the existing practice of project approach to the management 
of the sphere of culture. Successful examples of the project activities in the sphere of 
culture of European countries and in the Russian Federation are given. The features 
and prospects of the project activities in the modern socio-economic conditions of 
the socio-cultural sphere development of Russia are defined. 

Key words: cultural sphere, project management, project approach, cultural policy.



Теория и практика управления организационно-экономическими системами Theory and Practice of Managing Organizational and Economic Systems

51ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2018

Сфера культуры РФ за последние десять 
лет показала высокие темпы социально-эко-
номического развития. Государство и обще-
ство с каждым годом все больше осознают 
значимость культуры и культурной политики 
в жизни общества, формировании гармонич-
но развитой личности и укреплении граж-
данского единства. С 2016 г. государственная 
культурная политика реализуется на меж-
ведомственной, системной основе: принята 
Стратегия государственной культурной по-
литики Российской Федерации на период до 
2030 г., утвержден план мероприятий по ее 
реализации на 2016–2018 гг., к выполнению 
которого приступили федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, об-
щественные и некоммерческие организации. 

За последнее десятилетие в РФ было реа-
лизовано огромное множество культурных 
проектов во всех отраслях сферы культуры. 
Проектный подход стал новаторским инстру-
ментом реализации культурной политики, 
особенно в региональном аспекте. Многие 
представители сферы культуры, а также ор-
ганы государственной власти отметили зна-
чимость проектного подхода в реализации 
инновационного потенциала сферы культуры. 
Однако методическая и нормативно-право-
вая база проектного менеджмента в сфере 
культуры отстает и не успевает идти в ногу 
со временем. Таким образом, актуальность 
изучения опыта проектной деятельности в 
сфере культуры европейских стран, а также 
выявление пробелов в правовых вопросах 
регулирования проектной деятельность в РФ 
становятся важнейшей задачей органов вла-
сти РФ, предпринимателей и специалистов в 
сферы культуры. 

Проектная база в области культуры слаба, 
потому как недостаточно изучена и представ-
лена малым количеством научных изысканий 
для обучения менеджеров проектного на-
правления. 

Как показывает иностранный опыт в сфе-
ре управления проектами, за рубежом уже 
сложилась некая структура проектного ме-
неджмента. В России существуют все необхо-
димые  предпосылки к освоению области про-

ектного управления на основе всестороннего 
взаимодействия с институтами государствен-
ного аппарата, коммерческого и некоммер-
ческого секторов экономики, что обеспечит 
привлечение дополнительных ресурсов в 
культурную сферу. Такой подход в свою оче-
редь благоприятно отразится на создании в 
России цивилизованного рынка культурных 
благ и услуг для населения.

Зарубежный опыт проектного менеджмен-
та в сфере культуры показал положительные 
тенденции развития данной отрасли, о чем 
свидетельствует возросший интерес обще-
ства к культурной жизни, а также увеличение 
инвестиций в сферу культуры и  дохода от 
деятельности практически всех отраслей куль-
турной сферы. 

В большинстве стран мира на долю куль-
турного сектора экономики приходится незна-
чительная часть расходов государственного 
бюджета. Таким образом, представителям сфе-
ры культуры приходится искать новые пути 
создания и реализации своих идей, творческих 
замыслов. Одним из весьма эффективных ин-
струментов в этой области оказались проекты. 

Рассмотрим примеры наиболее успешных 
практик проектного подхода в сфере культуры 
за рубежом. 

Весьма успешным в последнее время яв-
ляется проект некоммерческой организации 
«Kultura Medialna» (г. Днепропетровск, Украи-
на), которая определяет сферу своих интересов 
как «медиаискусство и культура как медиум», 
включающую в себя и визуальное искусство, и 
технологии, и урбанистику. Самый известный 
проект организации – фестиваль медиаарта 
«Конструкция» [1]. 

Кроме того, «Kultura Medialna» организо-
вывает культурные события, продвигает со-
временное искусство, поддерживает молодых 
художников и развивает креативные практики 
в публичном пространстве.

В партнерах у организации значится му-
зыкальное продюсерское агентство «Bolt 
Records» (г. Варшава, Польша), которое спе-
циализируется на современной музыке в 
Восточной Европе. Оба проекта продвигают 
экспериментальную современную культуру 
в своих странах, и у них схожая аудитория. 
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«Kultura Medialna» и «Bolt Records» представ-
ляют собой наглядный работающий проект 
кросс-секторального партнерства между 
культурой, урбанистикой, бизнесом и обще-
ственным сектором [2]. 

Другим творческим проектом является 
экспериментальный театр «MIHR Theatre» [3] 
из Армении, основанный в 2003 г. В своих по-
становках труппа объединяет танец, психоло-
гию, философию и драматическое искусство. 
Партнером «MIHR Theatre» в рамках тура 
стал польский Театр С. Яраша (г. Ольштын), 
основанный в 1925 г. Его постановки проходят 
на четырех сценах, каждая из которых пред-
ставляет определенное направление. Команда 
называет свой проект «эклектическим театром 
в лучшем смысле этого слова»,  предлагая 
зрителю широкий спектр стилей, поэтик и 
театральных постановок с учетом актуальных 
тенденций перформативного искусства. 

Интересным проектом, финансирование 
которого по итогам конкурсного отбора обе-
спечивает Евросоюз, является Цифровой про-
ект «Европейская опера» «2014–2018 гг.» [4]. Его 
организаторы создают онлайн-платформы по 
изучению всего, что касается европейской опе-
ры. На сайте проекта транслируются прямые 
эфиры выступлений с субтитрами на шести 
языках. С целью актуализации для зрителей 
оперы как формы искусства XXI в. партнеры 
проекта размещают интервью, предоставляют 
доступ к древним рукописям, а также активно 
используют социальные сети. Данный проект – 
результат сотрудничества пятнадцати оперных 
театров из двенадцати стран.

Социально значимым проектом является 
проект Евросоюза «Creative Lenses (2015–
2019 гг.)» [5]. Цель этого проекта состоит 
в подготовке активистов в сфере культуры. 
Идея проекта заключается в том, что новые 
исследования, тренинги и конференции по-
могут увеличить уровень профессионализма в 
секторе и сделать европейскую культуру более 
жизнеспособной. Проект курирует 13 культур-
ных центров, университетов и культурных ор-
ганизаций. Финляндия является главным пар-
тнером и сотрудничает со Швецией, Бельгией, 
Грецией, Италией, Словакией, Нидерландами и 
Великобританией. 

С 2003 г. в европейских странах реализуется 
проект «МЕДИА», который призван поддер-
жать аудиовизуальную индустрию с тем, что-
бы восполнить дефицит европейских аудио- 
визуальных продуктов перед переполненным 
американским рынком и способствовать рас-
пространению европейских фильмов и про-
грамм [6]. Идея «культурного разнообразия» 
заключается в том, чтобы обеспечить возмож-
ность европейским государствам сохранить 
собственные системы финансовой поддерж-
ки кино- и аудиовизуального производства. 
Проект «МЕДИА» дополняет национальные 
механизмы субсидирования кино- и аудио-
производства, начиная с профессиональной 
подготовки специалистов в данной сфере и за-
канчивая реализацией европейских фильмов 
и программ. В рамках программы «МЕДИА» 
продолжается работа над созданием каталогов 
европейских аудиовизуальных произведений 
в цифровом формате, предназначенных для 
использования с помощью новых технологи-
ческих средств коммуникации.

Весьма необычны проекты развития реги-
ональной европейской культуры. Программа 
«Leader+» [6] оказывает всевозможную под-
держку организациям, занимающимся разра-
боткой проектов в сельской местности с целью 
более эффективного использования объектов 
природно-культурного наследия (исторических 
ландшафтов, мест археологических раскопок), 
внедрения новейших способов реставрации 
памятников. Ряд культурных проектов, напри-
мер, переоборудование рыболовецких судов в 
корабли-музеи, был реализован из средств, вы-
деленных структурными фондами, в том числе 
Европейским фондом ориентации и гарантий 
сельского хозяйства (FEOGA), Европейский 
фонд регионального развития (FEDER) фи-
нансирует проекты по строительству «культур-
ных площадей» и реставрации исторических 
зданий, их переоборудованию под музеи, би-
блиотеки, концертные залы, мультимедийные 
центры. Фонд выделил средства на оснащение 
Национального центра комиксов во француз-
ском городе Ангулем, квартала Temple Bar в 
Дублине и Lowry Centre в Великобритании [7]. 

В Российской Федерации проектная дея-
тельность в сфере культуры приобретает все 
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большее значение и порой становится эффек-
тивным инструментом решения культурных 
задач государства и организаций культуры. 

Под «проектом» в российском законода-
тельстве понимается комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, направленных на до-
стижение уникальных результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений [8].  
В международной практике принято следую-
щее определение проекта от англ. Project и лат. 
Projectus – брошенный вперед, выступающий, 
выдающийся вперед – временное предпри-
ятие, направленное на создание уникального 
продукта, услуги или результата [9]. 

Общее в подходах к определению заключа-
ется в том, что в результате проектной дея-
тельности должен появиться принципиально 
новый, уникальный продукт. В РФ в 2016 г.  
принято Постановление Правительства 
«Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» [8], 
которое впервые в современной России дает 
нормативно-правовую характеристику про-
ектной деятельности. Данный нормативно-
правой акт стал важным документом рефор-
мирования системы программно-целевого 
планирования, как основного инструмента 
реализации государственной политики во всех 
сферах общественной жизни. Таким образом, 
можно утверждать, что проектная деятель-
ность в ближайшее время станет главным 
механизмом реализации целей государства 
в сфере культурного развития. Как было от-
мечено ранее, культура является важнейшей 
сферой интересов государства, как основа 
формирования личности. До настоящего 
времени реализация культурной политики 
осуществлялась в рамках программного под-
хода, и главным документом, определяющим 
приоритеты и задачи развития культуры, яв-
лялась государственная программа «Развитие 
культуры и туризма в РФ на 2013–2020 гг.» Со 
вступлением в силу Постановления от 15.10.16 
№ 1050 [8], планируется внедрение проектного 
подхода в сложившуюся систему управления. 
Однако уже сегодня в сфере культуры, как 
одной из самых инновационных и креативной 
сфер экономики, существуют практики про-
ектного управления, причем весьма успешные.

Так, например, уже седьмой год реализу-
ется международный мультипроект «Взгляд 
иностранца» [10], цель которого – расширить 
границы культурного пространства. Он пред-
лагает участникам стать частью мирового 
сообщества, которое ежегодно создает для 
будущих поколений цифровую летопись самых 
ярких событий современности. Лучшие снимки 
будут включены в фотоальбом, который наряду 
с лучшими роликами пополнит электронный 
фонд Президентской библиотеки. Кроме того, 
материалы, присланные на мультимедийный 
конкурс, станут частью выставок на различных 
культурных площадках России. 2018 г. посвя-
щен году волонтера в России и проходит под 
девизом «свобода помогать».

Культурно-исторический мультимедийный 
проект Первого канала «Троцкий» [11] по-
явился как пояснение и дополнение к одно-
именному многосерийному фильму киноком-
пании «Среда» и Первого канала, снятому к 
столетию Октябрьской революции. Проект 
в доступной форме рассказывает историю 
Октябрьской революции, знания о которой, 
возможно, не хватает при просмотре фильма. 

Одними из самых успешных культурных про-
ектов России, в рамках международной деятель-
ности, являются перекрестные Года культуры, 
Дни русской культуры. Основная задача дан-
ных проектов – усиление позиций российской 
культуры в мировом самосознании. В 2017 г. 
реализованы масштабные программы меропри-
ятий в рамках Года туризма Россия – Австрия, 
Года культурного туризма Россия − Франция 
(2016–2017), Года молодежных обменов Россия − 
Германия (2016–2017) и Года туризма с Испанией 
(2016–2017), Года российских и китайских СМИ 
(2016–2017), Сезонов культуры Россия − ЮАР 
(2016–2017). Кроме того, Минкультуры России 
проводит Сезоны культуры Россия − Словения 
2017–2018, Год туризма Россия – Греция 2017–
2018. В 2017 г. при поддержке Минкультуры  
России в Японии впервые реализован масштаб-
ный творческий проект «Русские Сезоны».  
В рамках Сезонов в 40 городах Японии прошли 
гастроли более 20 прославленных российских 
театров и музыкальных коллективов, представ-
лены выставки, кинопоказы, цирковые поста-
новки (всего более 200 мероприятий) [12].
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Эффективным инструментом продвижения 
за рубежом национальных духовных ценно-
стей и традиций, поддержания и упрочения 
духовного единства Русского мира являются 
Дни России с включением мероприятий ду-
ховного характера, реализуемые во исполне-
ние поручений Президента РФ от 16.01.2009  
№ Пр-87 и от 08.03.2015 № Пр-396. Дни духов-
ной культуры проводятся Минкультуры Рос-
сии совместно с МИД России и в тесном взаи-
модействии с Русской православной церковью 
начиная с 2010 г. С целью повышения позитив-
ного эффекта реализации проекта основные 
мероприятия в рамках Дней духовной куль-
туры оказываются приурочены к зарубежным 
визитам Предстоятеля Русской православной 
церкви или знаковым юбилейным датам оте- 
чественной и мировой истории. Дни заре-
комендовали себя как уникальный формат 
гуманитарных акций, сочетающих демон-
страцию современных достижений россий-
ской культуры и одновременно – богатейшего 
духовного наследия нашей страны. В рамках 
Дней духовной культуры проводятся меро-
приятия различных форматов: конференции 
и семинары с акцентом на духовную темати-
ку, концерты духовных хоровых коллективов, 
концерты ведущих российских творческих 
коллективов, выступающих в различных 
жанрах, концерты классической музыки с 
участием талантливых детей, выставки, ма-
стер-классы, кинопоказы и др.

Важные культурные проекты реализует Рос-
сийский фонд культуры [13], среди которых:

1. Проект «Международный конкурс имени 
Сергея Михалкова на лучшее художественное 
произведение для подростков».

2. Проект «Открытый фестиваль соци-
альной рекламы “МИР”», направленный на 
интегрирование творческих молодежных 
инициатив в решении социальных проблем.

3. Проект «Премия киноизобразительного 
искусства “Белый квадрат”», направленный 
на поддержку профессионального творчества 
операторов кино.

Для детей в Санкт-Петербурге реализуется 
проект «Фестиваль “Детские дни в Петербурге”»: 
масштабный партнерский проект, ежегодно 
объединяющий более сорока музеев города [14].

Сегодня становятся весьма популярны ме-
диапроекты (телепроекты). В качестве примера 
можно привести авторский проект актера и 
продюсера А. Белого «Кинопоэзия», который 
представляет собой серию мини-фильмов, соз-
данных командой профессиональных режиссе-
ров, актеров, сценаристов [15]. Поэзия и кино –  
два вида искусства – соединяются в жанре по-
этического фильма и существуют на равных. 
Для показа на телеканале «РоссияК» отобрано 
тринадцать фильмов, в которых звучат стихи 
А. Пушкина, Б. Пастернака, В. Маяковского, 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есенина – в 
исполнении С. Безрукова, М. Мироновой,  
А. Кортнева и других известных актеров.

2018 г. в России проходит под эгидой во-
лонтерского движения. В связи с этим зна-
чительное число проектов в сфере культуры 
реализовано именно силами волонтеров.  
В качестве наиболее интересных можно при-
вести проекты развития библиотек. Данное 
направление является весьма актуальным 
для государства, так как в последнее время 
библиотечная сфера находится в достаточно 
бедственном состоянии и требует новых под-
ходов к организации деятельности.  

Так, в Год «добровольца» Российская го-
сударственная библиотека для молодежи 
совместно с Ассоциацией волонтерских цен-
тров при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Российской библио-
течной ассоциации проводит Всероссийский 
конкурс «Лучший молодежный волонтерский 
проект в библиотеке», целью которого стало 
содействие развитию добровольческих ини-
циатив в сфере культурного волонтерства и 
установление партнерских взаимоотношений 
между учреждениями культуры и волонтер-
скими организациями путем реализации со-
вместных волонтерских проектов:

•	 Проект «Фестиваль профессий. Моло-
дые – молодым»;

•	 Проект «Молодежное Культурное Со-
общество»;

•	 Проект «Культурный волонтер»;
•	 Проект «Тактильные книги для малень-

ких читателей с нарушениями зрения» [16].
Положительной тенденцией развития про-

ектного подхода в сфере культуры является 
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активное развитие регионального рынка. Так, 
практически в каждом субъекте РФ реализу-
ется как минимум один проект в сфере куль-
туры. Региональная проектная деятельность 
позволяет сохранить народную, этническую 
культуру, национальные традиции и обычаи. 
Важной задачей государственного управле-
ния в сфере культуры является интеграция 
регионального проектного менеджмента в 
единую систему управления национальной 
культурой.

Еще одной важной особенностью про-
ектного менеджмента является возможность 
«получить в партнеры» государство. Такое 
взаимодействие выгодно как государству, так 
и организациям и обеспечивает достижение 
следующих целей:

•	 формирование у общества правильных 
ориентиров культурного воспитания;

•	 дополнительное финансирование и ма-
териально-техническое обеспечение проектов;

•	 законодательную, информационную и 
иную поддержку проектной деятельности;

•	 реализацию государственной политики 
в области культуры;

•	 возможность получения обратной свя-
зи от общества об их потребностях и иници-
ативах.

Практическим воплощением такого взаи-
модействия является государственно-частное 
партнерство (ГЧП). Пилотные практики про-
ектов ГЧП, существующие в субъектах РФ, 
показывают, что культура сегодня становится 
одним из главных факторов инвестиционной 
привлекательности территории, о чем свиде-
тельствуют данные о высокой самоокупаемо-
сти культурных проектов, при этом культура 
и бизнес становятся взаимовыгодными пар-
тнерами на рынке.

Эффективными механизмами взаимодей-
ствия государства и бизнеса в региональных 
проектах культурной направленности на ос-
нове ГЧП являются:

•	 инвестиционно-девелоперские проекты – 
инвестиции в собственные, частные проекты, 
реализуемые на объектах частной собственно-
сти при поддержке органов власти, которые 
инициированы самими инвесторами, а также 
проекты в сфере креативных индустрий;

•	 системные социокультурные практи-
ки – проекты, реализованные на арендован-
ных площадях при поддержке органов власти 
(например, частные музеи, галереи, лофт-
проекты, творческие мастерские и т. д.);

•	 событийные проекты, реализующиеся 
на коммерческой основе при участии государ-
ственных органов – фестивали, культурные 
мероприятия, программы, связанные с под-
готовкой инфраструктуроподдерживающих 
кадров в культуре;

•	 спонсорские проекты – проекты, ини-
циированные государством при поддержке 
средств бизнеса.

Ежегодно Минкульт РФ выпускает сборник 
лучших практик проектов взаимодействия 
государства и бизнеса в сфере культуры, 
реализованных и находящихся в процессе 
реализации в различных субъектах РФ, среди 
которых:

•	 объект культурного наследия «Дом Ма-
рины Мнишек» (Псковская область, СЗФО);

•	 строительство семейного развлекатель-
ного центра в городе Магадане (Магаданская 
обл., Дальневосточный ФО);

•	 реконструкция объекта культурно-исто-
рического наследия, усадьбы Е. М. Перси-
Френч, пгт. Тереньга, и создание на ее базе 
многофункциональной площадки, открытого 
креативного пространства (Ульяновская обл., 
Приволжский ФО);

•	 строительство гостиничного комплекса 
«Усадьба Скорнякова» (Липецкая обл., Цен-
тральный ФО);

•	 международный фестиваль докумен-
тальных фильмов и телевизионных программ 
«Скверный Характер» (Мурманская обл., 
СЗФО) [17; 18]. 

Значение проектной деятельности для со-
вершенствования механизмов реализации 
культурной политики в условиях социально-
экономической трансформации возрастает, а 
отечественный и зарубежный опыт, связан-
ный с внедрением проектной деятельности 
в социокультурную практику, требует при-
стального изучения и анализа позитивного 
опыта.  

Таким образом, в современной России 
особенностью управления сферой культуры 
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выступает децентрализация культурной дея-
тельности, что создает предпосылки для появ-
ления новых подходов, одним из которых вы-
ступает проектно-ориентированный, который 
способствует более четкому формулированию 
целей культурной деятельности, достижению 
в ней баланса эффективности и целесообраз-

ности, обоснованию привлекаемых ресурсов 
(кадровых, информационных, материально-
технических, финансовых), преодолению за-
тратного метода финансирования культуры, 
повышению качества услуг, оказываемых в 
культурной сфере, стимулирует креативность 
в поиске новых решений.  
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В Конституции Российской Федерации в 
статье 37 декларируется: каждый человек 
имеет право на отдых. Сотруднику, работаю-
щему по трудовому договору, гарантируются 
установленные федеральным законом про-
должительность рабочего времени, выходные 
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск. Государство заботится о своих граж-
данах, предоставляя им возможность отдыха 
и восстановления физических и духовных 
сил. Международная практика показывает, 

Аннотация.
В статье рассматриваются основные направления развития культур-
но-познавательного туризма в современных экономических условиях на 
примере Северо-Западного федерального округа. Туристский потенциал 
регионов рассматривается в контексте проблем продвижения услуг 
культурно-познавательного туризма. Особое значение уделяется про-
движению данных услуг средствами мобильных приложений, за счет 
побуждения к активности пользователей, выступающих сообразными 
«стейкхолдерами» территорий. В статье сделаны выводы о том, что 
Северо-Западный федеральный округ имеет различные туристско-ре-
креационные ресурсы, обладает уникальными условиями для развития 
туристско-рекреационных комплексов, потенциал туристского рынка 
необходимо эффективно использовать и работать над его развитием. 

Ключевые слова: туризм, туристские ресурсы, маркетинг, продвижение, 
управление услугами.

Abstract.
The article discusses the main directions of development of cultural and 
educational tourism in modern economic conditions on the example of the 
North-West Federal District. The tourist potential of the regions is considered 
in the context of the problems of promotion of cultural and educational tourism 
services. Particular importance is paid to the promotion of these services by 
means of mobile applications, due to the incentive to the activity of users acting 
as relevant «stakeholders» of the territories. The article concludes that the 
North-West Federal District has various tourist and recreational resources, has 
unique conditions for the development of tourist and recreational complexes, 
the potential of the tourist market must be used and worked on its development.

Key words: tourism, tourism resources, marketing, promotion, service 
management.

что такую заботу о своих гражданах прояв-
ляют и другие государства, и это закреплено 
в Основном законе государств. Более того, 
в международных соглашениях по правам 
человека и конвенциях по туризму также 
указана такая возможность. К примеру, статья 
первая Хартии туризма 1985 г. содержит сле-
дующее положение: «Право каждого человека 
на отдых и досуг, включая право на разумное 
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый 
периодический отпуск, а также право свобод-
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но передвигаться без ограничений, кроме тех, 
которые предусмотрены законом, признается 
во всем мире» [1]. 

Одной из задач государства является га-
рантия такого рода возможности, а не только 
декларация права на отдых своим гражданам. 
В статье второй Хартии туризма содержится 
положение о том, что именно государство 
должно разрабатывать политику, направлен-
ную на реализацию этого права. Государство 
вправе развивать сотрудничество в области 
туризма с другими странами как на двух-
сторонней, так и на многосторонней основе.  
В последующих статьях Хартии туризма со-
держатся положения о защите туристской 
среды в интересах настоящих и будущих по-
колений. Эта среда включает в себя человека, 
природу, общественные отношения и является 
достоянием всего человечества и обязывает 
любое государство содействовать доступу 
иностранных туристов к общественному 
достоянию туристских дестинаций. Соот-
ветственно, это является важнейшим шагом 
в предоставлении туристу доступа к разно- 
образным культурным ценностям и получе-
нию большого объема информации. Потреб-
ность человека в получении информации о 
новом, ранее неизвестном, побуждает к пу-
тешествию как средству получения этой ин-
формации и является объективным законом 
развития человеческого общества. 

Часто человек обозначает для себя целью 
путешествия получение впечатлений от но-
вых мест и явлений природы. Под туристским 
впечатлением понимается комплекс положи-
тельных эмоций и изменение душевного со-
стояния. В результате путешествие приносит 
человеку удовольствие и дает возможность 
отдохнуть и восстановить свои жизненные 
силы. Все эти цели сполна реализуются в про-
цессе предоставления услуг культурно-позна-
вательного туризма. 

Культурно-познавательный туризм получил 
в XXI в. широкое развитие, стал востребован-
ным видом путешествий. Этот вид туризма 
способствует налаживанию взаимопонимания 
в рамках мирового сообщества. Процессы вза-
имодействия сделали мир более открытым, но 
вместе с тем более сложным для восприятия. 

Глобализация затронула все сферы жизнеде-
ятельности людей, в том числе сферу отдыха, 
что сделало индустрию туризма востребован-
ной и прибыльной отраслью экономики для 
многих государств мира. Для человека откры-
лась возможность путешествия и знакомства 
с разнообразными культурными ценностями 
и получения интересующей его информации. 
При изучении культурного наследия человек 
расширяет свои знания, которые так или 
иначе влияют на систему его ценностей и 
нравственную составляющую жизни в целом. 
Культурно-познавательный туризм можно 
рассматривать, в том числе, и как инструмент 
налаживания процесса коммуникации, взаи-
мопонимания и уважительного отношения к 
другой культуре и самобытности, что способ-
ствует выстраиванию позитивного диалога. 

В свою очередь, мотивы культурно-познава-
тельного туризма зависят от многих факторов, 
которые можно разделить на несколько групп. 

•	 Культурные мотивы включают в себя же-
лание человека познакомиться с культурным 
наследием страны пребывания или своей соб-
ственной страны, увидеть памятники приро-
ды и рукотворные памятники, посетить музеи, 
театры, художественные галереи. Как правило, 
туристов интересуют обычаи, традиции, одеж-
да, кухня, народные ремесла и другие этногра-
фические достопримечательности.

•	 Психологические мотивы побуждают 
человека к путешествию и удовлетворяют его 
психологические потребности. К ним относят-
ся, прежде всего, личностные воззрения чело-
века, его особенные наклонности и интересы. 
Как показывают социологические исследова-
ния, турист преимущественно отдает при вы-
боре предпочтение психологическим мотивам 
и соответственно этому выбирает туристское 
путешествие. 

Существуют различные точки зрения на 
туризм и его социально-культурное влияние. 
Однако все авторы едины в одном, а именно: 
контакт местного населения с туристами име-
ет непосредственное социально-культурное 
значение. Рассматриваются три основные 
категории таких контактов: туристы приоб-
ретают товары и услуги у местного населения, 
туристы и местное население совместно ис-
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пользуют транспорт, пункты питания, такие 
как кафе и рестораны, а в процессе общения 
туристов и местного населения осуществляет-
ся взаимодействие и культурный обмен, ока-
зывающий прямое социально-культурное воз-
действие. Социальные изменения могут быть 
вызваны, к примеру, появлением новых рабо-
чих мест туристской дестинации и в какой-то 
степени решить проблему безработицы. Новые 
формы связи, транспорта, инфраструктуры, ис-
пользуемые в сфере туризма, могут влиять по-
ложительно на социальную и образовательную 
сферы жизнедеятельности общества. Величина 
прямого социокультурного воздействия ту-
ризма может определяться уровнем развития 
социально-культурных характеристик населе-
ния туристской дестинации. Величина такого 
рода включает в себя основную систему цен-
ностей, к которой относятся вероисповедание, 
приверженность тем или иным религиозным 
концепциям, традиции, обычаи, образ жизни 
и модели поведения. 

Процессы глобализации дают возможность 
каждому человеку приобщаться к ценностям 
культуры других стран, сделать их частью 
своей культуры и поделиться с другим бо-
гатством своей национальной культуры, и в 
этом процессе невозможно переоценить роль 
культурно-познавательного туризма. 

Культурно-познавательный туризм в 
структуре национальной туристской по-
литики

Культурно-познавательный туризм имеет 
очень большое значение для развития обще-
ства и в современной жизни становится одним 
из наиболее распространенных типов туризма. 
Он рассматривает всю социокультурную среду 
с особенностями традиций, обычаев, хозяй-
ственной и бытовой деятельности.

Культурно-историческое и природное на-
следие представляет собой основу культурно-
го потенциала территории. Это существенным 
образом оказывает влияние на масштабы и 
формы вовлечения культурного наследия в 
формирование государственной культурной 
политики, направленной на обеспечение со-
хранения культурного, исторического и при-
родного наследия и стремление эффективной 
адаптации его в целях туризма.

В настоящее время, как отмечает Т. Р. Лыко-
ва, «именно культура и наследие определяют 
отношение мирового сообщества к стране, ее 
привлекательность с позиций не только соци-
альных отношений и туризма, но и бизнеса» 
[2, с. 159].

Туризм представляет собой сложное и мно-
гогранное явление. Одной из важных опреде-
ляющих развития современной туристской 
инфраструктуры является стремление к со-
хранению исторического облика территории. 
Новые создаваемые туристские объекты при 
своем особом неповторимом облике должны 
способствовать отражению национальных 
особенностей и традиций места.

В современном мире туризм рассматрива-
ется как одно из перспективных направлений 
стратегического развития региона, как глав-
ный социально-экономический фактор обнов-
ления для дотационных территорий. 

Взаимодействие сфер туризма и культуры 
в отношении культурного наследия трактует-
ся специалистами неоднозначно, поскольку 
коммерческие цели деятельности и рыночное 
устройство сферы туризма порой негативно 
влияют на деятельность по охране и разви-
тию культурного наследия, преследующую 
некоммерческие цели. Отсюда и вытекает не-
совместимость развития этих двух областей –  
сферы туризма и культурного наследия – в 
связи с тем, что у них разные интересы и цели 
формирования [3, с. 161]. 

Однако культурно-познавательный туризм 
в настоящее время в мире является одной 
из главнейших, активно развивающихся от-
раслей экономики, осуществляющих важную 
роль в обеспечении устойчивого социально-
экономического развития территориальных 
общностей разного уровня. Современный 
познавательный туризм превращается в 
успешную технологию, дающую возможность 
развиваться туристским центрам, выявлять, 
сохранять и эффективно использовать куль-
турно-историческое наследие.

Поэтому при формировании национальной 
туристской политики очень важно, чтобы 
были учтены и отражены особенности и эко-
номическая жизнеспособность малого биз-
неса, обеспечена защита окружающей среды, 
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осуществлено продуманное использование 
природных ресурсов, разумное и справед-
ливое налогообложение, в целом обеспечена 
охрана национального культурного наследия. 
Цели развития туризма должны соответ-
ствовать уровню развития рынка и наличию 
туристских ресурсов. Большое значение име-
ют комплексное планирование и внедрение 
современных методов управления этим про-
цессом. Важна разработка оптимальной стра-
тегии развития туризма в рамках определения 
национальных приоритетов, установление 
связи между международным и внутренним 
туризмом.

Туризм, как сектор экономики и межот- 
раслевой комплекс, является неотъемлемой 
частью социально-экономического развития 
страны в целом и ее отдельных регионов. Бо-
гатейший туристский потенциал, как основа 
развития туризма, в различных регионах Рос-
сийской Федерации зачастую не используется 
в полной мере и с должной эффективностью, 
что вызывает объективную необходимость ор-
ганов (субъектов) государственного управле-
ния федерального, регионального и местного 
уровней власти уделять проблемам управле-
ния развитием туризма особое внимание. 

В последнее время произошло изменение 
отношения к феномену культурно-познава-
тельного туризма. Как отмечают в своем ис-
следовании Е. Л. Драчева и Е. Б. Забаев, это 
является следствием действия ряда факторов, 
в частности, уделяется большое значение 
привлечению внимания мировой обществен-
ности к проблемам сохранения культурного 
наследия, определению особенностей на-
циональных этнокультур, их культурной 
самобытности и культурного разнообразия, а 
также осуществляется придание статуса новой 
миссии культурно-познавательному туризму –  
рассматривать его как средство сближения 
народов, формирования уважения к их осо-
бенностям культуры, обычаям и традициям 
[4, с. 75].

Следует отметить, что культурно-позна-
вательный туризм во многих странах мира 
признан одной из наиболее доходных и ин-
тенсивно развивающихся отраслей экономи-
ки. Объекты культурного и исторического 

наследия способны приносить прибыль и 
существенно влиять на экономическое раз-
витие современных городов, являясь их важ-
нейшим активом. В России около 1600 малых 
городов, при этом более двухсот из них и еще 
большее число сельских поселений обладают 
уникальными историко-культурными и при-
родными памятниками и объектами, которые 
способствуют развитию туризма и являются 
источником социально-экономического раз-
вития России.

Сегодня в мире наблюдается всплеск инте-
реса к культурным корням, к проблемам само-
бытности, оригинальности своей культуры, 
культивированию этнических различий. Во 
время путешествия человек совершенствует 
умение вести диалог с представителем дру-
гой культуры. Культурная политика сегодня 
направлена на создание гуманистически-
ориентированной системы ценностей, на 
формирование личности, способной вос-
принимать идеи других людей, мыслящих 
иначе, отзывающейся на помощь тем, кто в 
ней нуждается. Культурно-познавательный 
туризм можно рассматривать, в том числе, и 
как инструмент реализации политики такого 
рода. Богатейшее культурное наследие вызы-
вает все больший интерес у большого количе-
ства людей, потенциально заинтересованных 
в совершенствовании программ культурно-
познавательного туризма, в создании новых 
туристских маршрутов. Турист в зависимости 
от своей заинтересованности должен иметь 
возможность выбора маршрута своего пу-
тешествия и возможность познакомиться с 
культурой, близкой своей душе, приобщиться 
к непреходящим ценностям как своей нацио-
нальной культуры, так и ранее неизвестной. 
Как показывают социологические исследова-
ния туристских фирм, мотивы туристского 
путешествия в основе своей содержат посыл –  
познание ранее неведомого. 

На практике духовное содержание туризма 
должно преобладать над сегментами экономи-
ческого и материального характера и влиять 
на полное гармоничное развитие человеческой 
личности, способствовать повышению позна-
вательной и воспитательной роли и вклада, 
обеспечению равных прав человека в опреде-
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лении своей судьбы и образа жизни, освобож-
дении человека, пониманию этого процесса 
как уважение человеческого достоинства и 
индивидуальности, признанию самобытности 
культур и уважению моральных ценностей 
народов [5, с. 97].

Северо-Западный федеральный округ Рос-
сийской Федерации как уникальный объект 
туризма 

Северо-Западный федеральный округ 
(СЗФО) является уникальной областью лесов 
и озер, в которой сохранились живописные 
природные ландшафты, имеется огромное 
количество уникальных объектов природного 
и культурного наследия, которые обладают 
значительной степенью привлекательности 
для туристов. Особой популярностью, в том 
числе у иностранных туристов, пользуются 
объекты природного наследия, такие как Ко-
стомукшский и Лапландский заповедники, 
Валдайский и Водлозерский национальные 

парки и др. Природно-ориентированный 
туризм, связанный с ознакомлением и изуче-
нием интереснейших природных объектов, 
исследованием природных ландшафтов, рас-
тительного и животного мира, тесно перепле-
тается с такими направлениями, как «сельский 
туризм», ориентированный на пребывание и 
погружение в природно-антропогенный куль-
турный ландшафт, а также с «этническим ту-
ризмом», связанным с интересом к различным 
этническим группам, изучением их истории и 
культурного наследия. 

Развитие туризма в регионе неоднородно, 
большая часть туристов предпочитает из-
вестные маршруты и дестинации, особенно 
если они едут куда-то в первый раз. Поэтому в 
каждом регионе СЗФО есть объекты-лидеры, 
которые и показывают устойчивый рост по-
сещаемости, и можно выделить основные де-
стинации, демонстрирующие стабильный рост 
туристической посещаемости (рисунок 1). 

Рисунок 1
Наиболее популярные дестинации СЗРФ [6]
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На основе природных, культурных и об-
разовательных ресурсов в регионах СЗФО 
развиваются, в первую очередь, такие виды 
туризма, как деловой, культурно-познава-
тельный, сельский, экологический, водный и 
спортивный [7, с. 22]. Безусловно, в настоящее 
время туристско-рекреационный комплекс 
региона нуждается в создании благоприятных 
условий для развития туризма. Среди перво-
степенных задач можно отметить следующие: 

•	 развитие туристической инфраструк-
туры и рекреационных зон в Новгородской, 
Псковской, Архангельской областях, Карелии, 
на побережье Финского залива и в Калинин-
градской области 1;

•	 выделение и развитие наиболее перспек-
тивных туристских направлений в округе;

•	 создание и реализация программ про-
движения СЗФО и областей по отдельности;

•	 развитие межрегионального сотрудниче-
ства и участие в проектах по созданию общих 
туристских программ. 

Практически все указанные задачи находят 
свое отражение в основных направлениях и 
мерах по развитию туризма в России [8]: 

1. Повышение доступности и улучшение 
потребительских свойств отечественных тур-
продуктов.

2. Развитие инфраструктуры.
3. Диверсификация туристических пред-

ложений.
4. Повышение качества туристического 

рынка.
5. Повышение прозрачности рынка.
6. Повышение информированности тури-

стов. 
В ситуации экономической нестабильности, 

как внутренней, так и внешней, при возрас-
тающих политических рисках главной задачей 
можно считать продвижение отечественного 
туристического потенциала на перспективных 
на сегодняшний день для России рынках [9]. 
В постоянно меняющейся внешней среде не-
обходимо генерировать новые идеи и активно 

использовать современные технологии для 
дальнейшего развития туриндустрии. При 
успешном внедрении они могут превратиться 
в сервисный продукт, необходимый для даль-
нейшего развития отрасли. 

Маркетинг территорий и инструменты 
формирования туристской привлекатель-
ности региона

Успешное достижение поставленных целей 
невозможно без эффективно функционирую-
щей системы маркетинга дестинаций и про-
движения услуг культурно-познавательного 
туризма. Процесс продвижения территорий –  
это система действий, направленных на ин-
формирование общественности о существу-
ющих туристских услугах и возможностях 
дестинации. Ключевые аспекты маркетинга 
дестинации и коммуникационные мероприя-
тия представлены на рисунке 2. 

Следует отметить, что на современном этапе 
социально-экономического развития имеются 
следующие объективные предпосылки совер-
шенствования управления маркетинговыми 
коммуникациями в туризме: 

•	 переориентация туристского рынка с 
выездного на внутренний и въездной туризм. 
Пик роста внутреннего туризма в России при-
шелся на 2014 г., составив 30%. При этом в 
2015 г. он не превысил отметки в 20% [6]. Такая 
динамика косвенно свидетельствует о том, что 
увеличение внутреннего туристского потока 
на фоне сложившейся экономико-политиче-
ской ситуации носит ситуативный характер 
и продлится, возможно, не более нескольких 
лет. При этом отечественная туристическая 
отрасль, вместо того чтобы активно занимать-
ся, к примеру, улучшением сервиса, находится 
в ожидании того, что туристы обратят внима-
ние на внутренний турпродукт только из-за 
отсутствия альтернативы. В результате стои-
мость путешествий по России стала сравнима 
со стоимостью зарубежных поездок;

•	 возрастание роли самоуправляющихся 
организаций: в туризм, как ни в какую дру-

1 Эта задача выступает приоритетной в Стратегии социально-экономического развития Северо-За-
падного федерального округа на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074р.
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гую отрасль экономики, вовлечено большое 
число разнородных субъектов, среди которых 
органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации, учрежде-
ния и предприятия различной организацион-
но-правовой формы и формы собственности, 
а также физические лица (туристы – потре-
бители турпродукта и индивидуальные пред-
приниматели – производители туристских 
услуг);

•	 влияние информационных технологий, 
на основе которых возникли новые типы и ка-
налы общения. 

Информация – связующее звено туристской 
отрасли, поэтому в последние годы быстрыми 
темпами идет внедрение современных инфор-
мационных технологий в сферу гостеприим-
ства. Их распространение существенно транс-
формировало стратификацию маркетинговых 
коммуникаций в туризме. Нужно отметить, 
что исходя из отмеченных выше особенно-
стей, в частности, возрастающей роли само-
управляющихся организаций и активности 
физических лиц – туристов, многие изменения 
совершаются теперь не столько структурами 
и институтами, сколько за счет деятельности 

 

Рисунок 2
Ключевые аспекты маркетинга дестинаций
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людей, которые в силу жизненных обстоя-
тельств и биографии экспериментируют с 
открывающимися возможностями цифровой 
среды коммуникации и пользуются ими.

Информационная (цифровая) среда яв-
ляется неотъемлемой составляющей со-
временного туристского продукта. Данные 
статистических исследований подтверждают 
популярность использования сети Интернет, 
а также мобильных технологий как среди за-
рубежных, так и российских пользователей 
для приобретения и потребления туристских 
услуг. По результатам исследования Facebook, 
предоставленным международной компанией 
«Deloitte», 83% людей пользуются Интернетом 
во время путешествий. Наиболее популярные 
типы приложений на телефоне или планшете 
по количеству пользователей распределились 
следующим образом: 23% – авиакомпании, 
20% – онлайн турагентства, 18% – гостинич-
ные сети, 14% – сайты с отзывами. Наиболее 
популярным устройством в поездке является 
смартфон, далее планшет и ноутбук [10]. 

Разработка и продвижение информацион-
ных сервисов как способ продвижения услуг 
в сфере культурно-познавательного туризма 

Обратимся к конкретному примеру. Сервис-
ная система поддержки туристических услуг 
Redmap (http://redmap.ru/) была разработана 
как первая социальная сеть путешественни-
ков, задачей которой является объединение 
информации от пользователей на одном ин-
тернет-ресурсе2. Ценность информационного 
контента заключается в том, что его содержа-
ние является реальным, и любой желающий 
может воспользоваться услугами сервиса (на-
пример, рассчитать стоимость путешествия, 
не переплачивая посредникам, что актуально 
в условиях кризиса). Туристические компании 
также получают информационный контент 
для создания, модификации и расширения 
спектра предоставляемых услуг. Многолетний 
опыт работы данных компаний может быть 

предложен клиентам в вопросах документаль-
ного сопровождения: оформление регистра-
ции, заграничных паспортов, виз, доверен-
ностей, экскурсионного обслуживания и т. д. 
Гиды, экскурсоводы, переводчики, водители 
такси и личного автотранспорта могут ис-
пользовать данный информационный ресурс в 
качестве источника поиска клиентов для своих 
услуг и для размещения рекламы [10].  

Сервисная система поддержки туристи-
ческих услуг Redmap и ее мобильные прило-
жения позволяют развивать и обеспечивать 
продвижение туризма в регионах СЗФО на 
основе исторических, культурных и при-
родных достопримечательностей. В системе 
разработаны маршруты и размещен информа-
ционный контент по всем объектам регионов 
СЗФО. Важно отметить, что возможности 
сервиса позволяют пользователям добавлять 
свой авторский контент (рисунки 3, 4, 5), бла-
годаря чему участники туристического рынка 
автоматически являются вовлеченными в 
данный процесс3.

Таким образом, сервисная система под-
держки туристических услуг Redmap и ее мо-
бильные приложения, учитывая наглядность 
и доступность представления информации на 
сайте, позволяет использовать данный ресурс 
для активного вовлечения пользователей в 
процесс создания контента. Пользователи 
создают базу маршрутов, направлений, опти-
мальных способов передвижения в зависимо-
сти от выбранной ценовой категории. За счет 
постоянного информационного пополнения 
сервиса Redmap, актуализируются новые ва-
рианты посещения исторических и местных 
достопримечательностей в регионе. Сервис, 
предлагаемый клиентам, может постоянно 
расширяться за счет добавления на сайт мало-
известных и малопосещаемых из-за отсутствия 
массовой рекламы мест, но пользующихся ин-
тересом среди активной части населения, ищу-
щей варианты «нестандартного» путешествия.

2 Автор-разработчик сервиса А. В. Мельникова (кафедра проектной деятельности в кинематографии 
и телевидении Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, период раз-
работки – 2015/2016 гг.).
3 Размещение контента происходит после процедуры модерации материала.
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Рисунок 3
Информационный контент, основанный на личном опыте посетителей сервисной системы 
поддержки REDMAP для маршрута Санкт-Петербург – Соловки

Рисунок 4
Информационный контент в виде заметок, основанный на личном опыте посетителей сервисной 
системы поддержки REDMAP 
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Рисунок 5
Информационный контент посетителей экскурсионной программы по Пушкинским местам  
в Санкт-Петербурге средствами сервисной системы поддержки REDMAP 

Важным информационным разделом, в 
создании которого принимают участие пользо-
ватели, является энциклопедия, которая содер-
жит в себе наиболее полные реальные сведения 
о регионе. Здесь можно найти официальную 
информацию а именно: телефоны посольств, 
экстренных служб, правил оформления въезда 
на территорию страны, официальные досто-
примечательности, а также в сжатом удобном 
для восприятия виде рекомендации и отзывы 
от множества туристов, посетивших эти стра-
ны. Данный раздел позволяет избегать ошибок 
при составлении маршрутов – как индивиду-
альных, так и групповых, использовать точные 
рекомендации для целевых групп – семьи с 
детьми, индивидуальные туристы, что в зна-
чительной степени повышает уровень сервиса. 
Кроме того, использование раздела возможно в 

качестве информационной поддержки, а также 
реализации образовательных задач.

Анализ отзывов путешественников о 
различных странах позволяет выделить 
межкультурную составляющую восприятия 
страны пребывания туристами. Этот аспект 
очень трудно систематизировать, но без его 
знания невозможно полноценно продвигать 
регион на рынке туристских услуг. Ресурс 
дает возможность не только изучать уже 
полученный путешественниками опыт, но и 
получить обратную связь по интересующим 
вопросам в режиме онлайн. 

Таким образом, сами пользователи – фи-
зические лица, туристы – потребители тур-
продукта, сегодня выступают в качестве 
своеобразной группы влияния или группы 
поддержки (стейкхолдера4), принимающей 

4 Стейкхолдер (от англ. stakeholder – группы влияния или группы поддержки) – это группа (индиви-
дуум), действия, поведение или решения которых могут оказать влияние на достижение целей или на 
процесс в целом.
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активное участие в процессе продвижения 
дестинаций. Участие людей в создании куль-
турного контента, экспансия любителей в 
сферу культурного производства приводят 
к стиранию границ между потреблением и 
производством, свободным временем и тру-
дом, творчеством и рутиной повседневности. 
Все это является свидетельством проявления 
особого типа активности человека, развора-
чивающейся посредством информационно-
коммуникационных технологий [10].

Перспективы использования мобильных 
приложений для продвижения услуг куль-
турно-познавательного туризма 

Гостинично-туристические комплексы 
СЗФО в условиях кризиса испытывают 
трудности привлечения клиентов при суще-
ствующей конкуренции даже при условии 
безупречной репутации. Одной из причин 
является недостаточная информированность 
потенциальных клиентов о туристских ат-
тракторах. Сервисная система поддержки мо-
бильных приложений Redmap аккумулирует 
возможности, предоставляемые путешествен-
никам другими мобильными приложениями в 
одной системе, и позволяет получить доступ 
к туристским услугам, проанализировать 
различные варианты по срокам и по ценам и 
предложить клиенту наиболее подходящий ва-
риант напрямую с экрана мобильного устрой-
ства. Средства сервисной системы поддержки 
мобильных приложений Redmap позволяют 

пользоваться сервисом Instagram для загрузки 
фотографий при составлении собственного 
маршрута с личными комментариями и GPS 
метками для прокладывания точного марш-
рута с заданными координатами.

Мобильные приложения, сервисные систе-
мы сегодня полностью заменяют функции 
туристических фирм. Такие системы, с одной 
стороны, помогают снизить экономические 
риски, с другой стороны, дают возможность 
самостоятельно прокладывать маршруты, 
рассчитывать стоимость тура, ознакомить-
ся с описанием достопримечательностей, 
магазинов, ресторанов, гостиниц, получать 
рекомендации и отзывы онлайн других тури-
стов в виде видео-, аудио-, фотоматериалов 
пользователей сервиса и рекламодателей. 
В условиях глобальной нестабильности ту-
ристской отрасли внедрение сервиса Redmap, 
позволяющего проложить индивидуальные 
маршруты различной сложности, может 
стать одной из форм культурной практики 
и оказать положительное влияние на фор-
мирование туристской привлекательности 
региона. Это позволит развивать туризм в 
СЗФО на основе исторических, культурных 
и природных достопримечательностей, что 
является потенциально крупным источником 
доходов для регионов и муниципалитетов и 
может ускорить их экономическое развитие 
и существенно улучшить социально-эконо-
мическую ситуацию в них.
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Аннотация. 
Статья посвящена изучению особенностей современного российского медиа- 
рынка. Это позволит составить целостное представление об условиях и 
возможностях функционирования медиапредприятий в условиях глобализа-
ции информационного пространства. Автором выделены отличительные 
свойства медиаэкономики, как специфической отрасли, систематизиро-
ваны ее основные характеристики. Рассмотрены также функции средств 
массовой информации, проведен анализ потребительского и рекламного 
рынка как основного источника доходов медиапредприятий. 

Ключевые слова: медиаэкономика, медиарынок, функции средств массовой 
информации, медиапредприятие, глобализация информационного простран-
ства, медиасфера, медиаконтент. 

Abstract.
The article is devoted to the study of the characteristics of the modern Russian 
media market. This will make it possible to form a holistic view of the conditions 
and possibilities for the media enterprises functioning in the information 
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Информационное общество устойчиво 
развивается при деятельном участии средств 
массовой коммуникации, включающих в себя  
средства массовой информации (СМИ), кни-
гоиздательство, кинематограф, театр, цирк, 
мультимедийные средства связи, Интернет. 
При этом средства массовой информации 
обладают двойственной природой: с одной 
стороны, выступают как общественный ин-
ститут, реализуя социальные функции, и с 
другой – как сектор национальной экономики, 
выполняя экономические функции.

Значимость СМИ в условиях глобализации 
информационного пространства обусловлива-
ется не только их влиянием на общественное 
сознание, осуществляя быстрое реагирование 
на все изменения в различных сферах жизни 
страны, но и непосредственным участием в 
экономических процессах. Таким образом, 
массмедиа выступают важнейшим соци-
альным институтом общества, медиатором 
политических процессов, инструментом воз-
действия на социально-экономическую среду. 

Термин «средства массовой информации» 
обычно трактуется широко [1; 2] и включает  
в себя такие важные сегменты, как телеви-
дение или радиовещание, газеты, журналы 
или Интернет; производство цифрового и 
другого медиаконтента. В соответствии с за-
конодательством РФ, под «средством массо-
вой информации понимается периодическое 
печатное издание, сетевое издание, телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

space globalization. The author highlighted the distinctive properties of media 
economics, as a specific industry, systematized its main characteristics. The 
functions of the media were also reviewed, and the consumer and advertising 
market was analyzed as the main source of income for media enterprises.

Key words: media economics, media market, media functions, media enterprise, 
globalization of information space, media sphere, media content.

видеопрограмма, кинохроникальная програм-
ма, иная форма периодического распростране-
ния массовой информации под постоянным 
наименованием (названием)» [1, с. 2].

Средства массовой информации часто вы-
ступают синонимом понятия «массмедиа», 
представляющего собой средства осущест-
вления массовой коммуникации в обществе, 
которые охватывают широкую аудиторию [3]. 
В процессе функционирования медиасферы в 
современном мире СМИ приобрели следую-
щие характеристики: 

1. Массовый характер распространения 
информации, то есть доступность множеству 
людей. 

2. Обращенность к широкой аудитории.
3. Индустриальный характер производства 

и распространения контента. 
4. Социальная направленность информации.
5. Наличие разнообразных способов ком-

муникации.
6. Периодичность подачи информации.
7. Влияние различных целевых групп на 

формирование содержания.
8. Наличие технических средств, необходи-

мых для обеспечения регулярности информи-
рования аудитории.

Стоит отметить, что среди технических 
средств, обеспечивающих коммуникацию, 
различают: средства массовой информации; 
средства массового воздействия, которые 
отличаются регулярностью обращения к 
массовой аудитории (кино, цирк, все зрелищ-
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ные представления и художественная лите-
ратура); собственно технические средства 
(телефон, телетайп, Интернет), не имеющие 
массового охвата аудитории, и передавае-
мая ими информация может носить сугубо 
личный характер, не связанный с социально 
значимыми реалиями.

Сущность СМИ неразрывно связана с 
определением миссии массмедиа. Миссия 
формирует главную цель, от которой зависят 
оперативное и стратегическое управление, 
задачи, функции и результаты деятельности. 
Миссия медиасферы связана с удовлетворе-
нием духовных потребностей людей в инфор-
мации и призвана адекватно информировать 
и воздействовать на аудиторию.

Действуя в экономической и социальной 
сферах, СМИ одновременно выполняют функ-
ции как в общественном пространстве, так и 
в рыночном секторе, а именно:

•	 в сфере общественной жизни массмедиа 
участвуют в политическом процессе, интегри-
руют различные социальные слои, формируя 
(сохраняя) идентичность нации;

•	 в рыночной экономике СМИ стимулиру-
ют сферу потреблении, обеспечивая распро-
странение рекламной информации.

Общие базовые функции СМИ также мож-
но систематизировать следующим образом:

1. Функция наблюдения. СМИ предоставля-
ют новости и другую информацию о фактах и 
событиях для массовой аудитории.

2. Интерпретация. Массмедиа придают 
смысл и значение фактам, данным, выбирают 
события и решают, насколько они важны для 
аудитории. СМИ либо осуществляют объектив-
ное информирование о событиях и процессах с 
учетом баланса, всего спектра мнений по пово-
ду противоречивой информации, в том числе 
реализуя общественный отклик на события в 
мире, либо оценивают значимость событий и 
процессов с личных позиций и с позиций чьих-
то интересов, в том числе их критику. 

3. Функция связи. СМИ объединяют людей 
из разных слоев общества, стараясь держать 
в курсе всех событий через газеты, телефон, 
телевидение, что помогает разделять общий 
интерес между различными географическими 
регионами.

4. Функция передачи социальных норм и 
традиций, ценностей (также известна как 
функция социализации, поскольку она пред-
ставляет портрет общества). СМИ помогают 
усвоить поведение и ценности населения, 
осуществляя познавательно-просветительную 
деятельность, передавая многообразную куль-
турную, историческую, научную информацию. 
Массмедиа способствуют пополнению фонда 
знаний своих читателей, слушателей, зрителей. 

5. Функция развлечения (она же гедонисти-
ческая и нарративно-драматургическая функ-
ция). СМИ предоставляют развлекательную, 
спортивную информацию. При этом любая 
информация воспринимается с большим 
положительным эффектом, и сам способ ее 
передачи вызывает чувство удовольствия, 
отвечая этическим потребностям адресата.  
В этом смысле и инфотэйнмент как соедине-
ние информирования и развлечения органич-
но входит в данную функцию СМИ.

6. Системно-управленческая функция выра-
жается в анализе и участии СМИ в управлении 
социально-политическими процессами.

Таким образом, СМИ участвуют не только 
в экономических процессах, но и в политике, 
культуре, осуществляя всестороннее инфор-
мирование населения и формируя его мировоз-
зрение и жизненные ценности. Как социальный 
институт массмедиа задействованы в развитии 
государства и гражданского общества.

Роль медиаэкономики значительно возросла 
по популярности и статусу за последние годы, 
чему способствовало множество причин. Де-
ятельность медиаорганизаций имеет большое 
влияние на отечественную экономику, высту-
пая при этом в качестве экономических бизнес-  
единиц, а также важнейшего политического 
и культурного института. Растущая актуаль-
ность массмедиа обусловлена так называемой 
«цифровой революцией» и ее влиянием на 
перестройку медиабизнеса при одновремен-
ном ускорении связанных с этим процессов 
конвергенции и глобализации. В связи с фор-
мированием глобальной медиасреды, влия-
ющей на различные аспекты общественной 
жизни, политики, культуры и экономики, 
возникла необходимость изменений во всех 
экономических процессах данной отрасли: 
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сбора, распространения, хранения информа-
ционных продуктов.

Медиаэкономика, основанная на приме-
нении ряда экономических теорий и совре-
менных концепций ко всем аспектам СМИ, 
находится на относительно ранней стадии 
развития как предметной области, однако ее 
значение для экономического, социально-
общественного развития становится все бо-
лее очевидным. Самые ранние исследования 
экономики средств массовой информации 
можно проследить с 1950-х гг., в центре вни-
мания которой выступала конкуренция в 
газетной индустрии. С середины XVIII в. на-
чалась индустриальная революция, вследствие 
чего сконцентрировалось в крупных городах 
значительное число трудящихся, имеющих 
четкие промежутки рабочего и свободного 
времени. В результате индустриальной рево-
люции с первой трети XIX в. берет свое начало 
развитие рынка массовой прессы – газетной 
индустрии в Великобритании, США, Франции 
и России. В XX в. с появлением новых СМИ: 
газет, кино, радио, телевидения, – повысился 
не только уровень жизни людей, но уровень 
конкуренции на рынке свободного времени, 
вследствие чего возникла необходимость изу- 
чения такого специфического рынка.

Подходы к определению медиаэкономики 
различаются в зависимости от конкретных 
рынков и деятельности фирм в определен-
ных условиях. Роберт Рене Джозеф Пикард 
определяет медиаэкономику как «область 
исследования, которая связана с тем, как 
медиаорганизации удовлетворяют потреб-
ности рекламодателей, общества и аудитории 
с меняющимися информационным и развле-
кательным предпочтениями в соответствии 
с имеющимися доступными ресурсами» [4,  
с. 17]. Другие зарубежные специалисты в дан-
ной области определили медиаэкономику как 
область, которая применяет экономические 
теории, концепции и принципы для изучения 
макроэкономических и микроэкономических 
аспектов компаний и сегментов средств мас-
совой информации [5; 7; 8]. А. Б. Альбарран 
считает, что предмет изучения экономики 
средств массовой информации связан с пони-
манием поведения медиафирм, рынков СМИ 

и потребителей, при ответе на такие вопросы, 
как и почему одна компания взаимодействует 
с другой [6].

Поддерживая баланс между социальными 
услугами и бизнесом, медиаиндустрия выяв-
ляет условия прибыльности данной отрасли 
и ориентирована на всестороннем изучении 
экономических закономерностей функцио-
нирования СМИ как отдельной системы, так 
и в их взаимоотношениях с государством и 
различными институтами общества. 

Медиаорганизации подчиняются экономи-
ческим законам и особенностям рынка, на ко-
тором они осуществляют свою деятельность. 
Поэтому для повышения эффективности 
работы медиапредприятия необходимо по-
нимать принципы его функционирования и 
финансирования, специфику медиаиндустрии, 
условия и бизнес-среду рынка массмедиа. 
Учитывая данные аспекты, можно определить 
медиаэкономику как дисциплину, занимаю-
щуюся изучением СМИ как отдельной отрасли 
рыночного хозяйства, а также условий и эле-
ментов производства и распространения мас-
совой информации посредством массмедиа. 

Экономика средств массовой информации 
значительным образом отличается от других 
отраслей народного хозяйства по основным 
параметрам, отраженным на рисунке 1.

1. В широком смысле продукция средств 
массовой информации отличается от любой 
другой тем, что она включает в себя твор-
чество, основанное на идеях, информации 
и литературных и художественных вкладах.  
В процессе реализации медиапродукции об-
разуются не только экономические выгоды, но 
и социально-культурные, то есть высвобож-
даются культурные блага, обладающие рядом 
интересных и необычных особенностей. 

Британские ученые Р. Коллинз, Н. Гарнхэм 
и Г. Локсли первыми изучили экономические 
особенности вещательного товара. Эти авто-
ры отмечают сходство между широковеща-
тельной продукцией (например, программой, 
транслируемой по телевидению) и другими 
культурными ценностями, поскольку «ос-
новное качество, из которого они извлекают 
пользу, является нематериальным» [7, с. 7]. 
Информация сама по себе неосязаема, поэто-
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му медиаконтент не является «потребляемым» 
в традиционном понимании [8]. Культурное 
благо характеризуется еще тем, что медиапро-
дукт не уничтожается в процессе потребления, 
вещательный материал может поставляться 
снова и снова без каких-либо дополнительных 

затрат, при этом смотреть телепередачу или 
слушать песню могут несколько человек одно-
временно. Поэтому основное отличие про-
дукции СМИ от других выражается в природе 
медиапродукции – контента, который являет-
ся «общественным товаром» и используется 

 

Рисунок 1
Отличительные параметры медиаэкономики как специфической отрасли народного хозяйства
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для удовлетворения как общественных, так и 
индивидуальных потребностей [1].

2. Отличительной особенностью средств 
массовой информации выступают авторские 
и смежные права, которые недоступны для 
многих других продуктов. 

3. Медиапродукция отличается от другой 
продукции и услуг из-за различий между спро-
сом и предложением. Отметим, что различие в 
отношении предложения выражается в том, что 
медиакомпании, функционируя в конкурент-
ной среде, по сравнению с другими отраслями, 
как правило, в меньшей степени сталкиваются 
с прямой конкуренцией. Например, количество 
газет, радиоканалов и телеканалов на современ-
ных рынках намного ниже, чем число конкури-
рующих предприятий в других отраслях.

4. Методы производства в СМИ отличаются 
от других отраслей. Поскольку медиапродукты 
основаны на творческих и художественных 
элементах, осложняется процесс производ-
ства и трудно контролируется по сравнению 
с иными отраслями. 

5. Ряд медиапродуктов обладает нематери-
альными свойствами, что обусловливает не-
обходимость применения различных механиз-
мов распределения и издержек, в отличие от 
тех, которые связаны с физическими продук-
тами. Виртуальная природа этих продуктов 
имеет определенные преимущества, напри-
мер, переход кинотеатров от кинопроекции к 
цифровой технологии привел к значительному 
снижению затрат на дистрибьюцию из-за за-
мещения физического продукта (киностудии) 
нефизической (цифровой) средой. Наконец, 
множество медиапродуктов могут легко быть 
дублированы незаконно и пиратская версия 
будет дешевой заменой неподдельного продук-
та. Например, человек может легко создавать 
копии цифрового контента в небольшом поме-
щении по очень низкой цене, используя недо-
рогую и доступную технологию. Тот факт, что 
сделать несанкционированное дублирование 
медиапродукции достаточно легко, неизменно 
имеет негативные последствия для законного 
предложения продукции и влияет как на ее 
затраты, так и на доходы.

6. Различия в спросе: особенностью средств 
массовой информации, которая не встреча-

ется в других отраслях, является ее высокий 
риск провала реализации медиапродуктов из-
за сложности в прогнозировании их качества 
и потребительского спроса. 

7. Возможность многократного использо-
вания мультимедийной продукции, при этом 
повторная реализация снижает стоимость 
авторских прав. Например, после много-
кратных кинопоказов фильмов в кинотеатрах 
осуществляют продажи DVD, телевизионной 
лицензии, кабельной лицензии, взимается 
плата за скачивание через сеть Интернет  
и т. д. Аудиозаписи также могут быть реали-
зованы по-разному, например, для различных 
типов аудиоколлекций и саундтреков. Стоит 
отметить, что потребители имеют большой 
выбор контента, поэтому цены на медиапро-
дукты зависят от предпочтений потребителя 
в определенном СМИ.

8. По сравнению с другими продуктами, 
средства массовой информации обычно по-
требляются чаще, а время, выделяемое на 
их потребление, гораздо больше, особенно 
в случае телевизионных и радиопрограмм и 
аудиозаписей. 

9. Особенность медиаиндустрии заключает-
ся в том, что она работает на так называемом 
рынке «двойного продукта» [4], поэтому спрос 
на медиапродукты находится под влиянием 
более чем одной группы потребителей – ау-
дитории и рекламодателей. Изменение по-
требления одной группой потребителей в 
результате изменения цены медиапродукта, в 
свою очередь, влияет как на цены, с которыми 
сталкивается другая группа, так и на их спрос. 
Оптимальные доходы могут быть достигнуты 
только путем одновременного обращения со 
всеми группами потребителей.

На основе данной особенности возникает 
другая – различия в моделях потребления, по-
скольку модели спроса для большинства СМИ 
отличаются от других продуктов. Доход от 
реализации медиапродукта зависит от поку-
пательной способности населения и расходов 
рекламодателей, оба из которых включают в 
себя отдельные функции спроса.

10. Высокий уровень воздействия СМИ 
на политическую, социальную и культурную 
жизнь общества.
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11. Непосредственная связь с технологиями, 
от которых зависят создание и доставка кон-
тента до аудитории.

Стоит отметить, что все медиаорганизации 
объединяет тот факт, что они одновременно 
являются экономическими единицами и по-
литико-культурным институтом. Медиаинду-
стрия не только должна приносить прибыль, 
обеспечивая должный уровень доходов для 
поддержания определенного уровня жизни 
участникам медиасферы, но и являться основ-
ным элементом политической системы, дей-
ственным инструментом демократии, элемен-
том образовательных структур и культуры.

В быстро меняющейся медиасреде техно-
логические изменения постепенно привели 
к тому, что менеджерам медиапредприятий 
необходимо бороться с негативными фак-
торами, влияющими на все СМИ. Для целей 
производства и распространения массовой 
информации медиапредпрития действуют 
как бизнес-единицы в рамках экономической 
и корпоративной структуры. Экономиче-
ские рамки включают в себя ограничения, 
обусловленные политической экономикой, 
конкретными процессами принятия решений 
потребителями и медиафирмами, макроэконо-
мическими особенностями экономики. Корпо-
ративная структура медиапредприятия состо-
ит из различных функциональных областей ее 
деятельности, особенностей взаимодействия 
с медиаорганизациями, спроса инвесторов 
и влияния глобализации информационного 
пространства [8]. 

В результате конкурентоспособность орга-
низации СМИ зависит не только от принятых 
тактических и стратегических управленческих 
решений, но и от индивидуального историче-
ского развития СМИ, социально-политиче-
ского контекста, уровня развития экономики, 
рекламного рынка и информационно-ком-
муникационных технологий. Экономические 
факторы влияют не только на размер и мас-
штабы деятельности, но и на их способность 
производить разнообразную медиапродук-
цию. Следовательно, экономика СМИ как 
дисциплина имеет большое значение для 
понимания того, как именно работают медиа-
предприятия в современных условиях [9]. Для 

того чтобы понять особенности медиаотрасли, 
необходимо иметь представление: о факторах, 
влияющих на деятельность медиапредприя-
тий, о том, как работает медиарынок, что влия-
ет на решения руководителей медиакомпаний 
в вопросах структуры, характера и стратегии 
развития этих организаций. 

Предприятия СМИ, сталкиваясь с эконо-
мическими и управленческими проблемами, 
принимают конкретные управленческие 
решения, осуществляют индивидуальные 
стратегии для поддержания должного уровня 
конкурентоспособности медиаорганизации. 
Независимо от того, функционирует СМИ в 
качестве коммерческой или некоммерческой 
организации, она должна реагировать на раз-
личные внешние факторы и, следовательно, 
действуя в качестве бизнес-единицы, выявлять 
и управлять этими факторами. 

В сложившихся условиях глобализации ин-
формационного пространства, наряду с осо-
бенностями функционирования медиарынка, 
сформировались особые факторы влияния на 
предприятия рынка СМИ (рисунок 2).

1. Многообразие СМИ. Предложение на ме-
диарынке намного превышает существующий 
спрос на средства массовой информации в но-
минальном и временном отношении, поскольку 
растущее предложение выражается не только в 
количестве медиапредриятий, но и в различных 
типах СМИ. Данная тенденция прослеживается 
на газетном и журнальном сегментах рынка, 
телевизионной индустрии, веб-сайтов и веб-
страниц в Интернете. Это привело к ужесточе-
нию конкуренции среди СМИ, а также конку-
ренции за свободное время аудитории.

2. Развитие медиарынка в социальных сетях 
(Social Media Marketing). В процессе развития 
сети Интернет стали появляться различные 
источники доходов в этой среде, например 
SMM, представляющего собой продвижение 
товаров и услуг в социальных медиа. 

3. Поляризация аудитории. Высокий уро-
вень конкуренции на рынке средств массовой 
информации отразился на поляризации ауди-
тории, поскольку медиапотребление осущест-
вляется большим количеством телеканалов, 
книг, журналов и газет. Например, зрители за-
частую выбирают пять-шесть телевизионных 
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каналов, потому что их более высокая доступ-
ность не создает пропорционального увели-
чения потребления, поэтому рекламодатели 
платят за доступ к аудитории в соответствии 
с их величиной потребления. 

4. Развитие портфеля мультимедийных про-
дуктов. В современных условиях у отдельных 
СМИ возникают риски снижения на единицу 
доходности, связанные с выпуском одного 
медиапродукта, что заставило медиакомпа-
нии диверсифицировать свою деятельность, 
создав портфели медиапродуктов. Создание 
портфелей позволяют использовать эффект 

отдачи от масштаба и способствует экономии 
затрат, увеличивая доходность медиапредпри-
ятия [10].

5. Влияние глобализации на медиаинду-
стрию очевиден, поскольку данная отрасль 
тесно связана с инновационными процессами. 
Глобализация средств массовой информации 
привела их к доступности новых участников 
на международном медиарынке, увеличивая 
конкуренцию между медиапроизводителями 
в отдельных частях мира и повышая глобаль-
ную взаимозависимость за счет расширения 
культурных связей. 

 

Рисунок 2
Факторы влияния медиарынка на деятельность медиапредприятий
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6. Влияние научно-технического прогресса, 
которое может быть как положительным, так 
и отрицательным. НТП приводит к образо-
ванию новых информационных технологий, 
например, появилась возможность исполь-
зовать совместно Интернет и спутниковое 
телевидение. Информационные технологии 
стали основным источником увеличения чис-
ла новых видов СМИ и, как следствие, новых 
услуг в медиапространстве.  Технологические 
изменения облегчили разработку программно-
го обеспечения без профессиональной помо-
щи для создания высококачественных видео, 
аудиозаписей, онлайн-презентаций и т. д. 
Кроме того, новые технологии позволили ор-
ганизовать социальные сети, совместные игры 
и совместное использование файлов с одно-
ранговым доступом, создав новую дистрибью-
торскую сеть. Однако НТП, способствующий 
процессу конвергенции, становится первопри-
чиной создания новых СМИ, в результате чего 
возрастает конкуренция на рынке свободного 
времени и рынка услуг. 

7. Влияние политической составляющей. 
На структуру медиаиндустрии, сферу про-
изводства и распространения информации 
существенное влияние оказывает государство. 

Из-за социально-культурного и политиче-
ского влияния средства массовой информации 
и коммуникации, как правило, гораздо более 
строго регулируются, чем другие сферы эко-
номической деятельности. В медиаэкономике 
при некоторых обстоятельствах требуется 
вмешательство правительства для устране-
ния недостатков, связанных со свободным 
функционированием рынков. Государственная 
деятельность ориентирована на соответствие 
медиапродуктов с общественными потреб-
ностями. Различные формы вмешательства и 
регулирования необходимы для устранения 
рыночных сбоев, негативных факторов внеш-
ней среды, ограничения или противодействия 
монополии на медиарынках, улучшения рас-
пределения и использования ресурсов, вы-
деляемых на обеспечение средств массовой 
информации.

Медиакомпании во всем мире занимают-
ся выявлением и адаптацией к внешним и 
внутренним изменениям, которые влияют на 

сложившиеся закономерности медиарынка, 
способы производства и распространения 
медиапродукции, основную аудиторию и 
рекламодателей, быстро увеличивая конку-
ренцию и изменяя  конкурентный потенциал 
медиафирм. Возникает необходимость того, 
чтобы менеджеры приспосабливались к новым 
условиям, потому что быстро меняющаяся 
среда СМИ может сильно повлиять на суще-
ствующие и новые медиапродукты.

Для того чтобы выявить все возможности и 
угрозы, медиаорганизация должна постоянно 
владеть информацией по потребительскому, 
рекламному рынку – основному источнику 
доходов СМИ. Учитывая тенденции развития 
рынка СМИ в России, можно предпринимать 
определенные управленческие решения, 
способствующие повышению социально-эко-
номических результатов организации. По-
ложительной тенденцией являются растущие 
объемы потребительского рынка [11], которые 
прослеживаются с 2008 г. вплоть до 2016 г., со-
ставив 37 849 млрд руб. (рисунок 3).

Другой тенденцией развития отечественно-
го медиарынка является положительная дина-
мика роста рекламного рынка в России (рису-
нок 4), составив в 2017 г. около 1 млрд руб., что 
на 13,4% больше показателей 2016 г. По одним 
прогнозным данным, основное место займет 
реклама в сети Интернет, ее объемы в 2018 г.  
увеличатся на 17,9%, при этом реклама на 
радио составит 6%, а в прессе всего 2%, снизив 
свои показатели по сравнению с 2017 г. [11].  
Общие объемы рекламного рынка зависят 
от показателей ВВП, поэтому при его росте 
менее чем на 1,5% в 2018 г., рынок рекламы в 
России возрастет всего на 6%, при росте ВВП 
более 1,5–2,5%, рекламный рынок увеличится 
до 12% [12].

Лидерами по динамике и объему сегмента 
традиционно выступает телевидение и Ин-
тернет, суммарно превысив за 2017 г. 82% от 
всех рекламных расходов. На отечественном 
рекламном рынке в 2017 г. телевидение заняло 
42%, реклама в Интернете возросла до 40,3%. 

По данным GroupM, в 2018 г. рекламные 
затраты в Интернете и телевидении составят 
около 41% в каждом сегменте (рисунок 5). 
Стоит отметить, что эфирное ТВ возрастет в 
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Рисунок 3
Диаграмма динамики объемов потребительского рынка в России в период 2008–2016 гг., 
млрд руб. [11; 12]

 

Рисунок 4
Динамика объемов рекламного рынка в России в период 2008–2017 гг., млрд руб.  [12]
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общем объеме на 10,6%, а кабельное ТВ – на 
30%. Доля печати в 2016 г. составляла 5%, од-
нако в 2017 г. и 2018 г. сохранится на уровне 
4%, как и радиореклама [12]. В разбивке по 
медиасегментам реклама в сети Интернет вы-
росла на 40,3%, т. е. видео и баннеры составили 
20,4%, контекст и реклама с оплатой за целевое 
действие – 19,9%.

В условиях растущей конкуренции многие 
стратегии экономического развития, приня-
тые медиафирмами, основаны на совместном 
использовании контента и, следовательно, 
максимально полной эксплуатации активов 
интеллектуальной собственности. При-

ведем пример «Нетворкинга». В вещании 
сеть представляет собой механизм, в соот-
ветствии с которым ряд местных или реги-
ональных станций связаны между собой в 
целях создания или использования взаимных 
экономических выгод. Обычно главным пре-
имуществом является экономия масштаба 
в программировании. Находясь в разных 
местах, местные или региональные станции 
являются частью сети, поэтому могут успеш-
но совместно использовать аналогичный или 
идентичный график программ, тем самым 
снижая затраты на просмотр, распределяя 
стоимость производства этой услуги по го-

 

Рисунок 5
Динамика объемов рекламного рынка по сегментам в период 2016–2018 гг., % [12]
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раздо большей аудитории, чем это было бы 
возможно в ином случае.

Аналогичная тактика действует, например, 
в отношении сетей международных издатель-
ских партнеров, которые могут участвовать 
(например, в рамках соглашений о франчай-
зинге) в публикации нескольких различных 
международных версий одного и того же 
названия журнала [9]. Способность делиться 
контентом по всей сети означает, что стои-
мость исходного материала для копирования 
может быть распределена между гораздо более 
широкой читательской аудиторией, и каждый 
партнер получает выгоду от доступа к более 
дорогостоящим элементам контента. 

Перевод или переформатирование контента 
с одной медиаплатформы на другую имеет все 
больший экономический смысл в контексте 
глобализации и оцифровки, особенно во 
время экономического кризиса. Этот про-
цесс, упомянутый зарубежными учеными как 
«потоковая передача контента» [13], предпо-
лагает скоординированное распространение 
содержания в нескольких форматах доставки. 
Цель состоит в том, чтобы получать прибыть 
не за счет использования контента, который 
привлекает массовую аудиторию, а за счет 
создания и использования лояльности бренда 
среди одной целевой аудитории.

Для поставщиков медиаконтента мак-
симизация прибыли зависит от полного и 
эффективного использования прав на объ-
екты интеллектуальной собственности. По-
этому важнейшей концепцией в экономике 
предоставления медиаконтента является 
«windowing» [14], который относится к мак-
симальному использованию контента, рассма-
тривая первичную, вторичную и третичную 
аудиторию (например, на бесплатных и плат-
ных каналах) как «окна» и продавая медиа-
продукты через как можно больше форматов 
и в порядке, который дает максимально воз-
можную отдачу. Идея windowing заключается 
в том, чтобы тщательно организовать сроки 
и последовательность релизов, чтобы мак-
симизировать прибыль, которая может быть 
извлечена из всего процесса, с учетом таких 
факторов, как размер аудитории, рентабель-
ность, риски пиратства и т. д.

Когда Оуэн и Уайлдман в 1990-х гг. объясни-
ли практику windowing, это было в контексте 
выпуска программ через платные и бесплат-
ные телевизионные каналы в Соединенных 
Штатах и на зарубежных рынках. Со временем 
содержание претерпело значительные измене-
ния, многие операторы СМИ сейчас прини-
мают «смешанные» стратегии дистрибьюции. 
Другими словами, продукт создан с намерени-
ем продавать его через многочисленные раз-
личные платформы доставки, не только через 
телевидение, но также мобильные и Интернет. 
Таким образом, windowing остается важным 
направлением в медиаэкономике, высвобож-
дая новые теоретические и практические идеи 
для всех поставщиков медиаконтента.

Таким образом, особенности функциониро-
вания рынка СМИ в условиях глобализации 
информационного пространства связаны с 
особенностями рынка массмедиа, к которым 
относятся: спрос и предложение медиарынка; 
типы рынков, на которых конкурируют орга-
низации СМИ; природа и степень конкурен-
ции на медиарынке; степень влияния медиа-
предприятий на политическую, социальную 
и культурную жизнь общества. Понимание 
этих особенностей поможет руководителям и 
отраслевым аналитикам: 

•	 распознавать негативные факторы, на 
которых должно быть сосредоточено особое 
внимание; 

•	 определять ключевые моменты, имею-
щие главное значение в процессе создания и 
распространения медиапродуктов; 

•	 выявлять риски, которые могут возник-
нуть в процессе создания и распространения 
медиапродуктов. 

В условиях глобализации информационного 
пространства особенности функционирова-
ния медиарынка СМИ оказывают существен-
ное воздействие на социально-культурную и 
политическую среду, поэтому должны быть 
более строго регулируемы государством, чем 
другие виды экономической деятельности. 

Российский медиарынок имеет положитель-
ную тенденцию своего развития, о чем свиде-
тельствуют растущие объемы потребительско-
го и рекламного рынков. При этом лидерами 
по динамике и объему сегмента традиционно 
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остаются телевидение и Интернет, а реклам-
ные затраты в данных сегментах составляют 
более 40%. В то же время медиапредприятия 
подвержены рискам поглощения или вытес-
нения конкурентами с медиарынка. Поэтому 

целесообразно тщательней подходить к про-
изводству контента и разрабатывать эффек-
тивные стратегии его продвижения, оптими-
зировать деятельность медиапредприятий в 
современных условиях.
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Аннотация.
В статье рассмотрены результаты множественного корреляционного и ре-
грессионного анализа системы водоснабжения гарантирующей организации 
Калужской области. Рассмотрены особенности корреляционных связей меж-
ду показателями, характеризующими состояние гарантирующей ресурсос-
набжающей организации региона. Автор обосновывает нецелесообразность 
использования амортизационного износа как критерия, определяющего 
степень очередности и необходимости проведения модернизации объектов 
системы водоснабжения в муниципальных районах на основе использования 
инструментария статистических методов. Предложено анализировать 
систему водоснабжения региона как открытую кибернетическую систему, 
а также адаптировать систему сравнительных показателей Междуна-
родной ассоциации водных ресурсов для российской практики при расчете 
критериев, определяющих очередность модернизации объектов социальной 
инфраструктуры в регионе. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, регион, кибернетическая 
система, коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, средняя 
ошибка аппроксимации.

Abstract.
The article considers the results of multiple correlation and regression analysis of the 
water supply system of the Kaluga region guaranteeing organization. It considers 
the tightness of the correlation between indicators of the status of the guaranteeing 



Региональная экономика

84 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2018

Приоритетной задачей в нынешнем тысяче-
летии является обеспечение населения питье-
вой водой и санитарными услугами надлежа-
щего качества. Социальная значимость воды 
стала актуальной на рубеже тысячелетий, 
когда во всем мире четко обозначились две 
тенденции в мировом водопользовании, как 
реальные угрозы существованию человечества 
вообще, а именно:

•	 расточительное отношение к водным ре-
сурсам в плане эффективности их использова-
ния для бытовых хозяйственных нужд;

•	 игнорирование необходимости усилий 
по снижению водоемкости экономической 
деятельности, по сохранению и восстановле-
нию водных ресурсов, а также по надлежащей 
очистке бытовых и промышленных сточных 
вод [1].

Решение таких глобальных задач требует 
коренного технического обновления систем 
водоотведения, внедрения современных тех-
нологий в водопроводно-канализационное 
хозяйство разных стран, привлечения серьез-
ных финансовых ресурсов.

Напряженная водохозяйственная и водно-
экологическая ситуация наблюдается и во 
многих регионах Российской Федерации. По 
мнению многих специалистов, водное хозяй-
ство страны всегда находилось «на задворках» 
отечественной экономики. На самом деле это 
базовая отрасль, от успешного функциони-
рования которой зависит стабильность всего 

supplier and the organization in the region. The author substantiates by statistical 
method the inexpediency of using depreciation as a criterion determining the degree 
of priority and the need for modernization of water supply facilities in municipal 
areas. The author proposes to analyze the water supply system of the region as 
an open cybernetic system and to adapt the system of comparative indicators of 
the International Water Resources Association for the Russian reality in order to 
determine the criteria for the modernization priority of objects in the region.

Key words: cybernetic system, international water resources Association, multiple 
correlation coefficient, determination coefficient, average approximation error.

хозяйственного комплекса, жизнеобеспечение 
населения и состояние окружающей среды. 
Современное состояние природных водоис-
точников и систем централизованного водо-
снабжения не позволяет обеспечить требуемое 
качество питьевой воды [2].

В предыдущих своих работах автор уже рас-
сматривал состояние системы водоснабжения 
в регионе на примере организации, являющей-
ся гарантирующей для 23 районов Калужской 
области из 24 имеющихся. В данных работах 
был проведен математический анализ состоя-
ния системы водоснабжения муниципальных 
районов Калужской области, где было сделано 
предположение о наличии некоторой взаимос-
вясвязи между амортизационным износом се-
тей водоснабжения и потерями воды для ряда 
районов. Однако на основании сравнительно-
го анализа, проведенного с использованием 
математических методов, в данных работах 
не была представлена четкая связь между по-
терей воды в системе водоснабжения и состоя-
нием системы водоснабжения. Существование 
этой взаимосвязи на данный момент остается 
нерешенной задачей.

Однако именно наличие связи между поте-
рей воды и состоянием системы водоснабжения 
должно было явиться критерием, определя-
ющим степень очередности и необходимость 
проведения модернизации объектов системы 
управления ресурсами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в муниципальных районах. 
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Для решения данной задачи автор пользо-
вался элементарно математическим методом 
который в данном случае оказался несостоя-
тельным. Поэтому автор предлагает использо-
вать статистические методы для проведения 
исследования с целью определения состоя-
ния системы водоснабжения региона. Автор 
предполагает, что в данном случае парный и 
множественный корреляционный виды ана-
лиза могут дать ответ о наличии взаимосвязи 
между потерей воды в сетях водоснабжения 
различных районов Калужской области в 
2015 г. и состоянием системы водоснабжения 
региона, который предполагается выполнить 
на примере гарантирующего поставщика ГП 
«Калугаоблводоканал».

Одним из основных показателей взаимоза-
висимости двух случайных величин является 
парный коэффициент корреляции, служащий 
мерой линейной статистической зависимости 
между двумя величинами. Парный коэффи-
циент корреляции изменяется в пределах от 
–1 до +1, при этом между величинами х и у 
связь функциональная. Если же коэффици-
ент равен 0, то линейная связь отсутствует. 
Частный коэффициент корреляции обладает 
всеми свойствами парного, т. е. если частный 
коэффициент корреляции равен ±1, то связь 
между двумя величинами функциональ-
ная, а равенство его нулю свидетельствует 
о линейной независимости этих величин. 
Множественный коэффициент корреляции 
характеризует степень линейной зависимости 
между величиной х1 и остальными перемен-
ными, входящими в модель.

При определении качественной характе-
ристики взаимосвязи считаю необходимым 
использовать следующие значения [3]:

Значение r Связь

От 0 до ±0,3 Практически 
отсутствует

От ±0,3 до 0±0,5 Слабая

От ±0,5 до ±0,7 Умеренная

От ±0,7 до ±1 Сильная

Для начала представим абсолютные и от-
носительные показатели, рассмотренные 
при элементарно-математическом методе 
анализа в предыдущих работах, посвящен-
ных состоянию системы водоснабжения Ка-
лужской области на примере гарантирующей 
организации.  

Имея данные, приведенные в таблице, 
можно приступить к проверке взаимосвязи 
потерь воды с состоянием сетей водоснабже-
ния, а именно провести анализ показателей 
как амортизационный износ, протяженность, 
количество аварий в сетях и протяженность 
сетей, нуждающихся в замене.

В статье «Потери питьевой воды в системе 
водоснабжения районов Калужской области в 
зависимости от износа сетей водоснабжения» 
[10] был проведен анализ зависимости потерь 
амортизационного износа сетей водоснабже-
ния и потерь воды в сетях, однако элементар-
но математический и сравнительный анализ 
не смогли дать ответ на вопрос о существо-
вании данной зависимости. Следовательно, 
в первую очередь, предлагаю рассчитать 
парный коэффициент корреляции на основе 
показателей износа и потерь воды, а также 
множественный коэффициент корреляции, 
добавив в анализ такой показатель, как про-
тяженность сетей.

При проведении корреляционного анализа 
парный коэффициент корреляции между из-
носом и потерями воды составил –0,24, что 
говорит о том, что связь между этими пока-
зателями практически отсутствует. Множе-
ственный корреляционный анализ также не 
выявил связь потери воды с протяженностью 
и износом сетей, в то же время частный ко-
эффициент корреляции между протяженно-
стью и потерями воды составил 0,08, что еще 
ниже, а частный коэффициент корреляции 
между износом и протяженностью сетей со-
ставил всего 0,38, что показывает некоторую 
зависимость между протяженностью сетей 
и износом, но согласно качественным харак-
теристикам связи данную связь можно пред-
ставить как слабую. Сам же множественный 
коэффициент корреляции составил те же 0,24.

Так как взаимосвязь между износом сетей 
и потерями воды не установлена, предлагаю 



Региональная экономика

86 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2018

Таблица
Статистические данные о состоянии системы водоснабжения гарантирующей организации 
Калужской области

№ 
п/п

Муниципаль-
ный район  

и городские 
округа

Подано 
воды  

в сеть, 
тыс. м3

Потери 
воды,  

тыс. м3

По-
тери 
воды, 

%

Протяжен-
ность сети, 

км

Амор-
тизаци-
онный 
износ 

сети, %

Коли-
чество 

аварий в 
сетях во-

доснабже-
ния, ед.

Сети водо-
снабжения, 

нуждаю- 
щиеся  

в замене, 
км

1 Калуга 55 803,22 26 969,18 0,48 20375,11 17% 8 44,43

2 Бабынинский 
район

242,82 23,36 0,10 1780 63% 0 4,9

3 Борятинский 
район

119,62 12,61 0,11 19256,3 69% 0 11,6

4 Боровский 
район

2 486,84 343,90 0,14 81292,8 73% 7 30

5 Дзержинский 
район

5 010,52 2 164,28 0,43 148207,1 90% 8 30

6 Думиничский 
район

343,73 30,39 0,09 17802,9 11% 5 41,3

7 Жиздринский 
район

181,95 0,824 0,00 32599,43 57% 0 10,7

8 Износковский 
район

64,73 8,46 0,13 15820,01 5% 2 59,6

9 Кировский 
район

31,05 0,2 0,01 38643,72 1% 0 64,5

10 Козельский 
район

1 396,65 393,20 0,28 89427 36% 11 81,8

11 Куйбышевский 
район

125,56 24,78 0,20 13132,9 18% 1 3,9

12 Людиновский 
район

2 317,83 162,20 0,07 45900 85% 0 2,1

13 Малояросла-
вецкий район

349,55 31,63 0,09 14778 39% 0 3,6

14 Медынский 
район

707,80 404,09 0,57 20922,51 22% 2 5,2

15 Мещовский 
район

227,32 37,46 0,16 39108,45 85% 0 13

16 Мосальский 
район

408,10 197,90 0,48 81607,9 58% 0 26,9

17 Перемышль-
ский район

1 732,00 1 316,23 0,76 98745,7 45% 0 31
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на основании имеющихся статистических 
данных рассмотреть взаимозависимость 
между подъемом воды, ее потерей и износом. 
Парный коэффициент корреляции между по-
данной воды и потерями воды составил 0,998, 
что показывает очень сильную связь между 
этими двумя показателями. Следовательно, 
имеется тесная связь между количеством 
поданной воды и количеством потерь воды. 
Однако частный коэффициент между подъ-
емом и износом сетей составил всего –0,23, 
что говорит о том, что взаимная связь между 
износом сетей и количеством поданной воды 
отсутствует.

Множественный коэффициент корреля-
ции между износом сетей, потерями воды и 
количеством аварий в сетях составил всего 
0,34, что характеризуется как слабая связь. 
При этом частные показатели связи между 

износом и потерями, потерями и авариями, 
авариями и износом составили всего: 0,24; 
0,24 и –0,02 соответственно. 

Множественный коэффициент корреляции 
между потерей воды, количеством аварий и 
сетями водоснабжения, нуждающимися в за-
мене, составил 0,25. Однако следует отметить, 
что он показал умеренную связь 0,54 между 
количеством аварий и сетями водоснабжения, 
нуждающимися в замене, что не было достиг-
нуто при анализе в статье [9].

Множественный коэффициент корреляции 
между сетями водоснабжения, нуждающими-
ся в замене, износом и количеством аварий 
составил 0,7, что указывает на сильную связь, 
при этом частный коэффициент между сетями 
водоснабжения, нуждающимися в замене, и 
износом составил –0,45, что может рассматри-
ваться как слабая обратная связь. 

№ 
п/п

Муниципаль-
ный район  

и городские 
округа

Подано 
воды  

в сеть, 
тыс. м3

Потери 
воды,  

тыс. м3

По-
тери 
воды, 

%

Протяжен-
ность сети, 

км

Амор-
тизаци-
онный 
износ 

сети, %

Коли-
чество 

аварий в 
сетях во-

доснабже-
ния, ед.

Сети водо-
снабжения, 

нуждаю- 
щиеся  

в замене, 
км

18 Спас-Демен- 
ский район

160,08 8,96 0,06 22190 47% 0 11,5

19 Сухиничский 
район

801,93 91,22 0,11 93685,35 72% 0 32,99

20 Тарусский 
район

481,81 37,35 0,08 11957,2 54% 7 6,5

21 Ульяновский 
район

125,72 7,58 0,06 6615 96% 0 1,6

22 Ферзиковский 
район

1 277,91 808,27 0,63 72529,5 59% 0 5,6

23 Хвастовичский 
район

304,56 70,50 0,23 77753 80% 1 8,46

24 Юхновский 
район

573,90 287,03 0,50 75969,09 67% 19 52,7

25 Итого 75 275,16 33 431,59 0,44 1 140 
098,97

60% 71 583,88

Окончание таблицы
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Таким образом, проведя корреляционный 
анализ связи показателей, характеризующих 
состояние системы водоснабжения Калужской 
области, можно сделать следующие выводы:

1) взаимосвязь между потерей воды в сетях 
и амортизационным износом практически 
отсутствует;

2) существует слабая взаимосвязь между 
протяженностью и амортизационным изно-
сом сетей водоснабжения;

3) множественный коэффициент корреля-
ции между потерями воды, амортизационным 
износом сетей и протяженностью сетей по-
казал практическое отсутствие взаимосвязи;

4) существует сильная взаимосвязь между 
объемом поданной воды и потерями воды;

5) множественный коэффициент корреля-
ции между потерями воды, амортизацион-
ным износом сетей и количеством поданной 
воды показал практическое отсутствие вза-
имосвязи;

6) взаимосвязь между подъемом и износом 
сетей практически отсутствует;

7) множественный коэффициент корреля-
ции между износом сетей, потерями воды и 
количеством аварий в сетях показал слабую 
взаимосвязь и является кумулятивным, так 
как частные коэффициенты показывают прак-
тическое отсутствие связи;

8) существует умеренная взаимосвязь между 
количеством аварий и сетями водоснабжения, 
нуждающимися в замене;

9) взаимосвязь между потерей воды, количе-
ством аварий и сетями водоснабжения, нужда-
ющимися в замене, практически отсутствует; 

10) множественный коэффициент корре-
ляции между сетями водоснабжения, нужда-
ющимися в замене, износом и количеством 
аварий показал сильную взаимосвязь;

11) существует слабая взаимосвязь между 
сетями водоснабжения, нуждающимися в за-
мене, и амортизационным износом.

Корреляционный анализ имеющихся по-
казателей системы водоснабжения Калуж-
ской области позволил ответить на вопросы, 
которые остались открытыми в предыдущей 
работе [9].

Однако следует отметить, что противо-
речие методики статистического наблюде-

ния, используемой Росстатом посредством 
статистической отчетности № 1-Водопровод 
«Сведения о работе водопровода (отдель-
ной водопроводной сети)», и методикой 
статистического наблюдения, используемой 
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ посредством 
Методических указаний по расчету потерь 
горячей, питьевой, технической воды в цен-
трализованных системах водоснабжения при 
ее производстве и транспортировке, остались 
неразрешенными. Поэтому установить коли-
чество потерь за счет естественной убыли, 
при повреждениях, расходах воды на ото-
грев трубопроводов, скрытых потерях воды 
на сетях и провести корреляционный анализ 
данных факторов с потерями воды не пред-
ставляется возможным.

Несмотря на противоречие методик стати-
стического наблюдения, имея результаты кор-
реляционного анализа, далее можно перейти к 
математическому описанию конкретных видов 
зависимости с использованием регрессионно-
го анализа.

Для описания математической зависимости 
между частными показателями, имеющими 
корреляционную связь, использованы линей-
ная и нелинейные модели функции регрессии.

Анализ потерь воды в зависимости от 
подъема, проведенный двумерным линейным 
уравнением регрессии, показал, что при увели-
чении объема подачи воды в сеть на единицу 
его измерения потери воды в среднем увели-
чиваются на 0,4846 тыс. м3, однако при этом 
среднее значение средней аппроксимации 
составило 2771,37%, то есть данная модель не 
согласуется с исходными данными и не может 
быть использована. Самый низкий процент 
средней ошибки аппроксимации составил 
157,1698% при использовании модели степен-
ной регрессии. Коэффициент детерминации 
составил 0,9977%.

Анализ, проведенный двумерным линей-
ным уравнением регрессии, показал, что при 
увеличении сетей, нуждающихся в замене, на 
единицу его измерения количество аварий 
увеличивается на 0,114 аварий, то есть при 
увеличении сетей, нуждающихся в замене, 
на 8,746 км количество аварий будет увели-
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чиваться на 1, значение средней аппроксима-
ции составило 27,93%. F критерий Фишера 
[4] составил Fфакт 9,1872, Fтабл 4,3009, что 
означает значимость данного уравнения. 
T-статистика Стьюдента [4] при табличном 
значении 2,0739 составила следующие зна-
чения ta 3.031, tb 0.1418 и trxy 3.031, так как 
tb ниже табличного значения, t-статистика 
Стьюдента показывает отсутствие значимо-
сти данного уравнения. Следовательно, два 
показателя из трех показывают отсутствие 
значимости данного уравнения.

При использовании логарифмической 
модели регрессии протяженности сетей, 
нуждающихся в замене, к износу показал, что 
при увеличении амортизационного износа 
на единицу его измерения протяженность 
сетей, нуждающихся в замене, в среднем 
увеличиваются на 11,4 км тыс. м3, однако 
при этом среднее значение относительной 
аппроксимации составило 193,4238%, то есть 
данная модель не согласуется с исходными 
данными и не может быть использована. 
Также индекс детерминации составил всего 
0,2853. F критерий Фишера составил Fфакт 
8,7805, Fтабл 4,3009, что означает значимость 
данного уравнения.

Другие модели построения функции по 
данным частным показателям зависимости 
также не подтвердили однозначных решений, 
удовлетворяющих одновременно нескольким 
критериям значимости проверяемых параме-
тров. Следовательно, при наличии слабой кор-
реляционной зависимости приведенных выше 
частных коррелируемых показателей выявить 
значимую закономерность не представляется 
возможным, так как модели слишком сильно 
не согласуются с исходными данными.  

Таким образом, двумерная линейная модель 
уравнения регрессионного анализа оказалась 
верной только для частного показателя зави-
симости количества аварий от протяженности 
сетей, нуждающихся в замене, остальные вы-
воды являются ошибочными, и математиче-
ское описание зависимости между частными 
показателями, не прошедшими аппроксима-
цию, требует отличных функций регрессии.  

Множественный регрессионный анализ за-
висимости количества аварий от износа сетей 

и протяженностью сетей, нуждающихся в заме-
не, показал коэффициент детерминации всего 
0,35664. Следовательно, расчетные параметры 
модели дают величину соответствия модели 
данным 35,6%, при этом стандартная ошибка 
аппроксимации составляет всего 4,04%.

Что же касается множественного регрес-
сионного анализа между потерей воды, ко-
личеством аварий и сетями водоснабжения, 
нуждающимися в замене, то коэффициент де-
терминации в данном анализе составил всего 
0,0692. Следовательно, расчетные параметры 
модели на дают величину соответствия модели 
данным 6,92%, при этом стандартная ошибка 
аппроксимации составляет 5523,93%.

Таким образом, установить устойчивую зна-
чимую тенденцию с низкой аппроксимацией 
и высоким коэффициентом детерминации в 
результате регрессионного анализа не удалось 
ни в одной из групп показателей, показавших 
корреляционную зависимость.

Регрессионный анализ зависимости поте-
ри воды от подъема воды как линейным, так 
и степенным уравнением показал высокую 
ошибку аппроксимации. 

Проведенный статистический анализ данных 
сетей водоснабжения выявил корреляционную 
зависимость между частными парными коэф-
фициентами корреляции, а также кумулятив-
ный эффект множественных коэффициентов 
частных показателей, используемых в анализе 
системы водоснабжения. Однако он не выявил 
между показателем значимой тенденции с низ-
ким показателям аппроксимации и высоким 
коэффициентом детерминации. Следовательно, 
данные показатели, характеризующие состоя-
ние системы водоснабжения, не могут исполь-
зоваться как основные критерии при определе-
нии очередности и необходимость проведения 
модернизации объектов системы управления 
ресурсами жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальных районах региона.

Для выработки критериев, используемых 
при определении очередности и степени необ-
ходимости проведения модернизации системы 
водоснабжения, автор предлагает рассматри-
вать систему водоснабжения региона как от-
крытую кибернетическую систему с входами 
и выходами ресурсов, а также адаптировать 
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систему сравнительных показателей для еди-
ной оценки деятельности предприятий водо-
снабжения,  разработанную Международной 
ассоциацией водных ресурсов для российской 
экономической и административно-правовой 
действительности, с целью определения кри-
териев очередности модернизации объектов 
в регионе. Так как система МАВР является 
международным инструментом и была испы-
тана в Германии с последующей корректиров-
кой под условия данной страны, что говорит 
о ее гибкости и возможности к адаптации под 
разные условия. 

Кибернетический подход отличается отно-
сительностью точки зрения на систему. Эта от-
носительность проявляется в том, что одна и 
та же совокупность элементов в одном случае 
может рассматриваться как самостоятельная 
система, а в другом – как часть некоторой 
большей системы, в которую она входит в ка-
честве составляющей [6].

Каждая кибернетическая система характе-
ризуется свойствами тех объектов, которые со-
ставляют эту систему, и связями этой системы 
со средой. Конкретная кибернетическая систе-
ма состоит из конкретных объектов (например, 
машин, природных ресурсов, людей и т. п.); ее 
связи с окружающей средой выражаются в виде 
определенных физико-химических величин 
(сил, потоков энергии или материи и т. п.).

Сложный кибернетический объект пред-
ставляет собой структуру, состоящую из вза-
имосвязанных между собой объектов более 
низкого уровня. То есть изменения, проис-
ходящие в любом из объектов более низкого 
уровня, всегда повлекут изменения других 
объектов более высокого уровня. Указанная 
связь между объектами может быть выражена 
в виде однозначно определенной функции-
преобразователя. Таким образом, модель 
кибернетического объекта есть совокупность 
алгоритмов преобразований входных ресур-
сов в выходные.

Функционирование любой системы проис-
ходит в некоторой окружающей ее внешней 
среде, не входящей в систему, но определен-
ным образом взаимодействующей с ней.

Система сравнительных показателей МАВР 
характеризуется следующими признаками:

•	 учет всех задач водоснабжения (качество 
питьевой воды и водоснабжения, гарантиро-
ванность поставок, уровень обслуживания 
клиентов, экономическая эффективность де-
ятельности предприятия водоснабжения и его 
устойчивое развитие);

•	 иерархическая структура системы дан-
ных показателей;

•	 инструменты для интерпретации резуль-
татов по отдельным показателям;

•	 принятие во внимание требований раз-
личных групп потребителей;

•	 однозначное определение всех понятий 
и задач;

•	 обеспечение точности и надежности всех 
данных;

•	 периодический учет и оценка данных 
при помощи программного обеспечения.

Исходными данными для определения срав-
нительных показателей являются контекстная 
информация и переменные величины. Первая 
необходима для правильной интерпретации 
будущих результатов и включает в себя описа-
ние предприятия ВКХ, а также системы района 
водоснабжения. Вторые разбиты на восемь те-
матических групп и служат непосредственной 
информационной базой для расчета сравни-
тельных показателей – объемы воды, персонал, 
оборудование, производство, демография и 
клиенты, качество и услуги, финансы и эконо-
мическая эффективность, время.

Сравнительные показатели, охватывающие 
весь спектр задач водоснабжения, объединены 
в шесть групп – водные ресурсы, персонал, 
оборудование предприятия, его производ-
ственная деятельность, услуги и сервис, эко-
номическая эффективность. В зависимости от 
особенностей ВКХ той или иной страны дан-
ные показатели можно сокращать по их числу, 
вводить новые или группировать по-другому.

Рассматривая систему водоснабжения как 
кибернетическую, становится возможным раз-
работка критериев оценки степени очередности 
модернизации для объектов инфраструктуры во-
доснабжения с учетом признаков, предложенных 
Международной Ассоциацией Водных Ресурсов, 
а также дополнение ее показателями процессов, 
характеризующих работу городского водопрово-
да, или использования водных ресурсов региона.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы российского рынка телекоммуника-
ций, в частности, обосновывается необходимость стандартизации модели 
eТОМ (EnhancedTelecomOperationsMap) и требований к информационным 
системам OSS/BSS. На отечественном рынке существует необходимость 
регламентации модели еТОМ отечественными нормативными докумен-
тами, которая позволила бы выполнять целостные и высококачествен-
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В настоящее время рынок телекоммуника-
ций активно и динамично развивается. Ос-
новными сегментами рынка являются услуги 
телефонной связи, мобильной связи, передачи 
данных через Интернет, спутниковое телеви-
дение. Все эти услуги предоставляются теле-
коммуникационными компаниями, являются 
востребованными и актуальными для любого 
современного человека.

Телекоммуникационные компании пред-
ставляют собой предприятия разного уровня: 
как крупные компании, имеющие клиентов 
одновременно в нескольких странах мира, так 
и небольшие, деятельность которых ограничи-
вается рамками одного региона или страны.

Так как отрасль постоянно развивается, 
телекоммуникационные сети стремительно 
расширяются, тем самым значительно уве-

ные операции при осуществлении сквозных процессов, обеспечить базис 
для понимания и управления портфелями IT-приложений с точки зрения 
требования к бизнес-процессам. Авторы приходят к выводу, что регламен-
тация модели еТОМ в соответствии с требованиями российского рынка 
телекоммуникаций могла бы разрешить проблемы использования OSS/BSS 
при принятии управленческих решений при реализации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: российский рынок телекоммуникаций, рынок услуг, систе-
ма поддержки операций, система поддержки бизнеса, телекоммуникация, 
eTOM, автоматизация, бизнес-процесс.

Abstract.
The article reviews the issues of the Russian telecommunications market, substanti-
ates the need for standardization of the eTOM (EnhancedTelecomOperationsMap) 
model for OSS / BSS information systems. There is a necessity to regulate the eTOM 
model by domestic regulatory documents in the domestic market. It will allow 
creating holistic and high-quality operations of end-to-end processes, providing 
a basis for understanding and managing IT application portfolios in terms of re-
quirements for business processes. The authors conclude that the regulation of the 
eTOM model could solve the problems of the OSS / BSS solutions of the Russian 
market.

Key words: russian telecommunications market, services market, operations sup-
port system, business support system, telecommunications, eTOM, automation, 
business process.

личивая количество новых сервисов и услуг.  
В связи с этим для автоматизации деятельно-
сти телекоммуникационных компаний стал 
появляться новый класс решений для этого 
бизнеса – OSS/BSS системы.

OSS/BSS – это аббревиатура от английско-
го Operation Support System/Business Support 
System. В переводе на русский — система под-
держки операций/система поддержки бизнеса. 
Это класс программных продуктов, которые 
используют операторы связи, TV-компании, 
энергетические предприятия и другие орга-
низации, которые регулярно и персонально 
взаимодействуют с клиентами: ведут индиви-
дуальные аккаунты, следят за потреблением 
услуг и регулярно выставляют счета своим 
абонентам. Телекоммуникационная компа-
ния не может существовать без процессов, 
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которые обеспечивает OSS/BSS, это ядро ее 
бизнеса [1].

OSS/BSS системы управляют двумя сторона-
ми телекоммуникационной компании: 

1) инфраструктурой и ресурсами;
2) взаимодействием с абонентами. 
Первая часть системы OSS отвечает за пра-

вильную работу сетевой инфраструктуры и 
оборудования (сети, подсети, коммутаторы, 
АТС, базовые станции и т. д.). Взаимодействие 
с абонентами (учет предоставленных услуг по 
тарифам, оформление клиентских заказов, 
контроль и выставление биллингового счета 
клиента и т. д.) происходит во второй части 
системы – BSS [1].

Любой новый класс систем нуждается в 
стандартизации. Впервые этим вопросом в 
1982 г. занялась международная организация 
в области стандартизации ISO (International 
Organization for Standardization) в сотрудни-
честве с ITU (International Telecommunication 
Union). В результате их совместной деятель-
ности был разработан ряд стандартов для 
систем класса OSS/BSS [2; 3]. Позже в ре-
комендациях ITU для организации модели 

была представлена пирамидальная модель 
(рисунок 1).

Представленная на рисунке модель состоит 
из пяти уровней.

К первому уровню «Элементы сети» от-
носятся элементы сети адаптер, коммутатор 
и пр.

Второй уровень «Управление элементами» 
контролирует процесс работы сетевых элемен-
тов, выявляя их ошибки.

На третьем уровне «Управление сетью» про-
исходит сбор данных с предыдущего уровня и 
анализ полученной информации, в том числе 
обработка ошибок, их решение. 

Уровень 4 – «Управление услугами» охва-
тывает управление продуктами и услугами, 
предоставляемыми компанией-оператором.

Уровень 5 – «Бизнес-управление» включает 
в себя общие цели компании-оператора, а 
также дальнейшее проектирование и развитие 
сети, составление бюджетов, организацию 
внешних контактов и пр. [4].

Данная модель довольно длительное время 
оказывала значительное влияние на развитие 
систем OSS/BSS. Однако за время ее существо-

Рисунок 1 
Пирамидальная модель OSS/BSS (рекомендации ITU)

Уровень 5

Уровень 4

Уровень 3

Уровень 2

Уровень 1
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вания были обнаружены значительные недо-
статки, что и потребовало стандартизации 
данной деятельности

Во-первых, данная работа в области стандар-
тизации была направлена на улучшение модуля 
OSS. Весь упор делался на работу сети, повыше-
ние ее эффективности и дальнейшее развитие, 
в то время как создание модуля по организации 
бизнес-решений по взаимодействию с клиен-
том, предоставления ему услуг, повышения его 
лояльности, его удержания стали второстепен-
ными задачами и не развивались.

Во-вторых, в основном системы OSS/BSS 
выполнялись под заказ с учетом специфики 
каждого оператора, а значит, настраивались 
на «свои» процессы, используемое в компании 
оборудование, предоставляемые продукты и 
услуги. 

Дальнейшее бурное развитие телекомму-
никационной индустрии (появление новых 
сетей, продуктов, услуг)способствовало тому, 
что внедренные OSS/BSS-решения образовы-
вали пробелы в автоматизации деятельности 
операторов, а их дальнейшая доработка ока-
зывалась сложной и дорогой. Эти недостатки 
возникали из-за того, что работа в данной 
области была нацелена на эффективную 
работу сети и ее отдельных элементов, без 
взаимоувязки с бизнес-целями компании, 
такими как взаимодействие с клиентом, по-
вышение его лояльности, его удержание и пр.  
В результате чего системно не выполнялись 
требования операторов при описании про-
цессов и элементов сети методами стандарти-
зации. Вследствие этих явлений назрела  необ-
ходимость внедрения новых модулей системы 
в соответствии с запросами и требованиями 
пользователей, в том числе и потребность в  
интеграции новых и старых модулей, исполь-
зуемых в компаниях.

Решением возникшей проблемы занялась 
международная неправительственная орга-
низация TeleManagement Forum (TM Forum) 
в 1995 г. Основной ее целью было создание 
такой универсальной модели бизнес-про-
цессов телекоммуникационной компании, 
которая обеспечила бы взаимоувязку бизнес-
целей компании с другими элементами  сети. 
Было необходимо четко определить структуру 

бизнес-процессов для возможного исполь-
зования всеми возможными вендорами и 
сделать возможным дальнейшую интеграцию 
всех используемых информационных систем 
предприятия.

В результате, основываясь на опыте внедре-
ния систем в соответствии с рекомендациями 
ISO и ITU, TM Forum разработал для операто-
ра связи многоуровневую модель бизнес-про-
цессов – еTOМ [5].

Согласно TM Forum, для эффективного 
внедрения системы OSS/BSS необходимо пре-
жде всего использовать соответствующую со-
временным требованиям модель бизнес-про-
цессов оператора связи, в создании которой 
операторам должна помочь типовая структура 
бизнес-процессов еTOM, которая определяет 
деятельность оператора при создании модели 
(рисунок 2) [6]. Модель бизнес-процессов 
дает возможность четко представить взаи-
моувязку всех видов деятельности на основе 
сформулированных требований к модулям 
OSS/BSS-системы, в том числе отвечающих за 
установление бизнес-целей.

Модель eTOM позволяет последовательно 
декомпозировать процессы, что дает возмож-
ность произвести полный анализ всего про-
цесса, в том числе отдельных его частей.

Декомпозиция бизнес-процессов в модели 
eTOM начинается с уровня компании в целом 
(уровень 0). Дальнейшая декомпозиция про-
цессов определяет их разделение на подпро-
цессы, а также описание, входы и выходы, 
основные элементы. Уровни декомпозиции 
представлены на рисунке 3.

Бизнес-процессы уровней 1–3 стандартизи-
рованы в спецификациях архитектуры eTOM. 
Они являются верхнеуровневыми и не зависят 
от особенностей предприятия и предоставляе-
мых им услуг. Процессы уровней 4–6 являются 
уникальными для каждой компании.

В архитектуре eTOM декомпозиция про-
цессов начинается с уровня компании в целом, 
который на первом этапе разбивается на три 
крупных блока (см. рисунок 2): «Операцион-
ная деятельность», «Стратегия, Инфраструк-
тура и Продукт» и «Управление предпри-
ятием» (процессы уровня 0). На следующем 
этапе каждый из двух первых блоков раскла-
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дывается на четыре горизонтальные функцио-
нальные группировки (процессы уровня 1), на 
которые затем накладываются вертикальные 
группировки, соответствующие сквозным 
бизнес-процессам компании. Блок управления 
предприятием разделяется на этом уровне на 
семь группировок процессов [7; 8].

На рисунке 4 представлен пример деком-
позиции процесса eTOM. Здесь показано, как 
блок «Операционная деятельность» раскла-
дывается на четыре функциональные группи-
ровки (процессы уровня 1). Затем один из них – 
 «Управление отношениями с клиентом» – 
раскладывается на 11 процессов-элементов 
уровня 2. Далее на рисунке один из процессов 
уровня 2 – «Осуществление продаж» – раз-
ложен на пять процессов-элементов уровня 3.  
На последнем, четвертом уровне, представ-
лена декомпозиция этих пяти процессов до 
уровня 4 [7]. 

Сегодня модель eTOM представляет собой 
эталонную модель основных, управленческих 
и вспомогательных процессов телекоммуни-
кационной компании.

Главными функциями eTOM являются:
1. Создать стандартную структуру, схему 

классификации и термины для описания биз-
нес-процессов и их основных элементов (дает 
возможность применить единую терминоло-
гию для Заказчика и Разработчика).

2. Обеспечить основу для использования 
основных принципов разработки бизнес-про-
цессов, в том числе возможность решить про-
блему совместимости новых и старых модулей 
системы.

3. Обеспечить основу для анализа требо-
ваний информационных систем и выбора с 
учетом требуемой специфики управления ими 
в рамках  бизнес-процессов.

В настоящий момент на мировом рынке 
многие ведущие западные производители 
систем OSS/BSS, таких как Oracle, Amdocs, 
AgilentTechnologies, участвуют в разработках 
TMF. Целью этих производителей является 
стандартизация своего программного обе-
спечения (ПО). Вследствие этого при выборе 
ПО оператору связи необходимо обращать 
внимание на то, следует ли производитель ПО 

Рисунок 3 
Декомпозиция уровней eTOM
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рекомендациям модели eTOM. Иначе компа-
нии грозит полная зависимость от данного 
производителя и осложнение взаимодействия 
с информационными системами других про-
изводителей. Именно эта проблема и прояв-
ляется чаще всего на российском рынке OSS/
BSS-решений.

Согласно статистике компании «J’son&  
Partners Consulting», представленной на ри-
сунке 5, объем российского рынка телеком-
муникационных OSS/BSS-решений за 2016 г.  
не изменился и составил, как и в 2015 г., око-
ло 34 млрд руб. При этом две трети от этой 
суммы приходятся на расходы по поддержке 
существующих систем, а ежегодный объем за-
купок новых OSS/BSS-решений российскими 
операторами не превышает 8 млрд руб. Это го-
ворит о том, что российские поставщики OSS/

BSS-решений значительно ориентированы в 
сторону затрат на доработки и техническое 
обслуживание систем, в то время как объем 
продаж западных OSS/BSS-решений стреми-
тельно растет [9]. 

В чем может быть причина такой разницы? 
Почему даже отечественные телекоммуника-
ционные компании чаще всего прибегают к 
западным, а не отечественным вендорам?

На рисунке 6 представлено сравнение 
российских и западных вендоров OSS/BSS-
решений.

Во-первых, если говорить об общей струк-
туре российского рынка телекоммуникаци-
онного ПО, то сегмент BSS охватывает около 
70%, а сегмент OSS – 30% рынка [9]. В то время 
как западные вендоры активно развивают ре-
шения всего стека OSS/BSS.

Рисунок 5 
Объем российского рынка OSS/BSS-решений по статистики компании «J’son&PartnersConsulting»
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Во-вторых, российские вендоры стремятся 
полностью самостоятельно автоматизиро-
вать все процессы крупного оператора, что 
является невозможным с довольно слабым 
сегментомOSS-систем. Поэтому в итоге опе-
ратору приходится обращаться за помощью к 
другим поставщикам ПО, чтобы закрыть не-
достающие «пробелы»  автоматизации в OSS. 
В связи с этим отечественным поставщикам 
необходимо решать проблему интеграции 
«своих» и «чужих» систем.

И, наконец, необходимо учитывать, что 
существует разница между пониманием аб-
бревиатур OSS/BSS у российских и западных 
вендоров. Западные поставщики ПО исполь-
зуют определения этих понятий из стандарта 
еТОМ. В то же время сегодня большинство 
российских операторов и интеграторов под си-
стемами OSS фактически понимают системы 

Рисунок 6 
Сравнение российских и западных вендоров 

управления сетями и элементами сети, учет 
ресурсов сети, борьбу с мошенничеством и т. 
д. Автоматизация же всех остальных операци-
онных процессов (взаимодействие с клиента-
ми, биллинг, взаимодействие с партнерами), 
по их мнению, закрывается соответствую-
щими системами CRM, АСР и ERP, которые в 
итоге не совсем оправданно, относят к классу 
BSS [10].

Для решения этих проблем сегодня требует-
ся регламентация отечественной нормативной 
базы в соответствии с требованиями стан-
дарта, разработанного ТМ Forum. Для этого, 
прежде всего, необходимо единое понимание 
терминов и определений модели еТОМ.

Стандартизация модели eTOM в соответ-
ствии с требованиями нормативной базы, а 
также специфики отечественных компаний и 
информационных систем обеспечит:
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•	 появление «оптимальных операторов» 
в России, созданных по результатам анализа 
лучших решений предыдущих лет;

•	 независимость оператора связи от воз-
можностей ПО одного поставщика информа-
ционных систем (мультивендорность);

•	 возможность совмещать решения раз-
личных поставщиков ПО;

•	 взаимодействие операторов между собой 
на уровне стандартных бизнес-процессов, что 
в свою очередь позволит предоставлять сквоз-
ные услуги клиентам, развивать наиболее про-
грессивные бизнес-модели;

•	 минимизацию издержек за счет исполь-
зования стандартных подходов при автомати-
зации процессов. 

Таким образом, выполненный анализ 
требований к информационным системам 
российского рынка телекоммуникаций по-
зволяет отметить наличие широкого спек-
тра задач, требующих внимания. Прежде 
всего – это возможность использования 
инструментов стандартизации при раз-
работке требований к информационным 
системам OSS/BSS на российском рынке 
телекоммуникаций. В целом это поможет 
компаниям, работающим в данной сфере,  
обеспечить адекватное принятие решений 
в условиях нестабильной внешней среды на 
основе использования моделей построения 
и управления бизнес-процессами в сфере 
телекоммуникаций.
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В современных условиях развития цифро-
вой экономики и цифровизации бизнес-про-
цессов кибербезопасность является одним 
из необходимых базовых условий развития. 
Актуальность проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности субъектов информа-
ционных отношений, необходимость защиты 
законных интересов физических лиц отмеча-
ется рядом авторов [1; 2]. Эксперты считают, 
что 80% успеха при обеспечении кибербезо-
пасности зависит от того, насколько правиль-
но выстроены процессы в организациях и на 
20% – от технологий [3; 4; 5]. Ряд первостепен-
ных причин и проблем, требующих решения 
и определяющих необходимость обеспечения 
информационной безопасности и защиты за-
конных интересов субъектов персональных 
данных, представлен на рисунке 1.

Актуальность темы защиты персональных 
данных (ПДн) в РФ возросла после подписа-
ния в 2001 г. и ратификации в 2005 г. Конвен-
ции Совета Европы о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персо-
нальных данных [6].

Действующий в настоящее время в ЕС 
Регламент о защите персональных данных 
граждан ЕС (GDPR) содержательно сопоста-
вим с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» [6; 7; 8]. 
Сравнительный анализ данных документов 
представлен на рисунке 2.

Abstract.
The article identifies the need to protect personal data, identifies the problems, 
causes and typical errors of the organization protection. The list of personal digital 
data needed to be protected in banking information systems is given. An analysis 
of key methods for the personal data protection is shown. The policy of organizing 
the protection of personal data in PAO Sberbank has been considered. The tools 
and methods of legal, technical and organizational protection of personal data are 
systematized.

Key words: digital economy, personal data, protection organization, legal 
protection, technical protection, organizational protection methods, information 
security, banking system.

В Российской Федерации на сегодняшний 
день уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных явля-
ется Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор) в соответ-
ствии с п. 1. Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в ред. от 
22.02.2017 № 16-ФЗ и п.1 «Положения о Фе-
деральной службе по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2009 № 228 (в ред. По-
становления Правительства РФ от 25.09.2018  
№ 1138) [6, 9; 10].

Роскомнадзор должен обеспечивать орга-
низацию и контроль со стороны государства 
за соответствием обработки персональ-
ных данных требованиям федерального 
закона и принятых в соответствии с ним 
всех нормативных правовых актов в сфере 
средств массовой информации, в том числе 
электронных и массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи, а 
также реализует отдельные функции по 
организации деятельности радиочастотной 
службы [9; 10].

В редакции Постановления Правительства 
РФ от 25.09.2018 № 1138 Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций нахо-
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дится в подчинении Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации [10].

Руководствуясь положениями ст. 22 Феде-
рального закона «О персональных данных», 
Роскомнадзором разработана форма уве-

домления об обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персональных данных, 
отражающая содержание и перечень установ-
ленных обязательных полей для заполнения, 
и соответствующие рекомендации по запол-
нению формы уведомления [6; 11].

 
Рисунок 1
Причины и проблемы организации защиты персональных данных [1; 3]
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На официальном сайте Роскомнадзора Кон-
сультативным советом при уполномоченном 
органе по защите прав субъектов персональ-
ных данных также представлены методи-
ческие рекомендации по организационной 
защите физическим лицом своих персональ-
ных данных, разработанные рабочей группой 
в составе: И. Г Алехиной, А. В. Понявиной,  
С. В. Черниковой [9]. В данных методиче-
ских рекомендациях отмечается важность 
персональных данных, как ключевого фак-
тора цифрового присутствия, т. е. участия 
и взаимодействия в обмене информацией, а 
«эффективность и безопасность цифрового 
присутствия во многом зависят от культуры 

производства и распространения персональ-
ных данных» [9, c. 4]. При этом цифровое при-
сутствие может быть как контролируемым, 
так и вынужденным, то есть осуществляю-
щимся без участия самого физического лица за 
счет деятельности и устройств третьих лиц [9].

Например, бесконтрольное распространение 
персональных данных может стать реальной 
угрозой как для частной жизни лица, так и кли-
ентов, сотрудников государственных, частных, 
коммерческих организаций. При этом активное 
обращение персональных данных в условиях 
цифровой экономики является необходимым 
и базовым условием динамичного развития 
технологии больших данных (BigData) [9, c. 4].

 

Рисунок 2
Сравнительная характеристика документов о защите персональных данных на территориях 
Евросоюза и РФ [6; 7; 8]
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Классификация персональных данных пред-
ставлена на рисунке 3.

Сроки обработки указанных на рисунке 3  
персональных данных определяются в со-
ответствии со сроком действия договора с 
субъектом ПДн и приказом Росархива от 
06.10.2000 «Перечень типовых управленче-
ских документов, образующихся в деятель-
ности организаций, с указанием сроков 
хранения», сроком исковой давности, а также 
иными требованиями законодательства и 
нормативными документами Банка России 
[11; 12].

Законодательством о защите прав субъектов 
персональных данных предусмотрены три груп-
пы методов защиты, применяемых в информа-
ционных системах персональных данных:

•	 правовые – посредством нормативно-
правовых актов (рисунок 12);

•	 технические, предполагающие исполь-
зование технических и программных средств 
защиты (рисунок 13);

•	 организационные – контроль действий 
на любых этапах организации цифрового при-
сутствия (рисунок 14).

Например, в организациях банковской 
системы Российской Федерации, согласно 

методическим рекомендациям по выполне-
нию законодательных требований при обра-
ботке персональных данных, составленных 
на основе комплекса документов в области 
стандартизации Банка России «Обеспече-
ние информационной безопасности орга-
низаций банковской системы Российской 
Федерации» для организаций банковской 
системы Российской Федерации (БС РФ), 
и общих требований по обеспечению ин-
формационной безопасности банковских 
технологических процессов, в рамках кото-
рых обрабатываются персональные данные, 
предусматривается использование частных 
моделей угроз безопасности персональных 
данных, содержащих актуальные для орга-
низации БС РФ угрозы безопасности пер-
сональных данных [13; 14; 15]. 

Отраслевая модель угроз безопасности 
персональных данных, содержащая акту-
альные для организации БС РФ угрозы без-
опасности персональных данных (УБПДн), 
действовала до 2014 г. и была ориентиром 
для оценки рисков нарушения безопасно-
сти персональных данных, учитывающей 
особенности их обработки в конкретной 
организации БС РФ [13]. 

 

Рисунок 3
Виды персональных цифровых данных [1; 3; 9]
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Сейчас модель угроз безопасности персо-
нальных данных при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных 
(ИСПДн) может быть разработана на основе 
базовой модели угроз безопасности персональ-
ных данных при их обработке в информаци-
онных системах персональных данных», банка 
данных угроз безопасности информации, 
потенциала нарушителя, рекомендованных 

ФСТЭК России или с использованием обу- 
чающих специальных сервисов [14; 15; 16; 17]. 

Информационные системы персональных 
данных (ИСПДн) представляют собой сово-
купность информационных и программно-ап-
паратных элементов, а также информационных 
технологий, применяемых при обработке пер-
сональных данных. Состав основных элементов 
приведен на рисунке 4.

 

Рисунок 4
Состав основных элементов ИСПДн [13]
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Классификационные признаки угроз для 
базовой модели угроз безопасности персо-
нальных данных при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных 
приведены на рисунке 5. Данные признаки, 
являются базовыми для формирования си-
стематизированного перечня УБПДн при их 
обработке в ИСПДн и разработке на их основе 
частных моделей. 

Частная модель угроз безопасности персо-
нальных данных при их обработке в ИСПД 
организации БС РФ учитывает также осо-
бенности обработки персональных данных в 
конкретной организации БС РФ [14]. 

Примерный перечень персональных дан-
ных, подлежащих защите в организации БС 
РФ, представлен на рисунке 6.

Целями обработки указанных на рисунке 6 
персональных данных являются:

•	 осуществление функций, возложенных 
на организацию;

•	 организация учета служащих кредитной 
организации для обеспечения соблюдения за-
конов и иных нормативно-правовых актов;

•	 содействие сотрудникам организации 
БС РФ в обучении, продвижении по службе, 
использовании различного вида льгот.

Перечень типовых ошибок при реализации 
требований законодательства о персональных 
данных (ПДн), подлежащих защите в органи-
зации БС РФ, представлен на рисунках 7–9.

Например, согласно принятой политике 
обработки персональных данных в ПАО 
«Сбербанк», обеспечение безопасности обра-
батываемых персональных данных осущест-
вляется в рамках единой комплексной системы 
организационно-технических и правовых 
мероприятий по защите информации, состав-
ляющей банковскую и коммерческую тайну, с 
учетом требований законодательства о персо-
нальных данных и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов. Система 
информационной безопасности банка непре-
рывно развивается и совершенствуется на базе 
требований международных и национальных 
стандартов информационной безопасности, 
а также лучших мировых практик [18]. По 
данным портала персональных данных Упол-

 

Рисунок 5
Классификационные признаки угроз безопасности персональных данных в ИСПДн [14]
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Рисунок 6
Сведения, составляющие персональные данные для сотрудников организаций БС РФ [13]
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Рисунок 7
Типичные ошибки при реализации требований законодательства о персональных данных  
для организаций БС РФ по сфере компетенции регулятора – Роскомнадзора [1; 2]

 

Рисунок 8
Типовые ошибки при реализации требований законодательства о персональных данных  
для организаций БС РФ по сфере компетенции регулятора – ФСБ России [1; 2]
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номоченного органа по защите персональных 
данных, ПАО «Сбербанк» использует инфор-
мационные системы и параметры персональ-
ных данных физического лица следующего 
профиля (рисунок 10) [16; 18].

ПАО «Сбербанк» осуществляет автоматизи-
рованную и неавтоматизированную обработку 
персональных данных, передачу персональных 
данных по телекоммуникационным каналам 
связи международного информационного об-
мена «Интернет», корпоративной сети Банка 

и на материальных носителях персональных 
данных в многопользовательском режиме с 
разграничением прав доступа [5]. 

Перечень основных операций, осуществляе-
мых с персональными данными клиентов и ра-
ботников Банка, представлен на рисунке 11 [5].

Правовое обоснование обработки персо-
нальных данных как один из методов их защи-
ты в применяемых информационных системах 
персональных данных ПАО «Сбербанк» пред-
ставлено на рисунке 12.

 

Рисунок 9
Типичные ошибки при реализации требований законодательства о персональных данных  
для организаций БС РФ по сфере компетенции регулятора – ФСТЭК России [1; 2]
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 Рисунок 10
Сведения, составляющие персональные данные в информационных системах ПАО «Сбербанк» [18]
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На рисунке 13 представлен комплекс мер 
по технической защите персональных данных 
ПАО «Сбербанк».

Организационные меры по защите персо-
нальных данных в информационных системах 
персональных данных, используемые в ПАО 
«Сбербанк», представлены на рисунке 14.

Начальник центра киберзащиты ПАО «Сбер-
банк» С. Валуйских отмечает, что модернизацию 
центра киберзащиты и управления противодей-
ствия кибермошенничеству (Security Operation 
Centre-SOC) ПАО «Сбербанк» называют одним 
из крупнейших в Европе и самым масштабным 
в России проектом трансформации SOC [3]. 

Распределенная структура SOC ПАО «Сбер-
банк» приведена на рисунке 15. Основные подраз-
деления расположены в Москве, но существуют 
еще четыре региональных сервисных центра. Все 
они имеют следующую структуру (см. рисунок 15).

В результате выполнения Стратегии 2014–
2018 гг. и в соответствии с принятой Страте-
гией развития до 2020 г. в ПАО «Сбербанк» до-

 

Рисунок 11
Операции с персональными данными в информационных системах ПАО «Сбербанк» [19]

стигнут высокий уровень надежности систем, 
обеспечивается их безопасность, несмотря на 
рост киберпреступлений в мире [5]. 

Так, время простоя автоматизированных 
систем к 2018 г. снизилось до 0,3 часов /год, в 
то время как в 2013 г. данный показатель был 
равен 7 часам/год [19]. Объем транзакций воз-
рос от 0,8 млрд операций в 2013 г. до 4 млрд 
операций к 2018 г. и запланирован к 2020 г. 
уровень в 8 млрд операций [19].

С использованием системы противодействия 
кибермошенничеству в 2016 г. сохранены сред-
ства клиентов на сумму свыше 17 млрд рублей и 
с 2015 г. отражается 100% DDoS атак [19].

В ПАО «Сбербанк» справедливо считают, 
что «данные о клиентах являются одним из 
наших ключевых активов» и будут продолжать 
заниматься их сохранностью [19, с. 30]. 

В результате проведенного исследования 
определены особенности организации за-
щиты персональных данных организациями 
банковской системы РФ. Отмечена важность 
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1 

Рисунок 12
Правовая защита персональных данных в информационных системах ПАО «Сбербанк» [5; 19]
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Рисунок 13
Техническая защита персональных данных в информационных системах ПАО «Сбербанк» [5; 19]
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Рисунок 14
Организация защиты персональных данных в информационных системах ПАО «Сбербанк» [5; 19]
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защиты всех персональных данных цифрово-
го присутствия физического лица в условиях 
цифровизации банковского сектора.

Активно используемые методы и инстру-
менты правовой, технической и организаци-

онной защиты персональных данных ПАО 
«Сбербанк» в сочетании с моделями угроз 
их безопасности позволили снизить риски 
и предупреждать несанкционированное ис-
пользование персональных данных. 

 

Рисунок 15
Примерная структура SOC ПАО «Сбербанк» [5; 19]
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы контроля и регулирования банковско-
го сектора с целью предотвращения нарушений в финансовой деятельности 
организаций. Значение банковского регулирования и контроля в деятель-
ности кредитных организаций особенно возрастает в переходные этапы 
экономики, когда значительны рыночные колебания и разброс цен. Именно 
данное обстоятельство приводит к необходимости создания более точного 
регулятора в условиях нестабильности с целью обеспечения выполнения 
норм и правил в рамках деятельности субъектов экономики. А потреб-
ность в получении достоверной информации о деятельности коммерческих 
банков и ее анализ является важным условием международного банковского 
регулирования, что способствует в целом росту банковской интеграции в 
международном финансовом сообществе.

Ключевые слова: банковский риск, банковский сектор, банковская интегра-
ция, международные принципы банковского регулирования, Центральный 
банк РФ.
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В современный период главной целью Цен-
трального банка является контроль соблюде-
ния коммерческими банками тех требований, 
которые установлены нормативно-правовыми 
актами, поэтому методы отслеживания нару-
шений в деятельности компаний и пресечений 
этих нарушений являются крайне актуальной 
задачей. Более того, в последние десятилетия 
развивающиеся страны пришли к выводу о 
необходимости банковского регулирования 
не только как исполнения функции контроля, 
но и как механизма предотвращения эконо-
мических кризисов путем анализа и прогно-
зирования.

Учитывая, что экономически развитые 
страны в своей финансовой политике при-
равнивают банковское регулирование к наи-
более значимым функциям правительства и 
Центрального банка, наравне с валютным кон-
тролем и другими неотъемлемыми мерами [1]. 

Однако контроль имеет особенно высокое 
значение в рамках деятельности кредитных 
организаций в переходные этапы экономики, 
характеризующиеся высокой волатильностью. 
Именно данное обстоятельство приводит к 
необходимости создания точного регулятора 
каждой единицы этой системы и слаженности 
в условиях тесного сотрудничества, где одним 

Abstract.
The article considers issues of the banking sector control and management for 
preventing violations in the companies’ financial activities. The importance of 
the banking management and control in the credit organizations’ activities is 
increasing highly during transitional steps of the economy which are characterized 
by price variations and differences. This circumstance results to necessity for the 
more exact regulator’s creation in the conditions of instability to insure norms 
and regulations fulfillment within the entities’ activities. A need to obtain exact 
information about commercial banks performance and its analysis becomes 
a principle requirement for the international banking management which 
contributes to the banking integration growth in the international financial 
community.
Key words: bank risk, bank sector, bank integration, international principles of 
banking management, Central bank RF.

из ярких примеров выступают европейские 
государства, связанные единой валютой и 
осуществляющие экономическую деятель-
ность на всей территории Евросоюза. Более 
того, потребность в слиянии и обобщении 
информации о коммерческих банках стала 
предпосылкой для появления международного 
банковского регулирования, и с каждым годом 
технологии ведения денежно-кредитных опе-
раций совершенствуются и становятся проще 
и доступней, а вслед за этим растет банковская 
интеграция [2]. 

Необходимо отметить, что уже существо-
вавший в 1974 г. Банк международных рас-
четов (БМР) был расширен за счет создания 
отдельного органа банковского регулирова-
ния – Базельского комитета по банковскому 
надзору (БКБН). Однако, несмотря на то, что 
консультации и экспертные оценки носят чисто 
рекомендательный характер и не относятся к 
строгому исполнению стран-членов Комитета, 
высокие стандарты, разработанные БКБН, яв-
ляются не только общепризнанными во многих 
странах, но и многие правительства опираются 
на них в своей экономической политике.

Главная цель данных принципов (стандар-
тов) – это стабильность банковской системы. 
Именно поэтому авторитет Базельского ко-
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митета растет благодаря кропотливой работе, 
которая позволила выделить двадцать пять 
основополагающих пунктов в банковском 
надзоре. В них затронуты важные моменты 
каждого периода «жизни» банка и его взаи-
модействий с учреждениями надзора. В 1997 г. 
Центральный банк России принял к руковод-
ству эти основные принципы, разработанные 
Комитетом.

При детальном рассмотрении механизма 
надзора, согласно принципам Базельского 
комитета, можно выделить необходимость 
наличия организации, возглавляющей такую 
работу в каждой стране, где данную роль 
играет Центральный банк. Необходимо отме-
тить важность лицензирования деятельности 
кредитных организаций, что дает гарантии 
стабильного развития компании и позволяет 
избежать рисков. Поэтому при рассмотрении 
заявок на выдачу лицензий органы надзора 
тщательно анализируют минимальные раз-
меры уставного фонда и структуру собствен-
ности банка, состав и структуру его персонала, 
бизнес-план банка, организацию внутреннего 
контроля (управление, план развития банка на 
ближайшую перспективу) [3].

Другой базельский принцип состоит в опре-
делении правил и норм контроля в целях вы-
явления проблем, которые могут возникнуть 
у банка (проблемность банка) на возможно 
более ранних этапах его деятельности. А так-
же определение максимальных границ рисков 
ликвидности, платежеспособности, валютных, 
кредитных, процентных, рыночных и других 
рисков. 

Далее более подробно рассмотрим каче-
ство управления банками и связанные с этим 
риски, которые являются принципиальным 
вопросом для Базельского комитета. Исходя 
из политики Комитета, учреждения, осущест-
вляющие надзор, должны быть уверены, что 
в банках отлажена цепочка информирования 
руководства, дающая возможность обнаруже-
ния концентрации рисков в рамках портфеля 
активов (п. 9). Поэтому на случай появления 
рисков каждый банк должен иметь конкрет-
ные инструкции по управлению в такой 

ситуации (п. 13). Проверять работоспособ-
ность системы внутреннего контроля и ее 
соответствие типу и масштабу деятельности 
банка (п. 14) [4].

Органы надзора, согласно мнению Базель-
ского комитета, должны следовать высоким 
этическим стандартам в финансовой сфере, 
ограждая банки от возможного использования 
незаконными формированиями. Кроме того, 
государственные учреждения обязаны иметь 
право на проведения проверок на местах и 
прибегать к услугам внешних аудиторских 
фирм, а также иметь право распоряжаться 
нужными инструментами корректировки при 
выявлении серьезных нарушений со стороны 
банков.

Поддержание стабильности банковской 
системы, анализ возможных рисков и работа 
над их снижением является главной задачей 
банковского надзора. Для этого активно 
используется система ранней диагностики, 
которая берет начало с изучения макроэко-
номической среды с акцентом на специфи-
ческие кредитно-денежные характеристики 
организации. И уже макроэкономический 
анализ устанавливает границы системы 
ранней диагностики банковского сектора и 
определяет тенденцию дальнейшего, более 
тщательного изучения.

Вместе с такими макроэкономическими по-
казателями, как ВВП, национальный доход, 
стоит принять во внимание денежно-кредит-
ные показатели, среди которых инфляция и 
ее динамика, агрегаты денежной массы, кре-
дитные ресурсы, структура. Обобщение всех 
характеристик создает целостное понимание 
всего механизма работы банков, позволяет  
понять общее состояние банковской системы, 
возможности ее развития. Поэтому именно 
ранней диагностике с использованием сводных 
данных отводится роль индикатора развития 
банковской системы и дает возможность более 
точного прогнозирования модели в будущем.

В России банковское регулирование осу-
ществляется только на общегосударственном 
уровне, и его эффективность достаточно 
низка, в том числе без проведения дистан-
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ционного и документального регулирования 
во всех субъектах РФ [5]. Однако именно из 
стабильного развития отдельных коммерче-
ских банков складывается стабильность всей 
банковской системы страны [6].

Существующий системный механизм регу-
лирования определяет строгую регламента-
цию деятельности всего «жизненного цикла» 
банка и выделяет следующие аспекты:

1. Разделение этапов существования банка, 
«зарождения» (открытие, когда создаются 
основы его дальнейшего формирования); 
«становление» (с момента регистрации и ли-
цензирования до развития, отражающегося в 
росте масштаба деятельности банка и его фи-
нансовых показателей); «старение» и «затуха-
ние» («оздоровление» банка или банкротство).

2. Определение и постановка задач надзора 
на каждом этапе и методов их осуществления 
в банках. Вначале происходит выбор наиболее 
достойных претендентов в кредитные и банков-
ские организации, далее происходит создание 
необходимых условий их работы; разработка 
инструментов контроля и аналитики бизнес-
планов, контроль управленческого персонала и 
отдельных руководителей; надзор за процессом 
капитализации и его минимальным размером; 
изучение материально-технической базы банка. 

Во время становления необходим надзор и 
упреждение возникновения рисков в развитии 
организации, соблюдение банковского зако-
нодательства и нормативных документов; ак-
туализация нормативов Центрального банка, 
проведение внешних аудитов и документаль-
ной отчетности, принятие мер для наказания и 
штрафования, т. е. на данном этапе «старения» 
происходит проведение «реабилитации» банка 
(применение финансовой помощи и назначе-
ние временных органов администрации и др.). 
В случае невозможности оздоровления банка, 
его аккуратная ликвидация путем безболез-
ненной процедуры с минимумом издержек.

3. Разделение задач регулирующей системы 
с выделением управления координатора: 

•	 вначале координацию осуществляет 
Управление лицензированием, затем, во время 
развития и расцвета банка, роль координатора 

перехватывают Сводно-экономическое управ-
ление и Управление пруденциального надзора; 

•	 на этапе «старения» – Управление сани-
рованием. Каждое управление решает задачи 
в пределах своих компетенций управлениями- 
координаторами, эти постановления обяза-
тельны к исполнению другими подразделени-
ями органов регулирования.

Из вышесказанного можно заключить, что 
для улучшения и развития банковского регу-
лирования следует:

•	 выделение в работе надзора трех вза-
имодействующих компонентов: изучение и 
мониторинг деятельности всей системы, ма-
кроэкономический анализ, контроль за ком-
мерческими банками;

•	 обязанность регулирования к макси-
мальному укреплению общественного дове-
рия к банкам, недопущение масштабной лик-
видации банков;

•	 аналитическая работа на каждом этапе 
«жизни» банка;

•	 раннее определение проблем и возмож-
ных рисков банков;

•	 нахождение первых признаков неплате-
жеспособности банков с использованием не-
перегруженной документации;

•	 усовершенствование способов регули-
рования, проведение структурных преобра-
зований с целью улучшения взаимодействия 
между надзорными учреждениями.

Наряду с такими общепринятыми норма-
ми, как достаточность капитала, ограничения 
крупных кредитов, требования ликвидности, 
для развития банковского надзора требуются 
механизм оценки банков, а также существо-
вание постоянной рейтинговой информации. 
Стоит ввести регулирование деятельности 
банковских холдинговых компаний; использо-
вание ограничений для повышенных рисков; 
соответствие международным стандартам и 
регламентируемым финансовым нормам в 
банковских операциях; надзор за полнотой 
освещения информации о жизнедеятельности 
банка и динамике развития.

Сотрудничество Банка России с государ-
ственными и международными учреждени-
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ями осуществляется в том числе и с целью 
обеспечения требуемого уровня качества его 
регулирования. Раннее нахождение ошибок 
и нарушений в работе банка достигается 
тесным взаимодействием с аудиторскими 
компаниями, привлечением внешних аудито-
ров и постоянным мониторингом ситуации в 
каждом коммерческом банке. Это не только 
проверки, но и совещания, встречи, форумы 
для руководства кредитных организаций для 
более доверительного общения и глубокого 
анализа отчетности, параллельно с внутрен-
ним аудитом банков. Кредитный портфель 
каждого банка заслуживает пристального из-
учения, вместе с этим анализ состояния дел, 
возможности реализации залога и т. д. Анали-
тическая записка служит итогом проверки, с 
указанием обнаруженных проблем и способов 
их решения, носящих рекомендательный или 
обязательный характер. 

При выявлении неустраненных нарушений, 
ведущих к осложнению ситуации в банке, когда 
руководство не выполняет предписания и ука-
зания, аудитор обязан уведомить Банк России. 
Но Центральный банк РФ еще не достаточно 
активен в управлении дистанционными про-
верками, в том числе в области аудита. Один 
из способов совершенствования – это введение 
саморегулирующейся профессиональной орга-
низации и заблаговременное определение ау-
диторов для коммерческих банков со сложной, 
многоуровневой структурой, а также банков-
ских объединений. Сами аудиторские фирмы 
в России требуют надзора и за их работой, и за 
квалификацией и профессиональной этикой 
сотрудников для обеспечения международного 
уровня аудита. Предотвращение сговора или 
сокрытия выявленных аудитом нарушений в 
соблюдении правил и норм [7].

Рациональным шагом может послужить 
отделение от функций Центрального банка 
РФ процесса ликвидации и банкротства «за-
тухших» банков. Специальный орган, как 
Федеральное агентство по делам банкротства 
кредитных организаций, мог бы освободить 
от этого банковского регулирования, при 
наделении его всеми полномочиями [8]. По-

этому отзыв лицензии Центральным бан-
ком стал бы разрешением для включения 
в работу Федерального агентства по делам 
банкротства, позволяя Банку России сосре-
доточиться только на выполнении функции 
регулирования. 

Распыление функций всегда ведет к поте-
ре концентрации и внимания. Обеспечение 
сохранности имущества, денежных средств 
банка и его клиентов на корреспондентских 
счетах и в форме наличности в кассе, активов 
кредитной организации во время ликвида-
ции не свойственно функциям Центрального 
банка в развитых странах. Орган, осущест-
вляющий финансовую поддержку проблем-
ным банкам, контролирующий сохранность 
средств вкладчиков, участвующий в реорга-
низации и оздоровлении банков, дифферен-
циации ставок за гарантирование вкладов 
в зависимости от надежности банка, снизит 
загрузку Центрального банка [9]. 

Банк России, даже при передаче части 
полномочий, не сможет сразу отстраниться от 
решения этих задач, так как бюрократические 
проволочки в чисто документальном урегу-
лировании всех структурных вопросов могут 
длиться неопределенный период времени.

Трудностью является еще и определение 
финансовых источников «оздоровления» 
коммерческих банков. Создание такого Фонда, 
отвечающего за эту задачу, стало бы эффек-
тивным решением проблемы. Определенная 
доля от прибыли ЦБ РФ, не перечисляемая в 
бюджет по согласованию с правительством, и 
долгосрочные кредиты Банка России, в разме-
рах, обозначенных Госдумой, могут стать ис-
точниками ресурсов для работы Фонда. Сюда 
же можно отнести средства федерального 
правительства и финансирование междуна-
родных организаций [10].  

В заключение необходимо отметить, что 
создание резервного Фонда будет способство-
вать  достижению стабильности экономики 
государства, что объясняется значимостью 
влияния банковской системы на все процессы 
национальной экономики и признается всеми 
субъектами экономической системы. Вы-
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деление средств должно носить возвратный 
характер; должен осуществляться контроль 
за исполнением обязательств кредитной ор-
ганизации, при этом не допускается нецеле-
вое расходование средств руководством. Как 
показывает зарубежная практика, в случае 
необходимости, руководство  Фонда через 
Центральный банк может обратиться во 
Всемирный банк, Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР), к иностранным 

кредиторам с просьбой о предоставлении 
средств под гарантийные обязательства.  
В таком случае гарантийными обязательства-
ми банка перед кредиторами может быть, 
в том числе, и продажа доли акций банка. 
Безусловно, такие методы финансового ре-
гулирования  не типичны для Банка России, 
однако являются распространенными в ми-
ровой практике и могут быть адаптированы 
для российской действительности.
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Аннотация. 
В статье раскрывается технология стратегического планирования долго-
срочного развития социально-экономической системы, соответствующая 
достижению поставленных целевых ориентиров в условиях негативного 
влияния факторов макро-, микросред. Наиболее близким приближением 
процесса стратегического планирования достижению поставленной цели 
является технология формирования стратегического плана по конкретно 
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Технология стратегического планирова-
ния социально-экономического развития 
хозяйствующего субъекта должна соответ-
ствовать реалиям достижения количествен-
ных и качественных характеристик его цели 
в условиях негативного влияния факторов 
макро-, микросред, а также предприни-
маемым организационно-экономическим, 
финансово-инвестиционным мерам по 
противодействию и нейтрализации негатив-
ных влияний на экономические, социальные 
результаты, эффективность используемых 
ресурсов.

установленным этапам стратегического анализа, установления целепо-
лагания, разработки базовой и функциональных стратегий, приведения 
количественных и качественных характеристик целей хозяйствующего 
субъекта с экономическими результатами, эффективностью используемых 
ресурсов. Взаимодействие и взаимообусловленность базовой и функциональ-
ных стратегий определяют реальность реализации стратегического плана 
долгосрочного развития социально-экономической системы.

Ключевые слова: технология стратегического планирования, стратеги-
ческий план, базовая стратегия развития, факторы макро-, микросред, 
стратегическая цель, частные стратегии, эффективность используемых 
ресурсов.

Abstract. 
The article reveals the technology of strategic planning of long-term development 
of the socio-economic system, corresponding to the achievement of the set targets in 
the conditions of the negative impact of factors of macro-, microenvironment. The 
closest approximation of the strategic planning process to achievement of objectives 
is the technology of forming a strategic plan for specific stages of strategic analysis, 
setting goals, developing basic and functional strategies, bringing the quantitative 
and qualitative characteristics of the objectives of the economic entity with economic 
results, the efficiency of the resources used. Interaction and interconditionality of 
basic and functional strategies determine the reality of the strategic plan for the 
long-term development of the socio-economic system.

Key words: technology of strategic planning, strategic plan, the basic strategy of 
development, the factors of macro-, microenvironments, strategic objective, private 
strategies, the effectiveness of use of resources.

Предлагаемые авторами в настоящее время 
многочисленные технологии стратегического 
планирования долгосрочного развития со-
циально-экономических систем в основном 
соответствуют своему функциональному на-
значению – противодействовать, нивелиро-
вать и нейтрализовывать негативные влияния 
макро-, микросред посредством формиро-
вания стратегического плана. В то же время 
применительно к особенностям деятельности 
субъекта хозяйствования и его механизма, 
направленного на рационализацию и гармони-
зацию взаимодействия ее элементов и в целом 
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на повышение эффективности используемых 
ресурсов, предлагаемые авторами технологии 
формирования стратегического плана, на наш 
взгляд, нуждаются в конкретизации, органи-
зационном дополнении и последовательном 
выполнении поэтапности стратегического 
планирования.

Так, технология процесса стратегического 
планирования долгосрочного развития пред-
приятия, предлагаемая Г. Минцбергом [1], 
представлена результатами анализа внешней 
и внутренней сред, формированием, оценкой, 
выбором и реализацией стратегии. При этом 
стратегия является завершающим этапом соз-
дания организационного новшества – стра-
тегического планирования долгосрочного 
развития социально-экономической системы 
и представляет собой комплекс предпри-
нимаемых менеджментом мер и действий, 
направленных на достижение цели ее функ-
ционирования посредством концентрации 
располагаемых ресурсов на приоритетных 
направлениях развития, минимизации за-
трат и достижения максимально возможных 
экономических результатов.

Однако изложенное выше представление 
технологии процесса стратегического пла-
нирования ограничивается лишь анализом 
состояний внешней и внутренней сред, 
формированием руководителем хозяйству-
ющего субъекта стратегии развития, учиты-
вающей особенности экономических видов 
деятельности и различные взаимоотношения 
предприятия с внешней деловой средой, не 
раскрывая последовательности его целевого 
ориентирования на достижение планируемых 
экономических и социальных результатов в 
реальных условиях ее функционирования.

Технологические процедуры формирова-
ния стратегического плана И. Ансоффа [2] 
на основе оценки состояния макро-, микро-
сред состоят из формирования финансовой, 
административной стратегии, стратегии рас-
ширения рынка и диверсификации, учитыва-
ющих многочисленные факторы влияния на 
экономические результаты, достижение ко-
торых ориентировано данными стратегиями. 
Принятие каждой из перечисленных страте-

гий развития предприятия, в соответствии 
с предлагаемой автором технологией фор-
мирования стратегического плана, должно 
сопровождаться принятием управленческих 
решений, обеспечивающих достижение наи-
большего экономического результата теку-
щей деятельности и перспективного развития 
социально-экономической системы.

В технологии процесса стратегическо-
го планирования И. Ансоффа отражены в 
основном авторские регламентации учета 
в ранжированном порядке влияния внеш-
них и внутренних факторов на принятие 
управленческих решений по стратегической 
ориентации финансовых, организационно-
экономических и иных мер, действий органов 
планирования, в целом отражающих инте-
грированную (общую), стратегию развития 
хозяйствующего субъекта.

Данная технология в целом не дает си-
стемного представления о стратегическом 
планировании как об организационно-эко-
номической деятельности, определяющей 
целевую установку и последовательность 
(поэтапность) предпринимаемых мер и дей-
ствий по использованию своего ресурсного 
потенциала на сбалансированной основе с 
планируемыми экономическими результата-
ми, обобщающим уровнем эффективности 
производства.

Существенным приближением к отображе-
нию процесса стратегического планирования 
как системы, элементное взаимодействие ко-
торой направлено на достижение поставлен-
ной цели, с учетом влияния изменяющихся 
факторов макро-, микросред на ее количе-
ственные и качественные характеристики, 
на наш взгляд, является технология форми-
рования стратегического плана по конкретно 
установленным этапам, предлагаемая рядом 
авторов [3].

Этапы организационно-экономической тех-
нологии процесса стратегического планирова-
ния долгосрочного развития социально-эко-
номической системы сформированы учеными 
А. Н. Петровым, Л. Г. Демидовой Г. А. Буре-
ниной С. М. Климовым, Г. З. Щербаковским,  
Г. М. Гвичия и М. В. Власовой в следующем 
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порядке: стратегический анализ (анализ со-
стояния внешней деловой среды, распределе-
ния и использования ресурсного потенциала 
предприятия); формирование целеполагания, 
включающего в себя миссию (предназначение) 
и ценности, разделяемые руководством; разра-
ботка базовой (обобщающей, корпоративной) 
стратегии; определение стратегий подразделе-
ний предприятия; реализация мер и действий 
по осуществлению технологии постадийного 
стратегического планирования и достижения 
целевых ориентиров экономических результа-
тов, эффективности производства в условиях 
негативного влияния факторов внешней и 
внутренней сред.

Для более полного учета реальности до-
стижения целей на различных этапах плани-
рования социально-экономического развития 
предприятия в экономической литературе в 
процессе определения стратегической цели 
некоторые авторы классифицируют цели 
владельцев имущественного комплекса, персо-
нальные цели руководителей субъекта хозяй-
ствования, его подразделений, цели персонала, 
как группы поддержки деятельности предпри-
ятия в целевом отношении, ориентированной 
на достижение максимально возможных эко-
номических результатов, уровней эффектив-
ности используемых ресурсов [3].

Количественные характеристики целей 
участников производства, как правило, вы-
ражаются экономическими результатами, 
затратами, эффективностью используемых 
ресурсов. Качественными характеристиками 
выступают при этом не только планируемые 
к занятию на рынке места, но и расширение 
состава, укрепление конкурентных пре-
имуществ, повышение уровня позициони-
рования на рынке, расширение контингента 
потребителей продукции, услуг, выход на 
международные рынки.

Формирование стратегической цели долж-
но на интегрированной основе соединять 
экономические интересы как владельцев, 
менеджеров, так и работников предпри-
ятий хозяйствующего субъекта. Поэтому 
на основе экспертного сценария прогноза 
экономического результата, эффективности 

используемых ресурсов, объемов инвести-
рования в обновление и модернизацию ос-
новного капитала, в создание и внедрение 
технологических, процессных, продуктовых 
и маркетинговых новшеств в формулируемую 
стратегическую цель долгосрочного развития 
хозяйствующего субъекта следует включить 
количественные параметры стратегической 
цели, позволяющие определить состав и 
уровни ее качественных характеристик.

Стратегическая цель должна учитывать 
приоритетность развития производствен-
ной и социальной составляющих, а также 
социально-экономической системы, ее по-
тенциальную возможность усиливать конку-
рентные преимущества, в свою очередь, по-
зволяющие достичь других количественных 
характеристик цели долгосрочного развития.

Формулирование и принятие к исполне-
нию стратегической цели долгосрочного 
развития хозяйствующего субъекта должно 
сопровождаться установлением периодов 
поэтапного достижения цели, экспертным 
соизмерением реалистичности целевых 
ориентиров экономических результатов, 
эффективности производства, определением 
состава мер стимулирующего характера для 
его участников.

В процессе достижения количественных и 
качественных характеристик стратегической 
цели следует учитывать существенные из-
менения экономического, инновационного, 
социального и политического состояния 
внешней среды в установленных ранее и в 
неопределенных интервалах времени.

Завершенность и интегрированность 
технологического цикла процесса стратеги-
ческого планирования характеризует фор-
мируемая и принимаемая для реализации 
органами планирования долгосрочного раз-
вития конкретной социально-экономической 
системы обобщающая (базовая) стратегия, 
функциональное назначение которой состо-
ит в объединении отдельных и комплексных 
мер, действий на основе сбалансированности 
используемых в этих целях располагаемого 
ресурсного потенциала и устанавливаемых 
качественных и количественных характери-
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стик стратегической цели, ее приоритетных 
направлений [4].

Предпринимаемые организационно-эко-
номические, финансово-инвестиционные и 
иные меры в рамках технологических состав-
ляющих процесса стратегического планиро-
вания направлены на обеспечение реального 
достижения количественных и качественных 
идентификаторов посредством концентрации 
ресурсов на тех целевых параметрах, которые 
являются приоритетными и должны быть до-
стигнуты в первую очередь.

Наличие значительного состава финан-
совых и стратегических параметров долго-
срочного развития социально-экономических 
систем, детализирующих количественные и 
качественные характеристики такого инте-
гратора мер и действий менеджмента, как 
обобщающая стратегия, на наш взгляд, 
существенно ограничивают организацион-
но-экономические возможности органов 
планирования социально-экономической 
системы реализовывать технологические 
элементы стратегической цели, параметры 
которой выражаются лишь основными эко-
номическими, социальными, финансовыми 
характеристиками.

В то же время детализация основных па-
раметров стратегической цели социально-
экономической системы, осуществляемая 
менеджментом, способствует расширению ин-
тегрированного представления о достижении 
количественных и качественных характеристик 
стратегической цели и ее взаимосвязи с обоб-
щающей стратегией долгосрочного развития.

Следует отметить, что обобщающая страте-
гия в своей концентрации предпринимаемых 
мер и действий в рамках технологических 
элементов системы стратегического плани-
рования включает в себя результаты влияния 
факторов внешней среды, осуществления 
частных стратегий экономической, органи-
зационной, социальной, инновационной и 
маркетинговой направленности.

Каждая из частных стратегий призвана 
решать конкретные задачи оперативного ре-
агирования на изменения состояний внешней 
деловой среды, минимизации издержек про-

изводства, дифференциации номенклатуры 
продукции с целью обслуживания большого 
числа покупателей с различными предпочте-
ниями, фокусированного обслуживания уз-
кого сегмента потребителей с нестандартны-
ми предпочтениями потребления продукции 
и услуг, расширения состава и усиления ранее 
сложившихся конкурентных преимуществ 
на основе создания новых или модифици-
рованных видов продукции, услуг, техноло-
гий, получения синергических эффектов в 
процессе диверсификации производства за 
счет многофункционального использования 
ресурсного потенциала [5].

Взаимодействие базовой стратегии с ука-
занными выше частными стратегиями в 
целом определяет реальность осуществления 
стратегического плана долгосрочного разви-
тия конкретной социально-экономической 
системы, соответствие планируемых к до-
стижению уровней эффективности произ-
водства, экономических, социальных резуль-
татов и объемов используемого ресурсного 
потенциала в условиях негативного влияния 
факторов макро-, микросред [6].

В целом, такие технологические составляю-
щие системы стратегического планирования, 
как: миссия, выражающая предназначение 
процесса производства продукции, оказания 
услуг, повышения качества жизни работников 
хозяйствующего субъекта; стратегическая 
цель, определяющая достижение своих каче-
ственных и количественных характеристик на 
сбалансированной основе с располагаемым ре-
сурсным потенциалом; обобщающая (базовая) 
стратегия, целенаправленно объединяющая 
предпринимаемые в рамках технологических 
составляющих системы стратегического пла-
нирования комплексные меры и действия; 
частные стратегии, призванные решать зада-
чи оперативного реагирования на изменения 
состояния деловой среды, минимизации из-
держек, дифференциации, фокусирования и 
интеграции производства, – позволяют орга-
нам планирования соблюдать установленные 
темпы экономического роста, эффективности 
используемых ресурсов хозяйствующего субъ-
екта в его долгосрочном развитии.
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Аннотация.
В статье предложена авторская методика оценки эффективности де-
ятельности организаций сферы культуры, опирающаяся на принципы 
формирования комплексных экономических индексов на макроуровне. 
Предложены четыре группы составляющих интегрального показателя, 
отражающие финансовую стабильность, уровень инновационного раз-
вития, качества бизнес-процессов и эффективности работы с персоналом 
организации. Описан алгоритм составления интегрального показателя 
эффективности, основанный на экономико-математическом модели-
ровании и регрессионном анализе в среде Excel. Приведен пример расчета 
интегрального показателя эффективности при составлении рейтинга 
эффективности музеев Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: оценка эффективности, методика, алгоритм, экономико-
математическое моделирование, рейтинг организаций.

Abstract.
The article proposes the author’s methodology for evaluating the effectiveness 
of the activities of organizations in the cultural sphere, based on the principles 
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В настоящее время закончилась эра эсте-
тически-развлекательной роли культуры и 
наступила эра, в которой сфере культуры от-
водится созидательно-управляющая роль [1; 
2]. В связи этим проблема повышения эффек-
тивности деятельности организаций сферы 
культуры, понимаемой на различных уровнях 
обобщения, в Российской Федерации является 
острой и актуальной [3]. 

В настоящей статье автором предложена 
методика оценки эффективности организа-
ций культуры на основе комплекса показа-
телей эффективности. Задачами методики 
являются: расчет четырех субиндексов, 
промежуточных интегральных показателей, 
состоящих из большого набора параме-
тров, влияющих на эффективность; расчет 
единого интегрированного показателя эф-
фективности (ИПЭ) организаций. В основу 
методики положены подходы к разработке 
комплексных экономических индексов на 
макроуровне [4]. Компонентами индекса 
эффективности являются четыре выбранные 
группы параметров, которым придаются 
веса, определяемые методом экспертных 
оценок. Набор показателей позволяет зало-
жить в интегральный показатель эффектив-
ности базовые характеристики организации, 
отражающие экономическое положение, фи-
нансовую состоятельность, управленческие 

of the formation of complex economic indices at the macro level. Four groups 
of components of the integral index are proposed, reflecting financial stability, 
level of innovative development, quality of business processes and efficiency of 
work with the staff of the organization. An algorithm for the compilation of an 
integral performance indicator based on economic and mathematical modeling 
and regression analysis in Excel is described. An example is given of calculating 
the integral efficiency indicator in compiling the effectiveness rating of museums 
in St. Petersburg

Key words: performance evaluation, methodology, algorithm, economic and 
mathematical modeling, rating of organizations.

характеристики, квалификацию персонала 
организации и т. п. 

Составляющие интегрального показателя 
эффективности деятельности организации 
состоят из показателей, которые формируются 
на основе первичных данных и сгруппирова-
ны следующим образом:

1. Показатели финансовой стабильности 
и платежеспособности: коэффициент теку-
щей ликвидности бухгалтерского баланса; 
выполнение учреждением государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг 
(выполнение работ) (в процентах выполнения); 
рост доходов от оказания платных услуг по 
сравнению с предыдущим периодом (процент 
к предыдущему периоду); количество штрафов 
за нарушения финансовой дисциплины, иных 
санкций, наложенных ревизорами (ед.); про-
сроченная дебиторская задолженность (про-
цент к валюте баланса).

2. Показатели уровня инновационной дея-
тельности: расширение (обновление) перечня 
предоставляемых населению услуг (количество 
новых видов услуг, ед.); наличие у учреждения 
программы развития сроком действия не менее 
трех лет, имеющей финансовую составляющую 
(да/нет); иннновационность (использование в 
учреждении современных технологий работы) 
(количество инновационных технологий рабо-
ты, внедренных в течение периода) [5].
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3. Показатели качества бизнес-процессов: 
доведение средней заработной платы соответ-
ствующих категорий работников до средней 
зарплаты по региону (процент исполнения); 
выполнение целевых показателей (индика-
торов) эффективности деятельности, уста-
новленных учредителем (процент за период); 
соблюдение сроков повышения квалификации 
работников, непосредственно оказывающих 
культурные услуги (процент); количество за-
мечаний по срокам и качеству предоставления 
установленной отчетности и информации по 
отдельным вопросам деятельности государ-
ственных учреждений культуры (ед.); уровень 
развития корпоративной культуры.

4. Показатели эффективности кадровой ра-
боты: текучесть кадров; коэффициент повы-
шения квалификации (отношение количества 
работников, регулярно проходящих повы-
шение квалификации к общему числу работ-
ников); обоснованные жалобы потребителей 
(единиц в течение периода) [6]; укомплек-
тованность штата (процент укомплектован-
ности штата); профессиональная активность 
(участие в конкурсах профессионального 
мастерства, подготовка победителей/призе-
ров олимпиад, смотров, конкурсов) (фактов 
участия в течение периода).

По мнению автора, такой набор первичных 
данных позволяет учесть факторы, прямо или 
косвенно влияющие на эффективность дея-
тельности организаций сферы культуры, вне 
зависимости от типа учреждения. 

Все четыре группы показателей имеют раз-
ные единицы измерения – процентные, стои-
мостные, натуральные показатели, параметры 
в категориях ответов да/нет или балльной 
оценки на основе аналитических суждений. 
Далее этот разрозненный набор первичных 
данных необходимо объединить в единый по-
казатель эффективности. Для приведения всех 
данных к единому показателю эффективности 
используется программный продукт Microsoft 
Excel. 

На первом этапе рассчитываются четыре 
промежуточных интегральных показателя. На 
втором этапе определяется единый интеграль-
ный показатель эффективности, по которому 
выстраивается рейтинг. Фактический матери-

ал для оценки эффективности формируется 
из данных, предоставляемых организацией, а 
также из сведений, содержащихся в публику-
емой бухгалтерской отчетности предприятий 
и аналитических сборниках Росстата. Апро-
бация методики осуществлена на примере 
девяти музеев Санкт-Петербурга. 

Методика и алгоритм действий по построе-
нию интегрального коэффициента эффектив-
ности организации культуры заключается в 
последовательной реализации четырех этапов.

На первом этапе формируется совокупность 
первичных данных: анализируется отчетность, 
систематизируются сведения, представленные 
на сайтах организаций, даются экспертные 
оценки и т. п. Далее оценки приводятся к со-
поставимым величинам. С этой целью оценка 
каждого показателя в системе переводится в 
шкалу от 1 до 8 (при этом наилучшим значени-
ям параметров соответствуют максимальные 
баллы). Подходы к построению шкалы вари-
ативны, так как шкала не содержит в себе ма-
тематически четко определенного объяснения, 
представляя собой аналитическую подборку, 
целью которой является минимизация резких 
отклонений показателей отдельных органи-
заций и учреждений от средних показателей.  
В таблице 1 приведен пример для перевода 
группы показателей, характеризующих уро-
вень инновационного развития, в баллы.

На втором этапе на основе безразмерных ве-
личин разрабатываются интегральные показа-
тели, число которых соответствует количеству 
групп показателей. Интегральные показатели 
при этом рассчитываются как среднее ариф-
метическое.

На третьем этапе несколько групп интеграль-
ных показателей приводятся к единому пока-
зателю. Для этого методика предусматривает 
совместное использование двух методических 
подходов: регрессионного анализа и метода 
экспертных оценок. Суть состоит в том, что 
для получения единого показателя четырем 
интегральным показателям необходимо при-
дать веса, т. е. определить долю каждой группы 
показателей (X1, X2, X3, X4) в итоговом общем 
показателе (Y). Для придания весовых значе-
ний предложено использовать регрессионный 
анализ (в среде MS Excel). Значение Y опреде-
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ляется методом экспертных оценок на основе 
группировки учреждений сферы культуры по 
результатам независимой оценки качества их 
деятельности потребителями. С учетом данных 
корреляционного и регрессионного анализов 
интегральным показателям экспертным путем 
придаются веса в едином интегральном пока-
зателе эффективности (ИПЭ). Таким образом, 
весовые значения определяются не только ана-
литическими суждениями, а подтверждаются 
выявленной степенью влияния на конечный 
заданный результат (баллы, присвоенные по 
результатам независимой оценки качества ус-
луг организаций культуры) показателей X1, X2, 
X3, X4 как независимо друг от друга, так и во 
взаимосвязи друг с другом.

Четвертым этапом является анализ полу-
ченных результатов.

Рассмот рим пример ф ормир ов ания 
ИПЭ для девяти организаций, отобран-
ных для анализа. Автором выбраны девять 

различных организаций сферы культуры  
(в скобках приведена оценка деятельности ор-
ганизации по данным официального сайта для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях [7]:

1. СПбГУК «Государственный музей-памят-
ник «Исаакиевский собор» (85,34 балла);

2. СПбГУК «Государственный мемориаль-
ный музей обороны и блокады Ленинграда» 
(83,52 балла);

3. СПбГУК «Историко-культурный му-
зейный комплекс в Разливе» (рейтинг  
82,97 балла);

4. СПбГУК «Музей «Анна Ахматова. Сере-
бряный век» (рейтинг 82,25 балла);

5. СПбГУ «Музей истории Кронштадта» 
(рейтинг 82,01 балла); 

6. СПбГУК «Мемориальный музей «Раз-
ночинный Петербург» (рейтинг 79,22 балла);

7. СПбГУК «Музей-институт семьи Рери-
хов» (рейтинг 79 баллов);

Таблица 1 
Значения и баллы показателей, характеризующих уровень инновационного развития 

Расширение (обновление) перечня 
предоставляемых населению услуг 

Иннновационность (использование  
в учреждении современных технологий 

работы) (количество инновационных 
технологий работы, внедренных  

в течение периода, ед.)

Значение Балл Значение Балл

Менее 1 1 0 1

1–2 2 1 2

3–4 3 2–3 3

5–6 4 4–5 4

6–7 5 6–7 5

8–9 6 8–9 6

10–11 7 10–11 7

Более 12 8 12 и более 8

Примечание: составлено автором.
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8. СПбГУК «Санкт-Петербургский государ-
ственный музей театрального и музыкального 
искусства» (рейтинг 78,74 балла);

9. СПбГУК «Музей истории подводных сил 
России им. А. И. Маринеско» (рейтинг 78.73 
балла). 

На первом этапе первичные данные приво-
дятся к безразмерным величинам. В таблице 2  
представлен перевод имеющихся значений 
параметров по показателю «уровень иннова-
ционного развития» в баллы. 

Необходимо учитывать, что аналитические 
группы для перевода показателей в баллы 
не основаны на математическом расчете, не 
имеют одинакового «шага» для группировки, 
но позволяют избежать аномальных, нестан-
дартных значений статистических показателей 
[8]. Итак, пересчет показателей в баллы осу-

ществляется с помощью следующих данных о 
группировках показателей, представленных в 
таблицах пересчета (значения показателей и 
баллы, соответствующие им).

Четыре промежуточных интегральных по-
казателя рассчитываются как среднее ариф-
метическое значение полученных данных в 
результате придания значениям показателей 
определенных баллов. В таблице 3 представ-
лено итоговое значение интегральных пока-
зателей по группам отобранных для анализа 
параметров.

На третьем этапе, предусматривающем раз-
работку единого показателя эффективности, 
для приведения четырех полученных инте-
гральных показателей необходимо определить 
весовые значения интегральных показателей 
в общем итоговом показателе с помощью ре-

Таблица 2 
Оценка уровня инновационного развития исследуемых организаций (в баллах)

О
рг

ан
из

ац
ия

Расширение 
(обновление) 

перечня 
предоставляемых 
населению услуг 

(количество новых 
видов услуг, ед.)

Наличие  
у учреждения 

программы развития 
сроком действия 

не менее трех 
лет, имеющей 
финансовую 

составляющую  
(да/нет)

Иннновационность 
(использование 
в учреждении 

современных технологий 
работы) (количество 

инновационных 
технологий работы, 

внедренных в течение 
периода, ед.)

Сумма 
баллов

1 4 8 3 15
2 4 6 4 14
3 2 6 4 12
4 2 0 2 4
5 2 0 2 4
6 2 0 1 3
7 3 8 3 14
8 1 0 2 3
9 2 0 2 4

Примечание: составлено автором.
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грессионного анализа. Регрессионный анализ 
дает нам возможность провести расчет по 
следующей формуле:

Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4,          (1)

где Y – параметр, определяемый методом экс-
пертных значений (нельзя не задавать Y, так как 
регрессионный анализ предполагает расчет ко-
эффициентов при заданных переменных Y и X); 

Х1, Х2, Х3, Х4 – значения интегральных по-
казателей (по четырем группам показателей 
эффективности); 

а – корректировочный коэффициент; 
b, c, d, e – коэффициенты, степень влияния че-

тырех интегральных показателей на значение Y. 
Чтобы задать значения Y, необходимо раз-

бить всех участников конкурса на аналитиче-
ские группы. Критерием разбиения выбраны 
баллы, полученные организациями в результа-
те опроса, проведенного в соответствии с фе-
деральным законом [9]. Распределение баллов, 
предусмотренных Приказом Министерства 
культуры [10], представлено в таблице 4. 

Балльная оценка критериев и общее количе-
ство баллов для каждой организации рассчита-

Таблица 3 
Итоговые интегральные значения группировок показателей 
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ия
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X1 X2 X3 X4
1 6,8 5 6 7,8
2 7 4,66 6,8 6,8
3 6,2 4 5,4 5,2
4 4,8 1,33 4,2 5,6
5 3,8 1,33 3 6,2
6 3,4 1 4,2 5,6
7 4,2 4,66 5,2 5,2
8 6 1 3,8 4,8
9 5,6 1,33 4,4 4,8

Примечание: составлено автором.
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Таблица 4 
Деление организаций по группам для придания значений по параметру Y в регрессионном анализе

Критерий Значение критерия (баллы)
1. Открытость и доступность информации об организации культуры (от 0 до 30)

1.1. Наличие информации о деятельности организации культуры на 
официальном сайте организации культуры в сети Интернет в соответствии 
с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №277 

0–10

1.2. Наличие общей информации об организации культуры на официальном 
сайте организации культуры в сети Интернет в соответствии с приказом 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277

0–10

1.3. Доступность и актуальность информации о деятельности организации 
культуры, размещенной на территории организации

0–10

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (от 0 до 50)
2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 0–10
2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 0–10
2.3. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 
организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств)

0–10

2.4. Удобство графика работы организации культуры 0–10
2.5. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0–10

3. Время ожидания предоставления услуги (от 0 до 20)
3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 0–10
3.2. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 
организацией культуры

0–10

4. Доброжелательность, вежливость,  
компетентность работников организации культуры (от 0 до 30)

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 0–10
4.2. Компетентность персонала организации культуры 0–10
4.3. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией 
культуры

0–10

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 30)
5.1. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 
организации культуры

0–10

5.2. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 
организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 
культуры в сети Интернет

0–10

5.3. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических матери-
алов организации культуры

0–10

Примечание: составлено автором
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ны на основании детального анализа результа-
тов опроса на сайте [7] и приведены в таблице 5. 

Таким образом, мы имеем набор баллов 
от 57 до 130, что позволяет нам определен-
ным образом сгруппировать организации. 
Результаты группировки представлены в 
таблице 6.

Далее проведем корреляционный и ре-
грессионный анализы. Следует, однако, 
учитывать, что регрессионный анализ пока-
зывает влияние четырех интегральных пока-
зателей на Y совместно, во взаимодействии 
друг с другом. Несколько иная картина полу-
чается при оценке индивидуального вклада 
каждого интегрированного показателя в 
значение Y, определяемого корреляционным 
анализом. 

Таким образом, индивидуальные вклады 
каждого показателя в результирующий пока-

затель Y могут быть представлены следующим 
образом: наиболее сильную корреляцию с 
результирующим показателем оценки каче-
ства услуг имеет показатель оценки уровня 
организационного развития; примерно равное 
влияние на результат оказывают показатели 
кадровой работы и инновационного развития 
учреждения. На последнем месте по влиянию 
на результирующий показатель находятся по-
казатели финансовой устойчивости. 

Таким образом, на основе выявленных за-
кономерностей представляется возможным 
предложить формулу интегрального показа-
теля эффективности. 

Определение весов в данном случае осу-
ществлено на основе метода аналитических 
суждений, опираясь на соотношения влияния 
факторов, полученных в результате корреля-
ционного анализа. Веса отдельных показа-

Таблица 6 
Группировка анализируемых организаций по количеству баллов, набранных по результатам 
независимой оценки качества услуг организаций культуры (с шагом в 15 баллов)

Группа Количество 
баллов Организация Значение Y

1 113 и выше Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор», Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда

5

2 98–113 Историко-культурный музейный комплекс в 
Разливе

4

3 82–97 Музей «Анна Ахматова. Серебряный век», 
Музей истории Кронштадта

3

4 66–81 Мемориальный музей «Разночинный 
Петербург», Музей-институт семьи Рерихов

2

5 50–65 Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства,  
Музей истории подводных сил России  
им. А. И. Маринеско

1

Примечание: составлено автором.



Экономика и управление хозяйствующими субъектами Business Entities Economy and Management

141ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2018

телей в интегральном показателе эффектив-
ности деятельности организации культуры 
распределились следующим образом: 

•	 5% – показатели финансовой стабильно-
сти и платежеспособности организаций (Х1);

•	 35% – показатели уровня инновацион-
ной деятельности организаций (Х2);

•	 35% – показатели качества уровня кадро-
вой работы организации (Х3);

•	 25% – показатели оценки уровня органи-
зационного развития (Х4). 

Следовательно, в целях расчета интеграль-
ного показателя эффективности организаций 
сферы культуры (ИПЭ) можно использовать 
уравнение следующего вида:

ИПЭ	=	0,05	•	X1	+	0,35	•	X2 +
+	0,35	•	X3	+	0,25	•	X4.                  (2)

Расчет интегрального показателя эффектив-
ности по девяти учреждениям сферы культу-
ры (таблица 7) позволяет составить рейтинг 
по эффективности на основе предлагаемой 
методики (рисунок). Представляется, что рас-
чет по предлагаемой методике необходимо 
дополнять элементами качественного анализа 
по таким параметрам, как динамика потреби-
тельского спроса на рынке культурных услуг, 
текущие и перспективные приоритеты фе-
деральных, региональных и муниципальных 
властей в сфере развития сферы культуры.

Оценку эффективности деятельности 
государственных и муниципальных органи-
заций культуры предлагается осуществлять 
на основе универсального подхода и единой 
методологии ранжирования организаций, а 
после составления рейтинга целесообразно 

Таблица 7 
Расчет интегрального показателя эффективности организаций сферы культуры (ИПЭ)  
для анализируемых организаций 

О
рг

ан
из

ац
ия

Y

X1
Показатели финансо-

вой стабильности  
и платежеспособности 

организаций

X2
Показатели  

уровня 
инновационной 
деятельности 
организаций

X3
Показатели 

качества
кадровой 
работы 

организации

X4
Показатели  

оценки уровня  
организационного 

развития

1 5 6,8 5 6 7,8

2 5 7 4,66 6,8 6,8

3 4 6,2 4 5,4 5,2

4 3 4,8 1,33 4,2 5,6

5 3 3,8 1,33 3 6,2

6 2 3,4 1 4,2 5,6

7 2 4,2 4,66 5,2 5,2

8 1 6 1 3,8 4,8

9 1 5,6 1,33 4,4 4,8

Примечание: составлено автором.
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продолжать исследования для выработки 
детализированных рекомендаций по повы-
шению эффективности. 

Таким образом, в настоящей статье пред-
ложена и апробирована на примере девяти 
музеев Санкт-Петербурга методика расчета 
интегрального показателя эффективности. 
На основе академических данных доказана 
возможность построения экономико-матема-
тической модели, позволяющей разработать 
интегральный показатель эффективности де-
ятельности организации. В уравнение регрес-
сии в качестве результата включены значения –  
ранги организации на основе баллов, на-

бранных по результатам независимой оценки 
качества услуг. В качестве переменных в урав-
нение включены сгруппированные в четыре 
группы различные параметры, отражаюшие 
эффективность деятельности организации в 
области финансов, инновационной деятель-
ности, работы с персоналом и общего уровня 
организационного развития. В результате 
предложен алгоритм расчета интегрального 
показателя эффективности деятельности, 
учитывающий влияние каждого из факторов, 
составлен рейтинг анализируемых организа-
ций по значению интегрального показателя 
эффективности. 

 

Рисунок
Рейтинг анализируемых музеев по интегральному показателю эффективности,  
рассчитанному по предложенной методике
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Аннотация. 
В статье рассматриваются основные подходы к анализу термина «эко-
номический потенциал организации». Авторами определяются основные 
цели и задачи, лежащие в основе оценки экономического потенциала орга-
низации, также исследованы основные методы и инструменты его оценки. 
Раскрыта структура экономического потенциала организаций социально-
культурной сферы. Проанализирована специфика его оценки в современных 
условиях хозяйствования. Рассмотрены возможные направления оценки 
экономического потенциала организации и показатели, которые авторы 
рекомендуют применять в процессе оценки потенциала организаций соци-
ально-культурной сферы.
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Abstract.
The article considers the basic concepts in determining the economic potential of 
an enterprise. The author determines the main goals underlying the assessment of 
the economic potential of the enterprise and studies the methodology for assessing 
economic potential. The structure of the economic potential of social and cultural 
organizations is disclosed. The specificity of its assessment in modern economic 
conditions is analyzed. The possible directions and indicators applied in the process 
of assessing the potential of organizations in the socio-cultural sphere are considered.

Key words: economic potential, depreciation, capital ratio, capital productivity 
ratio.

В условиях возрастающей конкурентной 
борьбы организации нуждаются в современ-
ной и эффективной системе управления вну-
тренними ресурсами с целью максимального 
использования их потенциала. При этом поиск 
сбалансированных методов управления оди-
наково актуален для организаций различной 
отраслевой специфики и принадлежности. 
Глобализация и информатизация экономики 
диктуют свои правила: избираемые руковод-
ством инструменты управления должны обе-
спечивать полное использование потенциала 
организации, в том числе скрытого, и форми-
рование адекватного ответа внешним вызо-
вам, в числе которых объективное требование 
рынка к возрастанию скорости обработки ин-
формации организациями и также к динамике 
и качеству обслуживания потребителей [1].

Анализ и оценка экономического потенци-
ала может проводиться как отдельно, так и в 
рамках экономического анализа деятельности 
организации.

Авторы по-разному определяют термин 
«экономический потенциал». В теории и 
практике он появился в конце XX в. и связан 
с реформированием экономических отно-
шений в государстве в целом. Сначала речь 
шла об экономическом потенциале страны, и 
он определялся как совокупная способность 
экономики страны, ее отраслей, предпри-
ятий, хозяйств осуществлять производствен-
но-экономическую деятельность, выпускать 
продукцию, товары, услуги, удовлетворять 

запросы населения, общественные потреб-
ности, обеспечивать развитие производства 
и потребления [2].

Термин «экономический потенциал» для 
характеристики хозяйствующего субъекта 
одним из первых использовал Р. А. Белоусов в 
своей работе «Рост экономического потенци-
ала». Он определил термин «экономический 
потенциал» следующим образом: «Экономи-
ческий потенциал – это способность хозяй-
ственной системы осваивать, перерабатывать 
народное богатство для удовлетворения обще-
ственных потребностей» [3].

В экономическом словаре дается следую-
щее определение экономического потенциала 
предприятия: «Экономический потенциал 
предприятия – это совокупность ресурсов и 
возможностей предприятия, определяющих 
перспективы его деятельности при тех или 
иных сценарных вариантах внешних условий. 
Представляет собой взаимосвязанную сово-
купность технико-технологического, иму-
щественно-финансового, товарно- и ресурс-
но-рыночного, научно-исследовательского и 
других видов потенциала» [4].

Профессор В. В. Ковалев определяет эко-
номический потенциал предприятия как со-
вокупность имущественного и финансового 
потенциалов предприятия, где под имуще-
ственным потенциалом понимается совокуп-
ность средств предприятия, находящихся под 
контролем, а финансовый потенциал – это 
характеристика финансового положения и 
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финансовых возможностей предприятия [5]. 
Исходя из определения В. В. Ковалева, в основ-
ном, экономический потенциал предприятия 
определяют имущественный потенциал и его 
финансовое состояние.

В первом определении не затрагиваются 
именно ресурсы предприятия, а говорится 
лишь о способности объекта вести хозяй-
ственную деятельность за счет внешних 
материальных ресурсов государства, с помо-
щью которых удовлетворяются потребности 
общества. Определение В. В. Ковалева так же 
не является полным, так как имеются в виду 
только имущественные и финансовые ресурсы 
предприятия. Для более полного определения 
экономического потенциала не хватает таких 
важных составляющих, как кадровый, произ-
водственный, маркетинговый и научно-техни-
ческий потенциалы. Наиболее обобщенным 
можно считать определение из экономиче-
ского словаря, которое затрагивает все ре-
сурсы и возможности предприятия, при этом 
учитывая именно перспективы деятельности 
организации в различых внешних условиях.

Проведя анализ данных определений поня-
тия «экономический потенциал предприятия», 
по мнению авторов, он должен включать в 
себя следующие элементы: экономический 
потенциал – это совокупность всех ресурсов 
и возможностей предприятия, с помощью 
которых осуществляется хозяйственная дея-
тельность для удовлетворения потребностей 
общества на данный момент времени и в 
перспективе с учетом различных сценарных 
вариантов внешних и внутренних условий.

Экономический потенциал организации 
может быть охарактеризован системой по-
казателей, которые отражают наличие, разме-
щение и использование его капитала и других 
ресурсов.

Постоянное наращивание экономического 
потенциала в процессе функционирования 
организации требует обеспечения или созда-
ния условий для непрерывного развития. На 
это влияют и внешние, и внутренние факторы.  
К внешним факторам относятся экономиче-
ское состояние внешней среды, существующие 
техника и технологии, политика государства 
в сфере налогов и кредитов, законодательные 

акты по контролю за деятельностью организа-
ции, внешнеэкономические связи, менталитет 
общества и др. Среди огромного количества 
внутренних факторов можно отметить струк-
туру выпускаемой продукции (услуг), принад-
лежность предприятия к какой-либо отрасли, 
размер уставного капитала, величину издер-
жек, их динамику по сравнению с денежными 
доходами, состояние имущества и финансовых 
ресурсов, включая запасы и резервы, их состав 
и структуру. Степень влияния этих факторов 
во многом зависит от компетенции и про-
фессионализма менеджеров предприятия, их 
умения учитывать изменения внутренней и 
внешней среды и оперативно на них реагиро-
вать [6].

Оценка экономического потенциала являет-
ся составной частью экономического анализа. 
Она необходима для различных целей:

1. Оценка имеющихся ресурсов и их ис-
пользования;

2. Определение эффективного функциони-
рования предприятия в будущем;

3. Стратегическое планирование на основе 
результатов оценки;

4. Привлечение инвестиций со стороны.
При оценке экономического потенциала 

организации следует провести анализ в сле-
дующих направлениях:

1. Имущественный потенциал;
2. Финансовый потенциал;
3. Производственный потенциал;
4. Научно-технический потенциал;
5. Кадровый потенциал;
6. Организационно-управленческий по-

тенциал;
7. Маркетинговый потенциал.
Если все направления экономического по-

тенциала организации находятся на должном 
уровне, имеет место быть синергетический 
эффект. То есть в совокупности элементы 
приносят больше пользы, чем по отдельно-
сти, а эффективное использование всех видов 
потенциала делает организацию конкуренто-
способной. Эффективная реализация общего 
(совокупного) потенциала зависит от состоя-
ния как каждой из его частей, так и их взаимо-
действия. Именно сбалансированность частей 
совокупного потенциала является основным 
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условием полной его реализации, так как от-
ставание одной из них выступает сдерживаю-
щим фактором для других. Имущественный 
потенциал можно наращивать заменой старо-
го оборудования на более технологичное, эф-
фективным использованием арендуемых или 
имеющихся помещений (субаренда, расши-
рение деятельности,продажа) и т. д. В каждом 
конкретном случае решения принимаются с 
учетом особенностей организации.

Финансовый потенциал характеризуется 
финансовыми показателями деятельности 
(прибыльностью, ликвидностью, платежеспо-
собностью), имеющимися инвестиционными 
возможностями. Существуют также и другие 
показатели, необходимые для описания фи-
нансового потенциала. Например, финансовая 
устойчивость организации, рентабельность по 
нескольким факторам ( по товарам, регионам, 
каналам сбыта и посредникам), соотношение 
собственных и заемных средств и другие по-
казатели, характеризующие финансовую со-
ставляющую деятельности.

Производственный потенциал отражает-
ся в потенциальном объеме произведенных 
товаров, потенциальных возможностях ис-
пользования сырья и материалов и др. Этот 
потенциал тесно связан с имущественным 
потенциалом, так как от основных средств, 
их мощности зависит объем выпускаемой 
продукции. При анализе производственного 
потенциала так же важна и структура произ-
водства.

Научно-технический (инновационый) по-
тенциал в настоящее время имеет большое 
влияние на деятельность организации и ее 
конкурентоспособность. Некоторые авторы 
не выделяют его как отдельную составляю-
щую экономического потенциала, считая, что 
он неразрывно связан с другими элементами,  
т. е. новые технологии необходимо учитывать 
во всех видах потенциала. Здесь инновацио-
ный потенциал выделен, так как этому должно 
уделяться должное внимание для обеспечения 
эффективного функционирования организа-
ции. Это целое направление в деятельности 
любой современной организации. Научно-
технический потенциал выражается и в тех-
нологической новизне, и в новых приемах 

менеджмента, и в использовании передовых 
коммуникационных технологий, и во многом 
другом.

Организационно-управленческий потенци-
ал напрямую связан с кадровым потенциалом. 
Этот потенциал характеризуется уровнем 
менеджмента, лидерскими качествами руко-
водителей, умением менеджера как высшего, 
так и низшего звена организовать работу со-
трудников. Профессионально выстроенная 
система менеджмента в организации влияет 
на работу всего персонала и организации в 
целом.

Маркетинговый потенциал включает в 
себя анализ потенциального объема спроса 
на товар и анализ доли рынка, занимаемой 
организацией, организация и рынок труда, 
организация и рынок факторов производства. 
Это направление характеризует взаимодей-
ствие организации с его внешней средой [7].

Экономический потенциал (в том числе и 
входящие в его состав элементы) и механизм 
его развития необходимы для поддержания 
конкурентоспособности организации. Тогда 
как совокупный потенциал рассматривает 
организацию в целом, затрагивая все аспекты 
с различных точек зрения, экономический по-
тенциал отвечает за исследование и развитие 
организации с экономических позиций. В то 
же время в рамках совокупного потенциала 
организации могут быть исследованы и дру-
гие виды потенциалов (такие как правовой, 
экологический и т. д.).

С точки зрения именно экономического 
развития организации наиболее важными 
составляющими экономического потенциала 
организации являются финансовый, имуще-
ственный и производственный потенциалы.

Исследования экономического потенциала 
проводятся в рамках классических методо-
логий. Все многообразие методов оценки 
экономического потенциала объясняется 
тем, что разные авторы по-своему предлагают 
определение экономического потенциала. Как 
следствие, они используют и разные методики.

Т. Г. Шешукова в своей монографии «Совер-
шенствование методики анализа экономиче-
ского потенциала хозяйствующего субъекта» 
считает, что самым распространенным и ре-
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зультативным методом, который применяется 
в экономике, является факторный анализ. Он 
необходим для исследования экономического 
потенциала как сложной многокомпонентной 
категории [8].

По А. Д. Шеремету факторный анализ – это 
анализ влияния отдельных факторов (причин) 
на результативный показатель с помощью 
детерминированных или стохастических при-
емов исследования. Он может быть прямым 
(собственно анализ), который заключается в 
выделении составных частей результативного 
показателя, и обратным (синтез), который за-
ключается в соединении отдельных элементов 
в общий результативный показатель [9].

Наибольший интерес представляют мето-
дики оценки финансового, имущественного 
и производственного потенциала.

По А. И. Алексеевой методика оценки уров-
ня финансового потенциала организации 
включает в себя определенную последователь-
ность шагов. 

Первый этап – оценка финансового  
потенциала по финансовым показателям.  
А. И. Алексеева на этом этапе предлагает про-
вести экспресс-анализ основных показателей, 
которые характеризуют ликвидность, плате-
жеспособность и финансовую устойчивость 
организации. Рекомендуется проводить ин-
тегральную рейтинговую оценку финансового 
потенциала организации. Этот вид оценки 
включает в себя подготовительный и расчет-
ный этапы.

Подготовительный этап предполагает опре-
деление набора финансовых показателей, по 
которым будет производиться оценка, а также 
определение их пороговых значений в целях 
отнесения их к тому или иному уровню. На 
расчетном этапе производится определение 
значений финансовых показателей организа-
ции, характеризующих уровень финансового 
потенциала предприятия организации, а затем 
определяют их уровень. 

Второй этап – составление кривой по фи-
нансовым показателям и определение уровня 
финансового потенциала организации.

Третий этап – оценка финансового потен-
циала по критерию «наличие эффективной си-
стемы управления финансами». Эффективная 

система управления финансами – это техноло-
гия составления плана работы организации, 
скоординированного по всем подразделени-
ям или функциям. Этот план базируется на 
комплексном анализе прогнозов изменения 
внешних и внутренних параметров и полу-
чении посредством расчета экономических и 
финансовых индикаторов деятельности орга-
низации. Эффективная система управления 
финансами включает в себя также механизм 
оперативно тактического управления, ко-
торый обеспечивает решение возникающих 
проблем и достижение заданных целей (объ-
емов производства, прибыли, инвестиций) с 
минимальными отклонениями (не более 20%).

Четвертый этап – комплексная оценка фи-
нансового потенциала организации. Данный 
этап рекомендуется проводить экспертным 
путем на основании значимости каждой со-
ставляющей [10].

По Т. Г. Шешуковой анализ финансового по-
тенциала производится с использованием двух 
систем: системы показателей объекта анализа 
и системы целевых значений, выступающих в 
качестве критерия. Критерии представляют 
собой динамическую систему, которая из-
меняется с течением времени под влиянием 
различных факторов [8]. Для таких основных 
показателей, как ликвидность, финансовая 
устойчивость, платежеспособность, эффек-
тивность деятельности и инвестиционная 
привлекательность, в качестве критериев вы-
ступают требования кредитных организаций 
или показатели предприятий-лидеров, отрас-
левая статистика. При анализе ликвидности 
используются различные частные показатели, 
такие как коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент быстрой ликвидности; коэффи-
циент абсолютной ликвидности.

При анализе финансовой устойчивости 
рассчитывается соотношение собственного 
капитала и валюты баланса. Этот показатель 
в литературе имеет несколько названий: ко-
эффициент автономии, коэффициент концен-
трации собственного капитала, коэффициент 
финансовой независимости.

В рамках изучения инвестиционной при-
влекательности и инвестиционной активно-
сти предприятия как одного из компонентов 



Экономика и управление хозяйствующими субъектами Business Entities Economy and Management

149ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2018

финансового потенциала целесообразно об-
ратить внимание на величину и структуру 
его денежных потоков. Для достижения по-
ставленных целей проводится анализ отчета 
о движении денежных средств [8].

Следующим важным элементом экономи-
ческого потенциала организации является его 
имущественный потенциал. 

По В. В. Ковалеву финансовая оценка 
имущественного потенциала предприятия 
представлена в активе баланса [5]. Здесь идет 
речь о средствах предприятия, которые либо 
принадлежат ему на праве собственности, 
либо перейдут права собственности в неко-
тором будущем в соответствии с договором, 
и поэтому поставлены на баланс предприятия 
(объекты лизинга). Следовательно, в оценке 
имущественного потенциала предприятия ис-
пользуется ряд показателей, рассчитываемых 
по данным бухгалтерской отчетности. Наи-
более информативными являются следующие 
показатели:

•	 сумма хозяйственных средств, находя-
щихся на балансе предприятия;

•	 стоимость чистых активов предприятия;
•	 доля основных средств в валюте баланса;
•	 соотношение внеоборотных и оборот-

ных активов;
•	 доля активной части оборотных средств.

Производственный потенциала предпри-
ятия тесно связан с имущественным. Он 
имеет более практическую направленность 
и более полно выражает производственный 
процесс. Кроме производственных основных 
средств (активной части), непосредственно он 
характеризует и материально-сырьевую базу. 
Наиболее значимыми показателями являются 
коэффициенты износа, обновления и выбы-
тия, фондоотдача и фондоемкость, доля пере-
менных затрат в себестоимости товара, соот-
ношение изменения цен на сырье, материалы 
и изменения цен на товар, материалоотдача.

Все показатели следует анализировать в 
динамике, тогда целостно можно увидеть 
состояние организации, сделать выводы по 
причинам текущего состояния и прогнозы о 
будущем организации. Но самое важное – най-
ти проблемы, скорректировать политику ор-
ганизации и принять рациональные решения.

Оценку экономического потенциала следует 
проводить регулярно, чтобы рассмотреть его 
в динамике, представлять текущее состояние 
предприятия и использовать его возможности. 
Оценка потенциала необходима при принятии 
управленческих решений, которые должны 
быть обоснованными и рациональными.

Что касается экономического потенциала 
организаций социально-культурной сферы, 
как специфической составляющей сферы 
услуг, то это их способность производить и 
поставлять на рынок услуги, пользующиеся 
спросом и обеспечивающие получение при-
емлемой прибыли при наиболее эффективном 
использовании всех необходимых ресурсов. 
Для организаций данной сферы характерны 
определенные виды экономического потенци-
ала, к которым относят следующие: 

•	 потенциал менеджмента;
•	 ресурсный потенциал;
•	 кадровый потенциал; 
•	 маркетинговый потенциал;
•	 сбытовой потенциал;
•	 финансовый потенциал;
•	 инновационный потенциал.

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных 
потенциалов в отдельности. Начнем с потен-
циала менеджмента, как одного из главных 
составляющих экономического потенциала, 
так как эффективное функционирование 
организаций социально-культурной сферы 
зависит не только от ее финансового состоя-
ния, но и от управленческих решений высшего 
руководства.

Для оценки данного вида потенциала исполь-
зуется большое количество показателей, однако 
применительно к данной сфере, можно выделить 
следующие, наиболее значимые из них:

1) эффективность использования собствен-
ного основного капитала;

2) эффективность использования собствен-
ного оборотного капитала;

3) эффективность использования заемного 
капитала;

4) эффективность использования имеющих-
ся площадей;

5) коэффициент эффективности использо-
вания рабочего времени основного и вспомо-
гательного персонала.
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Все это показатели напрямую зависят от 
принятых управленческих решений, а именно 
поэтому отражают потенциал менеджмента 
предприятия.

Еще одной не менее важной составляющей 
экономического потенциала является ресурс-
ный потенциал организации.

Под ресурсным потенциалом организаций 
социально-культурной сферы понимается 
интегральная числовая оценка эффективности 
использования в процессе предприниматель-
ской (коммерческой) деятельности различных 
видов ресурсов, необходимых для осуществле-
ния и реализации услуг данной организации.

Для удобства изучения ресурсный потенци-
ал принято разделять на два вида: кадровый и 
технико-технологический потенциал.

Для оценки кадрового потенциала исполь-
зуют схожий по набору перечень показателей, 
который не зависит от сферы деятельности 
фирмы. Основными из них можно назвать 
следующие показатели:

•	 число высококвалифицированных ра-
ботников к общему числу занятых в организа-
ции (коэффициент образовательного уровня);

•	 коэффициент текучести кадров;
•	 уровень мотивации;
•	 коэффициент стабильности персонала;
•	 совокупная стоимость кадров органи-

зации.
Второй составляющей ресурсного потен-

циала является технико-технологический 
потенциал компании, применительно к соци-
ально-культурной сфере можно рассмотреть 
следующие показатели:

•	 стоимость основных производственных 
фондов и их износ;

•	 коэффициент обновления основных 
производственных фондов;

•	 коэффициент выбытия основных произ-
водственных фондов;

•	 рентабельность использования основ-
ных производственных фондов;

•	 удельный вес современных технологий, 
используемых в процессе коммерческой дея-
тельности.

В настоящее время существует высокая 
конкуренция в социально-культурной сфере, 
в связи с чем одним из ключевых факторов 

успеха в отрасли является успешная маркетин-
говая стратегия фирмы. Поэтому оценка мар-
кетингового потенциала – это неотъемлемая 
часть деятельности любой компании.

Потенциал маркетинга – это количествен-
ная и качественная оценка наличия у пред-
приятий реальных возможностей своевре-
менно реагировать на изменения в ее макро- и 
микрорыночной среде.

В конечном итоге эффективное использо-
вание маркетингового потенциала должно 
максимизировать прибыль предприятия в тех 
областях, на которые маркетинг оказывает не-
посредственное влияние.

При оценке маркетингового потенциала 
целесообразно использовать следующие кри-
терии:

1) объем клиентской базы;
2) суммарные расходы на рекламную кам-

панию (стимулирование сбыта, продвижение 
товара, поддержание имиджа компании);

3) потенциальный объем товарооборота;
4) уровень цен и система скидок;
5) уровень конкуренции на целевом рынке 

и завоеванная на нем доля;
6) наличие и развитость системы коммуни-

каций;
7) уровень лояльности клиентов;
8) эффективность проведения рекламной 

кампании;
9) коэффициент эффективности маркетин-

говых затрат.
Таким образом, при интегральной оценке 

вышеуказанных показателей можно соста-
вить полное представление о маркетинговом 
потенциале организаций социально-куль-
турной сферы и о его эффективном исполь-
зовании.

Наряду с маркетинговым и ресурсным по-
тенциалом менеджмента, для рассматривае-
мой сферы, как и для любой другой сферы де-
ятельности, характерен сбытовой потенциал.

Сбытовой потенциал – это имеющиеся ры-
ночные, интеллектуальные, коммуникацион-
ные, управленческие и организационно-техни-
ческие ресурсы, которые можно использовать 
для решения задач в области сбыта.

Данный вид потенциала нередко относят к 
системе маркетинга, однако для более деталь-
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ной оценки, на наш взгляд, его целесообразно 
вынести на отдельное рассмотрение.

При исследовании уровня сбытового по-
тенциала в организации принято использовать 
следующие показатели:

1) объем продаж товара (оказания услуг) в 
течение определенного периода времени;

2) наличие и охват дистрибьюторской сети 
и ее эффективность;

3) затраты на стимулирование продаж про-
дукции (как и в случае оценки маркетингового 
потенциала);

4) количество каналов сбыта;
5) количество посредников;
6) расходы на мотивацию посредников.
Сложные экономические условия, обостре-

ние социальных и экологических проблем, не-
стабильная правовая база требуют от органи-
заций социально-культурной сферы создания 
такой системы, которая бы дала возможность 
эффективно использовать все имеющиеся и 
потенциально возможные финансовые ресур-
сы, а также быстро реагировать на изменения 
внешней среды и обеспечивать достижение 
высоких финансовых результатов не только 
в текущем периода, но и в долгосрочной пер-

спективе. Именно такие параметры характери-
зует финансовый потенциал компании.

Экономический потенциал организации не 
является постоянной величиной и подвержен 
изменениям под влиянием внешней и вну-
тренней среды фирмы, поэтому его оценку 
рекомендуется проводить с определенной 
периодичностью, что позволит своевременно 
реагировать на сложившуюся ситуацию. 

По мнению авторов, учет резервов экономи-
ческого потенциала организации социально-
культурной сферы, а также комплексная оценка 
конкурентоспособности будут способствовать 
продвижению организации на рынке услуг, в 
частности, в социально-культурной сфере.

Таким образом, существуют разные мнения 
о том, как именно следует оценивать экономи-
ческий потенциал организации. В настоящее 
время можно ознакомиться с достаточно 
значительным количеством работ о методах 
оценки экономического потенциала и его со-
ставляющих, но у всех методик есть и общие 
черты, которые позволяют использовать их 
для различных сфер организаций и предпри-
ятий национальной экономики, в том числе в 
социально-культурной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
THE LOGISTICS SYSTEM DIVERSIFICATION FEATURES  
OF LIVESTOCK ENTERPRISES

Аннотация.
Статья посвящена особенностям развития логистической системы 
предприятия животноводства. Обозначены основные проблемы функци-
онирования действующей логистической системы. Предложен механизм 
комплексного развития логистической системы животноводческого пред-
приятия на основе ее диверсификации. Доказана необходимость диверси-
фикации за счет приобретения мобильной скотобойни и ее интеграции в 
логистическую систему животноводческого предприятия. 

Ключевые слова: животноводческое предприятие, логистическая систе-
ма, материальные потоки, информационные потоки, сервисные потоки, 
диверсификация деятельности.

Abstract.
The article is devoted to the peculiarities of the development of the logistics 
system of an animal husbandry enterprise. The main problems of the functioning 
of the existing logistics system are indicated. A mechanism for the integrated 
development of the logistics system of an animal husbandry enterprise on the 
basis of its diversification is proposed. The need for diversification through the 
acquisition of mobile slaughterhouse and its integration into the logistics system 
of the livestock enterprise is proved. 

Key words: animal breeding enterprise, logistics system, material flows, 
information flows, service flows, activity diversification.
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Современных животноводческих пред-
приятий, имеющих полную логистическую 
цепочку: выращивание крупного рогатого 
скота (КРС) – убой, обвалка – мясоперера-
ботка – поставка на рынок готовой продук-
ции, в России пока мало, и их продукция в 
дефиците. Важный этап в развитии предпри-
ятий – приобретение собственной бойни с 
последующей реализацией мясной продук-
ции. В Ленинградской области (ЛО) данный 
сегмент имеет огромный потенциал, развитие 
которого может повысить эффективность де-
ятельности животноводческого предприятия. 
Рынок убоя и первичной мясопереработки 
в России развивается быстрыми темпами в 
условиях продолжающихся экономических 
санкций и государственной политики на им-
портозамещение.

Для определения возможностей будущей 
деятельности на рынке убоя и первичной мя-
сопереработки автором проведен анализ пяти 
конкурентных сил М. Портера (рисунок 1). 

•	 Внутриотраслевая конкуренция – со-
гласно данным информационного портала 
для предпринимателей мясной и мясопере-
рабатывающей промышленности, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области на 
данный момент зарегистрированы девять 
компаний, занимающихся убоем скота [1]. 
Крупнейшей компанией на мясном рынке 
и единственной занимающейся убоем скота 
на заказ является ООО «Мясная Гатчинская 
Компания». В наличии у компании имеет-
ся стационарный цех для забоя скота и пять 
скотовозов. Другие предприятия специали-
зируются либо на убое собственного ско-
та, либо на обработке туш. Соответственно 
имеется быстрый и легкий вход на рынок, 
потенциальных предприятий-потребителей 
много, а предприятий-поставщиков услуг 
недостаточно.

•	 Влияние поставщиков – основными по-
ставщиками являются топливные компании, 
которые поставляют дизельное топливо для 
передвижения мобильной скотобойни. Их 
влияние велико, цены на товар постоянно 
растут. Таким образом, поставщики – кон-
курентная сила, которая имеет значительное 
влияние на предприятие.

•	 Возможность проникновения на рынок 
потенциальных конкурентов – с экономиче-
ской точки зрения вход на рынок – выгодное 
вложение, можно спрогнозировать быстрый 
рост конкурентов на рынке. На данный мо-
мент у предприятия есть все шансы занять 
свою нишу на рынке.

•	 Возможность появления товаров-суб-
ститутов – единственной заменой мобиль-
ной скотобойни являются стационарные ско-
тобойни. При невысокой производственной 
мощности, конкурентным преимуществом 
является ее мобильность, возможность каче-
ственно обслуживать клиентов рядом с произ-
водством, что значительно увеличивает шансы 
выиграть конкуренцию.

•	 Влияние потребителей – спрос на услугу 
забоя скота очень велик, а предложения огра-
ниченны, соответственно клиенты-потреби-
тели не смогут оказывать влияние на ценовую 
политику данной услуги.

Результаты исследования логистической 
системы животноводческого предприятия 
ООО «Племенной завод «Бугры», про-
веденного автором статьи, показали, что 
выявленные проблемы в логистике невоз-
можно решить без изменения существующей 
логистической системы предприятия. Она 
нуждается в диверсификации, а именно во 
включении в логистическую цепочку соб-
ственной переработки мясного сырья. Что, 
соответственно, приведет к изменению суще-
ствующих и созданию новых логистических 
потоков: материальных финансовых, инфор-
мационных и сервисных [3].

Животноводческое предприятие ООО 
«Племенной завод «Бугры» Ленинградской 
области осуществляет два вида деятельности: 
производство продукции животноводства и 
выращивание однолетних кормовых культур 
для собственных нужд. Основной доход при-
носит реализация сырого коровьего молока, 
весь произведенный объем которого забира-
ется собственным транспортом покупателя. 
Специфика животноводческих предприятий 
КРС состоит в том, что животные имеют опре-
деленный жизненный цикл, средний возраст 
обновления стада – шесть лет, а животных, 
которые не дают молоко, сдают на мясоком-



Экономика и управление хозяйствующими субъектами

154 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2018

бинаты. Действующая логистическая система 
ООО «Племенной завод «Бугры» представлена 
на рисунке 2.

Существующая логистическая система 
имеет входной материальный поток, который 
представляет закупку животных – телят и ма-
териально-техническое обеспечение (МТО): 
комбикорм, оборудование для охлаждения 
молока, специальное оборудование, топливо, 
медикаменты, семена и др. Закупают живот-
ных по плану закупки, когда возникает по-
требность в увеличении численности стада. 
Материальный поток МТО после входа в 
логистическую систему животноводческого 
предприятия принимает форму запаса и хра-
нится на складе МТО [4]. 

Со склада МТО материальный поток пере-
мещается в основное производство – на фер-

му, где получают сырое коровье молоко. По 
причине того, что молоко – скоропортящийся 
продукт, данное предприятие не имеет соб-
ственного склада готовой продукции. 

Таким образом, сразу после окончания 
процесса производства материальный поток 
перемещается к покупателю для дальнейшей 
переработки.

В процессе производства сырого коровьего 
молока основные фонды – стадо крупного 
рогатого скота (КРС) физически стареет, и 
материальный поток основных фондов (ко-
ров) отправляется на выход из логистической 
системы предприятия к партнерам, которые 
занимаются убоем коров [4].

Финансовых потоков в данной логистиче-
ской системе несколько. Один сонаправлен 
с материальным – это поток, выходящий из 

 
Рисунок 1
Модель влияния конкурентной среды на предприятие по М. Портеру [2]
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предприятия вместе с выходящим потоком 
основных фондов. Есть два других финансо-
вых потока: один направлен от покупателя 
животной продукции в систему предприятия, 
другой – от предприятия животноводства к 
поставщикам материально-технического обе-
спечения и продавцов животных.

В логистической системе предприятия 
функционирует несколько информационных 
потоков [4]:

•	 при закупке у поставщиков МТО и про-
давцов животных информационный поток 
направлен от предприятия к поставщикам и 
содержит информацию о существующих по-
требностях;

•	 аналогичный информационный поток 
идёт в компанию от покупателей животной 
продукции;

•	 информационный поток к партнерам, 
занимающимся убоем коров, содержащий ин-

формацию о том, когда и сколько коров будет 
отправлено на убой.

Сервисные потоки логистической системы 
направлены следующим образом: 

•	 от поставщиков МТО к складу МТО;
•	 от продавцов животных к основному 

производству;
•	 от покупателей животной продукции и 

от партнеров, занимающихся убоем коров, к 
основному производству. 

Партнеры сами осуществляют всю необ-
ходимую транспортировку до предприятия 
(вход в систему) и из него (выход из систе-
мы) [5].

Предпосылками для реорганизации дей-
ствующей логистической системы ООО 
«Племенной завод «Бугры» стали результаты 
исследования логистической системы и вы-
явленные автором проблемы ее функциони-
рования (рисунок 3).

 
Рисунок 3
Проблемы функционирования действующей логистической системы ООО «Племенной завод «Бугры»
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1. Отсутствие логистического подхода. 
Все потоки на предприятии не имеют ответ-
ственного лица – руководителя, ответствен-
ного за его функционирование, несмотря на 
отсутствие проблем в данный момент, пред-
приятие рискует потерять свою внутреннюю 
организацию в случае неожиданных внешних 
воздействий.

2. Правовое обеспечение. Одной из проблем 
предприятия является необходимость пар-
тнерства с предприятиями, осуществляющи-
ми убой коров. С 1 мая 2014 г. вступил в силу 
технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции» 
(ТР ТС 034/2013), согласно которому фермеры, 
которые хотят продавать мясо убитого скота, 
обязаны производить убой скота по опреде-
ленному регламенту [6]. 

3. Экономическая иррациональность. Чис-
ленность стада КРС составляет 900 коров и  
1300 телят. Телятами считается крупный 
рогатый скот до двух лет. Средний срок об-
новления стада составляет шесть лет. За убой 
одной коровы скотобойни требуется не менее 
1000 руб. Таким образом, через шесть лет 
предприятию придется потратить на оплату 
убоя свыше двух млн руб. Если стадо не будет 
увеличиваться, то такие затраты будут проис-
ходить с периодичностью каждые шесть лет.  
В среднем в год на убой животных необходимо 
тратить более 350 тыс. руб.

4. Стратегические цели предприятия. В стра- 
тегические приоритеты развития животно-
водческого предприятия заложен план рас-
ширения стада КРС, что значительно увеличит 
затраты на убой скота. Вторая приоритетная 
стратегическая цель – запуск собственной 
скотобойни с целью минимизации издержек 
на убой животных.

В связи с этим автор статьи предлагает ди-
версификацию логистической системы данно-
го предприятия с включением дополнительно-
го звена – мобильной скотобойни (рисунок 4). 

Механизм комплексного развития животно-
водческого предприятия с учетом отдельных 
периодов представлен на рисунке 5. В под-
готовительный период предприятию необ-

ходимо провести комплексный анализ своей 
деятельности, спрогнозировать и спланировать 
ожидаемые изменения [7]. Необходимо реали-
зовать вспомогательные проекты – закупить 
необходимое оборудование для расширения 
стада (построить стойла, обеспечить условия 
для содержания), создать необходимые для 
дальнейшей деятельности подразделения. По-
сле реализации данных проектов необходимо 
провести контроль и начинать расширение 
основной деятельности, развивать появивши-
еся процессы от вспомогательных до равных –  
проводить диверсификацию (аутсорсинг в дан-
ных сферах) [7].

В рамках реализации проектов, необходи-
мых для расширения основной деятельности, 
следует организовать отдел логистики. Это 
изменение позволит оптимизировать входные 
потоки МТО, структурировать деятельность 
предприятия, а также обеспечит снижение 
рисков в случае непредвиденных ситуаций и 
регулирование потоков [4].

Создание отдела логистики позволит струк-
турировать работу склада МТО, оптимизиро-
вать процесс закупок, координировать инфор-
мационные потоки, он исполняет роль центра, 
собирающего и обрабатывающего всю инфор-
мацию. Также для успешной работы системы 
необходимо внедрять современные технологии 
и информационные системы, программные 
продукты. На первоначальном этапе создания 
отдела логистики потребуется два квалифи-
цированных специалиста. В дальнейшем с 
расширением производственных мощностей 
предприятия и усилением роли функционала 
логистики предприятия потребуется увеличе-
ние штата специалистов-логистов.

Работа мобильной скотобойни заключает-
ся в забое скота, первичной обработке туш, 
кремации отходов. При этом имеется возмож-
ность постоянно изменять территориально 
место ее работы.

Емкость рынка убоя скота ЛО и в целом 
по стране резко увеличилась, что связано с 
вводом в действие новых правил в законо-
дательстве, согласно которым предприятия 
обязаны производить убой скота по особым 
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условиям, на сертифицированном оборудо-
вании. Поэтому многие предприятия малого 
и среднего бизнеса, зарегистрированные как 
крестьянские (фермерские) хозяйства или 
сельскохозяйственные предприятия живот-
новодства, содержащие стада КРС и других 
сельскохозяйственных животных, вынуждены 

пользоваться сторонними услугами, которые 
имеют соответствующее оборудование для 
убоя [6].

В процессе работы скотобойни на выходе 
получают мясо: туши и полутуши. Большин-
ство крестьянских (фермерских) хозяйств, с 
целью получения дополнительной прибыли, 

 

Рисунок 5
Механизм комплексного развития животноводческого предприятия
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самостоятельно продают мясо забитых жи-
вотных. В рамках предлагаемого изменения 
логистической системы клиенты-потребители, 
которые заказали убой скота, самостоятельно 
организуют сбыт продукции.

Ввиду невысокой производительности (не 
более 15 голов КРС в день) предприятие зай- 
мет рынок убоя скота животноводческих 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Крупные агрохолдинги, перерабатывающие 
предприятия, имеют собственные скотобой-
ни или используют услуги стационарных 
скотобоен.

В результате интеграция мобильной ското-
бойни в логистическую систему животновод-
ческого предприятия позволит не зависеть от 
сторонних предприятий, оказывающих услуги 
забоя КРС, снизить логистические издержки.
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Аннотация. 
В последние годы особо возрос интерес к возрождению в России традиций 
благотворительности в различных сферах социальной жизни и меценат-
ства для поддержки науки, культуры, образования. Это связано с тем, 
что в обществе постоянно возникает необходимость поиска и совершен-
ствования негосударственных форм поддержки, в том числе социально-
экономической сферы. Статья посвящена проблеме осуществления благо-
творительной помощи и развития меценатства в России. Представлена 
авторская позиция на осмысление значимости социальных мер, осущест-
вляемых государством, понимание сущности российских традиций благо-
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Развитие России связано со значительными 
изменениями в политической и социально-
экономической сферах. Следует отметить, что 
происходит увеличение количества населе-
ния, проживающего за чертой бедности. Это 
связано с происходящими в государстве по-
литическими процессами, стихийными и тех-
ногенными бедствиями, недостаточностью 
финансового обеспечения со стороны госу-
дарства сферы науки, культуры, образования, 
здравоохранения и других областей. Поэтому 
в обществе возникает необходимость поис-
ка и совершенствования негосударственных 
форм поддержки социально-экономической 
сферы.

В последние годы возрос интерес к воз-
рождению традиционных основ осуществле-
ния благотворительной помощи, развития 

творительной деятельности. В современной жизни особенно остро встает 
вопрос осмысления экономических основ благотворительности, а также 
определение ее современных форм и перспектив развития в XXI в., что и 
представлено в статье. 

Ключевые слова: социально-экономическое явление, благотворительная дея-
тельность, меценатство, российские традиции, ретроспективный анализ.

Abstract. 
In recent years interest in the revival of charity traditions in Russia in various 
spheres of social life and philanthropy to support science, culture, and education 
has increased in particular. This is due to the fact that the society is constantly in 
need of finding and improving non-state forms of support, including the socio-
economic sphere. The article is devoted to the issue of the implementation of 
charitable assistance and the development of philanthropy in Russia. The authors’ 
point of understanding the significance of social measures carried out by the 
state, understanding the essence of the Russian traditions of charitable activity is 
presented. In modern life, the question of understanding the economic foundations 
of charity as well as defining its modern forms and development prospects in the 
21st century is particularly acute, which is presented in the article.

Key words: socio-economic phenomenon, charity, patronage, Russian traditions, 
retrospective analysis.

меценатства на поддержку науки, культуры, 
образования, поскольку все те меры соци-
ального воздействия, которые оказывает 
государство, являются незначительными и 
недостаточными. 

В современной жизни особенно остро вста-
ет вопрос осмысления экономических основ 
благотворительности, а также определение ее 
современных форм и перспектив развития в 
XXI в. При изучении данного явления важно 
установление основополагающих принципов 
деятельности благотворительных органи-
заций, в связи с чем представляется целе-
сообразным проведение ретроспективного 
анализа экономических отношений благотво-
рительности в России и определение социаль-
но-экономической значимости деятельности 
благотворительных организаций. 
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Благотворительность и меценатство – это 
исторические феномены, возникшие одно-
временно со способностью человека сочув-
ствовать, сопереживать. Но это было не толь-
ко проявлением филантропических чувств, а 
часто возникало и из прагматических целей. 
Традиции таких явлений, как благотвори-
тельность и меценатство, формировались на 
российской почве на протяжении нескольких 
веков [1].

Большое значение в общественной и по-
литической жизни России играло купечество, 
начиная еще со времен Древней Руси. Целые 
династии русского купечества, такие как Мо-
розовы, Рябушинские, Бахрушины, Третьяко-
вы и многие другие, занимались благотвори-
тельной деятельностью: сооружали школы, 
больницы, богадельни, оказывали поддержку 
людям искусства, создавали музеи, заботились 
о сохранении памятников старины. 

Для большинства предпринимателей XVIII–
XIX вв. благотворительность становилась 
целью и смыслом жизни, фактически опре-
деляла новый образ жизни. Появившиеся 
крупные банкиры и фабриканты имели свои 
корни среди купцов-старообрядцев, поэтому 
унаследовали особое отношение к богатству, 
предпринимательству. С этим связана и свое-
образная этика русского бизнеса.

Раскольники-староверы появились в Рос-
сии в конце XVII в., когда патриарх Никон 
провел церковную реформу, чтобы привести 
существовавшие церковные обряды в соот-
ветствие с греческими. Реформа шла долго и 
туго – с жесточайшими репрессиями против 
несогласных, с ущемлением их прав и массо-
вым их переселением на окраины государства.  
К началу XIX в. старообрядчество изменило 
свои формы взаимодействия с государством 
и православной церковью, перешло к новым 
методам сопротивления: оно видоизменилось 
в новое конфессионально-экономическое со-
общество, базирующееся на коллективной 
ответственности, в целях сохранения и уве-
личения числа своих адептов [2]. Это прояв-
лялось таким образом, что и заслуги общие, и 
наказание – на всех. Подавлять такую общину 

было гораздо труднее – за счет очень сильной 
горизонтальной организации старообрядче-
ский уклад стал в данный период исключи-
тельно жизнеспособен.

Первоначальное накопление капитала у 
староверов проходило не так, как у других 
россиян. Деньги староверы получали от сво-
ей общины или из специального «общага». 
Последний, как правило, хранился при кон-
тролируемых староверами кладбищах. Так, к 
примеру, в Москве общинные деньги аккуму-
лировали три «общества»: Рогожское кладби-
ще, Преображенское кладбище и Покровская 
монинская часовня.

В различных целях применялись средства, 
которые собирались в общую конфессиональ-
ную казну. Они использовались для обучения 
детей, осуществления заботы о сиротах и не-
трудоспособных, а также шли на дачу взяток 
представителям светской и духовной власти, 
употреблялись в качестве выкупа общинни-
ков-старообрядцев из крепостной зависимо-
сти. Главной задачей являлось укрепление 
экономической основы конфессионального 
сообщества, которую составляли общинные 
хозяйства и формально-частные предприятия 
членов общин [3].

Существовала система подчинения по ие-
рархической лестнице своим более богатым 
сотоварищам, которые управляли в братстве, 
что имело большое значение для купцов-
старообрядцев. Купцы верили, что в случае 
необходимости всегда могут рассчитывать на 
поддержку вышестоящих членов. Им смогут 
в кризисной ситуации дать денег в безвоз-
вратный долг, окажут помощь в доставке и 
продаже товара на ярмарке и т. п. Все это было 
связано с той причиной, что для купцов-ста-
рообрядцев зарабатывание денег не являлось 
самоцелью.

Известный московский купец и обществен-
ный деятель начала XX в. П. А. Бурышкин 
писал в своих воспоминаниях: «Про богатство 
говорили, что Бог дал его в пользование и 
потребует по нему отчета» [4, c. 27]. Предпри-
ниматели-староверы относились и к работе, 
и к труду, в целом, а также и к исполнению 
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религиозных обрядов столь серьезно и рев-
ностно, что придавало их повседневной жизни 
регламентированность и упорядоченность. 
В своей жизни они вводили много жестких 
ограничений, отказывались от роскоши, име-
ли достаточно аскетический быт. Все это спо-
собствовало тому, что деловые старообрядцы 
так быстро богатели.

К середине XIХ в. старообрядцы прибрали 
к рукам почти всю торговлю в Поморье, По-
волжье и Сибири. Они практически полно-
стью контролировали закупку хлеба, владели 
большинством предприятий прядильной про-
мышленности и банками, строили корабли. 
Старообрядцы фактически создали в России 
государство в государстве, с собственной вну-
тренней структурой управления и со своими 
лидерами.

Действуя напористо и спаянно, предпри-
ниматели-староверы легко оттесняли конку-
рентов. Отчасти по этой причине в старооб-
рядчество потянулись купцы, через которых 
сбывалась продукция раскольников, а также 
огромная масса офеней и других мелких тор-
говцев и ремесленников.

Об офенях нужно сказать особо, т. к. они 
играли достаточно большую роль в развитии 
розничной торговли в дореволюционной Рос-
сии. Офенями называли в Российской импе-
рии, в основном происходивших из крестьян 
Владимирской губернии, странствующих 
по деревням торговцев мелочами с галанте-
рейным и мануфактурным товаром, а также 
книгами и лубочными картинками. У офеней 
сформировался свой особый условный язык – 
феня. В западных губерниях для определения 
уличных торговцев-разносчиков было распро-
странено другое название – коробейники [5].

Существуют различные версии происхож-
дения офеней. Согласно одной из них, офе-
ни ведут свое начало от переселившихся на 
Русь в XV в. греков. По другой версии, офени 
продолжают традиции скоморохов, которые 
со временем занялись торговлей. Бродячие 
торговцы считали себя неким тайным обще-
ством. От странствующих скоморохов, купцов 
и ремесленников они переняли уклад жизни, 

а от паломников – книжную премудрость и 
греческие слова. Это позволило им назвать 
себя офенями, что с некоторым искажением 
означало «афиняне», сохранять свой особый 
жизненный уклад и говорить на тайном про-
фессиональном языке. 

Переход в старообрядчество, в частности 
и для офеней, был достаточно выгодным, по-
скольку единоверцы получали значительные 
скидки и бонусы. Массово перекрещивалось 
в старую веру и крепостное крестьянство.  
В этом был прямой расчет переходить в старо-
обрядчество, поскольку раскольники выкупа-
ли своих из неволи, а еще староверов не брали 
в армию. Но и староверы-промышленники, 
которые всегда нуждались в свободных рабо-
чих руках, выгоды своей, разумеется, не упу-
скали. Они устанавливали неограниченную 
продолжительность рабочего дня, нищенскую 
заработную плату, а особой «страховкой» от 
вспышек недовольства со стороны «завербо-
ванных» рабочих полагали, что «свой против 
своего не пойдет!»

Именно староверы сумели сохранить в 
России для будущих поколений огромные 
коллекции древних икон и книг, такие древ-
нерусские литературные жанры, как патерик, 
мартиролог, духовные стихи, а также визан-
тийскую традицию пения по крюкам. Старо-
обрядцы с особым уважением относились и 
к современному искусству: известны знаме-
нитые художественные коллекции миллионе-
ров-раскольников – Третьяковых, Щукиных, 
Мамонтовых, выходцами из староверческих 
семей Саввой Морозовым и Константином 
Станиславским был создан Московский Худо-
жественный Театр, до сих пор пользующийся 
мировой славой. Общины староверов также 
вкладывали деньги в создание богадельней, 
приютов, народных домов. Век спустя подоб-
ные вложения станут называть «социальной 
ориентированностью бизнеса» [6, c. 28].

Заслугой старообрядцев считают многие 
экономические и технологические инновации. 
Поколение конца XIX в. не было чуждо науч-
ных и технических достижений. В частности, 
в имении Рябушинских появилась первая 
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в окрестных местах небольшая гидроэлек-
тростанция, которая обеспечивала электро-
энергией вплоть до 1930-х гг. все ближайшие 
села. Также Рябушинские стали владельцами 
первого в Москве автомобиля. Дмитрий Ря-
бушинский у себя в имении в 1905 г. основал 
научную лабораторию с крупнейшей в Европе 
аэродинамической трубой [7]. 

Отдельные новейшие технологии заимство-
вались за границей, но многие промышлен-
ники инициировали и собственные научные 
исследования. Вообще в староверческой среде 
активно культивировался авторитет знания. В 
первую очередь он был связан с религиозным 
учением, но и общая образованность ценилась 
высоко: грамотность у старообрядцев была 
поголовной, общины не скупились оплачивать 
своей молодежи получение среднего и высше-
го образования.

Ученых людей староверы называли словом 
«начетчик». В советское время это слово при-
обрело негативный отпечаток, означающее 
бездумное следование написанному. А вот 
у старообрядцев «начетчик» – это человек, 
который много прочел («начитался»), что со-
ответствует современному понятию «эрудит» 
или «знаток».

К началу XX в. в России существовали три 
финансово-состоятельные группы: старооб-
рядцы (купцы и промышленники), иностран-
ные предприниматели и дворяне-помещики. 
При этом на долю старообрядцев приходилось 
более 60% всех частных капиталов в России. 
Неудивительно, что при таком раскладе 
староверы начали всерьез задумываться о 
пересмотре былых взаимоотношений с не 
признававшей их светской властью. Однако 
история распорядилась по-своему – проекты, 
капиталы и устремления староверов в одно-
часье погибли под прессом большевистского 
эксперимента.

Купцы, банкиры, предприниматели, ко-
торые располагали огромными средствами, 
постоянно чувствовали себя в долгу перед 
Родиной, перед Богом и людьми, работая, 
занимаясь благотворительностью, возвра-
щали этот долг. Один из потомков династии 

Рябушинских, Д. Толоконников полагал, что 
это «нормальный путь развития отношений 
богатства и бедности, сопряженный с высо-
кой религиозностью и нравственностью» [8, 
c. 17]. Меценатов практически не было среди 
крупных промышленников и торговцев ино-
странного происхождения.

Благотворительность и меценатство пред-
ставляют собой особую форму общественной 
деятельности. Люди, творившие благодеяния, 
вошли в историю русской и мировой культу-
ры, поскольку способствовали ее обогащению, 
утверждению новых направлений и форм, со-
хранению культурно-исторического наследия.

Благотворительная деятельность наиболее 
крупных и известных меценатов отличалась 
большим профессионализмом, хотя при этом 
сами они не были великими и известными 
деятелями культуры и искусства. Их профес-
сионализм – это обладание особым даром ини-
циативы, интуиции видеть, понимать и делать 
то, что для отечественной культуры имело 
первостепенное непреходящее значение. При 
этом они заботились о том, чтобы культурные 
ценности были доступны широким слоям 
общества. Российские предприниматели ста-
рались всеми возможными способами под-
держивать деятелей культуры и искусства.

Подлинная меценатская деятельность не 
носит разовый характер, не проявляется в 
случайных или разрозненных акциях, только 
имея тенденцию к постоянству и системности, 
меценатство утверждает свою значимость в 
национальной культуре [9].

Именно особенности национального мен-
талитета, являвшиеся своеобразным источни-
ком психологических и ценностных установок 
поведения предпринимателей, побуждали их 
заниматься благотворительной деятельно-
стью. Присутствовало преобладание духов-
но-нравственных мотивов поведения над мо-
тивами материальными, которые определяли 
сущность этических принципов действия 
российского предпринимательства. Осужда-
лось чрезмерная тяга к имуществу, безмерная 
привязанность к земным благам, превращение 
богатства из средства в цель жизни.
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Следует отметить, что по своей эконо-
мической сущности благотворительность 
представляет собой направление денежных и 
материальных ресурсов частных собственни-
ков в пользу тех членов общества, кто крайне 
нуждается в них для обеспечения своего су-
ществования. Мотивацией к благотворитель-
ности служит совокупность обстоятельств, 
имеющих идеологический, нравственно-эти-
ческий, религиозный, социальный, правовой 
характер, побуждающих отдельных лиц или 
организаций заниматься благотворительной 
деятельностью – совершать акт пожертвова-
ния и отчуждения материальных благ. 

Анализируя экономические отношения 
благотворительности в России, можно сказать, 
что в осуществлении благотворительности ос-
новную роль играют посредники (физическое 
лицо или благотворительные организации), 
которые трансформируют в экономическое 
благо и предоставляют материальный продукт 
целевой группе, являющейся объектом благо-
творительной деятельности [10]. 

Благотворительность в своей сфере деятель-
ности в экономической системе основывается 
на следующих принципах: равноправия всех 
членов общества; целенаправленности, т. е. 
адресности; правовой и информационной 
обеспеченности; стабильности деятельности; 
управления системой благотворительности; 
эффективности функционирования благо-
творительных организаций.

Существенные изменения, произошедшие в 
постсоветский период в российском обществе, 
показали вновь востребованность в благо-
творительности и меценатстве, в которых уча-
ствуют как отдельные граждане, так и крупные 
компании.

В 2003 г. ряд инициативных деятелей рос-
сийской культуры образовали фонд «Мецена-

ты столетия», в целях выявления и поддержки 
людей, стремящихся заниматься благотвори-
тельной деятельностью. Фондом учреждены 
общенациональная премия и награды для 
стимулирования благотворительности и ме-
ценатства [11].

В современных условиях жизни именно 
отход государства от решения многих соци-
альных проблем явился тенденцией развития 
благотворительности и меценатства. Опреде-
ляя социально-экономическую значимость 
деятельности благотворительных организа-
ций, можно сказать, что благотворительность 
представляет собой некий независимый от 
государства механизм перераспределения 
частных благ в интересах осуществления 
общественно полезных мероприятий, про-
ведение конкретных адресных программ [12]. 
При этом формы благотворительности могут 
быть различными – финансовыми (денежны-
ми), материально-техническими (вещными), 
интеллектуальными, ресурсными (человече-
скими), порой даже символическими.

Учитывая современные проблемы развития 
благотворительной деятельности, следует от-
метить необходимость совершенствования 
законодательства по регулированию благо-
творительной деятельности, в частности, в 
сфере меценатства; усиление государственной 
поддержки благотворительных фондов, в том 
числе создание благоприятных условий со сто-
роны государства для осуществления данного 
рода деятельности: предоставление различных 
льгот, снижение налогов; оказание помощи 
со стороны банков и различных фондов, в 
том числе Пенсионного фонда и Фонда меди-
цинского страхования. Одной из актуальных 
проблем является проблема более эффектив-
ного распространения благотворительности в 
условиях рыночной экономики. 
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848 с. 

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс = Marketing essentials: [пер. с англ.]. 
М.: И. Д. Вильямс, 2018. 496 с.

Креативный менеджмент: учебник / А. А. Степанов [и др.]; под ред. А. А. Степано-
ва и М. В. Савиной. М.: Дашков и К, 2018. 252 с.

Кузнецов И. Н. Эффективный руководитель. М.: Дашков и К, 2018. 596 с.

Левкин Г. Г. Логистика: теория и практика: учебник и практикум для вузов. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 202 с.

Леонов Н. И. Психология делового общения: учебное пособие. 4-е изд., пер. и доп. 
М.: Юрайт, 2019. 193 с.

Лисовский А. Л., Никерова Т. А., Шмелева Л. А. Управление инвестиционными про-
ектами: учебно-методическое пособие. М.: Научный консультант, 2018. 72 с. 

Лисс Э. М., Ковальчук А. С. Деловые коммуникации: учебник. М.: Дашков и К, 
2018. 343 с.

Люкманов В. Б., Мандыч И. А. Управление финансами: учебное пособие. М.: Кно-
Рус, 2018. 206 с.

Мальцева С. В. Инновационный менеджмент: учебник. М.: Юрайт, 2019. 527 с.

Марр Б. Ключевые инструменты бизнес-аналитики. 67 инструментов, которые 
должен знать каждый менеджер / пер. с англ. В. Н. Егорова. М.: Лаборатория зна-
ний, 2018. 339 с.

Организационная культура: учебник и практикум / В. Г. Смирнова [и др.]; под ред. 
В. Г. Смирновой. М.: Юрайт, 2018. 306 с.

Патласов О. Ю. Маркетинг персонала: учебник. М.: Дашков и К, 2018. 384 с.

Помаз И. В., Грищенко И. И. Маркетинг: учебное пособие. Минск: Вышэйшая 
школа, 2018. 113 с.

Попов С. А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение цели изменения: 
учеб.-практ. пособие. М.: Юрайт, 2018. 447 с.

Пузикова Е. А., Тришкина Н. И. Логистика: учебное пособие. М.: ФЛИНТА, 2018. 
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Реброва Н. П. Территориальный маркетинг: учебное пособие. М.: Прометей, 
2018. 142 с. 

Резник С. Д., Глухова И. В., Черницов А. Е. Основы предпринимательской дея-
тельности: учебник. М.: ИНФРА-М, 2018. 287 с.

Рожков И. Я., Кисмерешкин В. Г. Брендинг: учебник. М.: Юрайт, 2019. 331 с.

Розанова Н. М. Теория отраслевых рынков: учебник: в 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Розанова. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 345 с.

Розанова Н. М.  Теория отраслевых рынков: учебник: в 2 ч. Ч. 2 / Н. М. Розанова. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 314 с.

Селезнева Л. В. Подготовка рекламного и PR-текста: учебное пособие для вузов 
М.: Юрайт, 2018. 159 с.

Семенов А. К., Набоков В. И. История управленческой мысли. М.: Дашков и К, 
2018. 275 с.

Синяева И. М., Жильцова О. Н. Реклама и связи с общественностью: учебник. М.: 
Юрайт, 2019. 552 с.

Тульчинский Г. Л., Терентьева В. И. Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с пер-
соналом: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 255 с.

Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндерова [и др.]; 
под ред. Т. А. Искяндеровой. М.: Прометей, 2018. 354 с.

Управление инновационной деятельностью в организации: учебное пособие /  
А. Л. Лебедев [и др.]. М.: Научный консультант, 2018. 272 с.

Финансирование и коммерциализация инноваций / В. Н. Щербаков [и др.]; под 
ред. В. Н. Щербакова. М.: Дашков и К, 2018. 492 с.

Финасовое планирование в организации: учебник / под ред. Л. Г. Паштовой. М.: 
КноРус, 2019. 275 с.

Чернышова Л. И.   Этика, культура и этикет делового общения: учебное пособие / 
Л. И. Чернышова. М.: Юрайт, 2018. 161 с.

Шпаковский В. О., Егорова Е. С. PR-дизайн и PR-продвижение. Вологда: Инфра-
Инженерия, 2018. 452 с. 

Яковлев Г. А. Коммерция в средствах массовой информации: учебное пособие. 
М.: ИНФРА-М, 2018. 143 с.

GR. Взаимодействие бизнеса и органов власти: учебник и практикум / Е. И. Мар-
ковская [и др.]; под ред. Е. И. Марковской. М.: Юрайт, 2018. 304 с.
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ОБЗОР НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Колобова Е. Ю. Управление конкурентоспособностью ор-
ганизаций кинопоказа: монография. СПб.: СПбГИКиТ, 
2018. 228 с.
Монография посвящена проблематике управления конку-
рентоспособностью организаций кинопоказа в современ-
ных условиях. Рассмотрены теоретические подходы к управ-
лению конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов 
кинематографии, выявлены особенности конкуренции на 
рынке кинозрелищных услуг и инструментарий его оценки. 
Автором предложена система управления конкурентоспо-
собностью хозяйствующих субъектов кинопоказа на основе 
соблюдения принципов разнообразия, целостности, внеш-
них дополнений и обратной связи, с учетом ее функцио-
нального назначения и целевой ориентации на достижение 
наибольших экономических результатов. Монография пред-
назначена для преподавателей экономического профиля, ру-
ководителей организаций в сфере кинематографии, а также 
для аспирантов, студентов и широкого круга читателей.

Иванцов П. П. Правовое обеспечение рекламной деятель-
ности и связей с общественностью. Уголовно-правовое 
регулирование рекламной деятельности: учебное пособие. 
СПб.: СПбГИКиТ, 2018. 197 с.  

Данное учебное пособие посвящено уголовно-правовому 
регулированию общественных отношений в сфере реклам-
ной деятельности. В работе рассмотрены вопросы защиты 
экономических прав и свобод человека в сфере рекламы; 
охарактеризовано правовое положение субъектов реклам-
ной деятельности; освещены определенные вопросы уголов-
но-правовой квалификации уголовно наказуемых деяний в 
сфере рекламы; отражены некоторые вопросы противодей-
ствия преступности в рекламной сфере. Особое внимание 
в учебном пособии уделяется формированию у студентов 
заинтересованности в дальнейшем изучении юридических 
норм в сфере рекламы как важнейшей гарантии безопас-
ности субъектов рекламной деятельности. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественно-
стью, а также для специалистов сферы массовых коммуни-
каций, аспирантов и преподавателей юридических и творче-
ских направлений подготовки.
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Королева Т. А. Документирование управленческой деятель-
ности : учебное пособие. СПб.: СПбГИКиТ, 2018. 132 с.

Учебное пособие по дисциплине «Документирование 
управленческой деятельности» способствует формирова-
нию у студентов знаний и навыков работы с организацион-
но-распорядительной и информационно-справочной доку-
ментацией, регламентирующей деятельность организации, 
изучению функций и процессов управления персоналом 
организации. В учебном пособии рассмотрены понятия и 
содержательные признаки документа, классификация до-
кументов, принципы создания управленческих документов 
как одно из условий функционирования организации лю-
бой формы собственности. Учебное пособие предназначе-
но для студентов факультета управления и медиакоммуни-
каций, обучающихся по направлению подготовки 42.03.01 –  
Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки: 
«Реклама и связи с общественностью в кино- и телеинду-
стрии». Учебное пособие может быть полезно студентам 
других факультетов при изучении дисциплин «Информа-
ционные технологии управления», «Культура бизнеса» и др.

Павлов А. Н. Эффективное управление проектами на 
основе стандарта PMI PMBOK® 6th Edition. М.: Изда-
тельство «Лаборатория знаний», 2019. 273 с.

В этой книге партнер PM Expert – одной из лидирующих 
российских консалтинговых компаний в сфере проектно-
го менеджмента – подробно излагает положения наиболее 
известного американского стандарта по управлению про-
ектами. Автор рассматривает шестую, последнюю, редак-
цию PMBOK R . Помимо собственно изложения стандар-
та, книга содержит ценные авторские комментарии и ре-
комендации, существенно дополняющие и обогащающие 
ее основное содержание. Кроме того, в издание включен 
русско-английский глоссарий по проектному управле-
нию. Книга будет полезна руководителям проектов, топ-
менеджерам компаний, руководителям функциональных 
подразделений, студентам, аспирантам и преподавателям 
вузов экономико-управленческого профиля. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Статья должна соответствовать профилю издания, одному из его тематических 

разделов (рубрик) и направлений. 

2. Статья должна иметь ограниченный объем машинописного текста формата А4   
(от 10 до 18 страниц), книжной ориентации, поля 2,5 см со всех сторон, шрифт Times 
New Roman, цвет – черный, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5.

3. Оформление статьи осуществляется следующим образом: вначале даются 
сведения об авторе (фамилия, имя и отчество, должность и организация, которую 
представляет автор статьи, ученая степень, ученое звание, контактный телефон и 
адрес электронной почты), УДК (обязательно), название статьи, аннотация, клю-
чевые слова и далее текст статьи.

Пример:  
Иванов Иван Иванович – доцент кафедры экономики кино и телевидения 

Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, кандидат 
экономических наук, доцент, контактный телефон и адрес электронной почты.

УДК
МЕХАНИЦИЗМ В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

4. При наличии в статье поясняющих рисунков и таблиц в тексте статьи обя-
зательно должны быть ссылки на них, например (рисунок 1). Название рисунка 
указывается под ним. Слово «рисунок» пишется под названием рисунка и нумеру-
ется. Если в тексте статьи приводится только один рисунок, то он не нумеруется.

Пример: 
Рисунок 1
Схема взаимосвязи хозяйственных факторов

5. Название таблицы указывается над нею. Слово «таблица» пишется над на-
званием таблицы и нумеруется. Если в тексте статьи приводится только одна таб- 
лица, то она не нумеруется.

Пример:
Таблица 1
Показатели реализации ресурсного потенциала предприятия

6. Математические формулы и уравнения набираются в редакторе формул (прило-
жение программы Microsoft Word). Те из них, на которые в последующем тексте будут 
ссылаться, нумеруются цифрами. Номер ставится у правого края в круглых скобках.

Пример:

                                                                   
𝑅𝑅𝑥𝑥
𝑅𝑅𝑥𝑥𝑚𝑚

+
𝑅𝑅𝑦𝑦
𝑅𝑅𝑦𝑦𝑚𝑚

+  √253 = 1 

 

,                                                                           (1)    

где Rx и Ry – результативность использования (отдача) потенциалов субъектов x и 
y (внутренней и внешней сторон экономических отношений) с позиции индивиду-
альных экономических интересов, которая определяется по их вкладу в конечный 
результат предприятия; Rz – результативность использования (отдача) общего 
потенциала системы z (предприятия в целом).

7. Ссылки на источники даются в квадратных скобках после упоминания мате-
риала источника или цитирования и нумеруются по мере упоминания в тексте, 
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например [1] или [2; 3; 4]. Библиографическое описание использованных источ-
ников дается в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008. В случае цитирования 
после номера источника через запятую ставится номер страницы, с которой взят 
цитируемый материал, например [5, c. 48] или [5; 6, с. 21]. При ссылке на интернет-
ресурсы необходимо указать название статьи, название сайта, электронный адрес 
ресурса и дату обращения к нему. 

Пример: 
1. Пикунов Н. И. Организация работы налоговых органов США. URL: www.

lexaudit.ru (дата обращения: 26.06.2012). 

8. Список использованной литературы формируется согласно порядку упо-
минания ссылок в тексте статьи. В статье рекомендуется использовать 10-20 ли-
тературных источников, допустимое количество публикаций автора(ов) статьи 
(самоцитирование) в списке литературы должно быть не более двух.

9. Количество авторов не должно превышать трех человек. К статье прилагается 
фотография автора (авторов), разрешение не менее 300 пикс/дюйм.

10. Фамилия, имя и отчество автора, название статьи, аннотация (объемом  
4–6 предложений, 60–120 слов), перечень ключевых слов (5–7 слов), сведения об 
авторе должны быть в статье на русском и английском языках. Название статьи 
должно содержать не более десяти слов.

11. Схемы и рисунки должны быть выполнены в приложениях программы 
Microsoft Word, фотографии должны быть сохранены в формате JPЕG. 

12. Сокращения величин и мер допускаются только в соответствии с Междуна-
родной системой единиц.

13. Статья на публикацию высылается по электронной почте (e-mail: gukit-journal@
mail.ru). Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора. Не реко-
мендуется в одном файле помещать несколько статей.

14. Авторы, разрабатывающие докторские и кандидатские диссертации, а также 
не имеющие ученых степеней, одновременно со статьей направляют в редакцию 
рецензию на нее известных в данной научной отрасли ученых (специалистов) или 
выписку из протокола заседания профильной кафедры с рекомендацией статьи к 
публикации.

15. Несоблюдение указанных требований может явиться основанием для отказа 
в публикации или увеличения срока подготовки материала к печати.

16. Редакция оставляет за собой право отклонить статью по одной или несколь-
ким из следующих причин:

а) несоответствие тематики статьи профилю журнала;
б) недостаточная актуальность и значимость результатов исследования, пред-

ставленных в статье;
в) качество раскрытия темы статьи не соответствует современному уровню на-

учных  исследований;
г) статья написана недостаточно литературным или недостаточно научным языком;
д) оформление статьи не соответствует требованиям, описанным в настоящих 

правилах оформления статей;
е) на статью получена отрицательная рецензия.



Киновидеотехнический колледж

Санкт-Петербургский киновидеотехнический колледж – старейшее учебное заведение сред-
него профессионального образования  кинематографии России, ведущее свою историю  с 
октября 1923 года.

 Сегодня колледж является структурным подразделением Санкт-Петербургского государ-
ственного института кино и телевидения, реализующим программы среднего профессио-
нального образования по специальности  55.02.01«Театральная и аудиовизуальная техника 
(по видам)» по очной и заочной формам обучения, на базе основного общего (9 классов)  и 
среднего общего (11 классов)  образования.  

Обучение в колледже является прекрасным стартом для выпускников школ,  желающих как 
можно раньше вступить во взрослую жизнь и начать строить карьеру, получая не только 
знания, но и профессиональный опыт. Колледж  обеспечивает подготовку востребованных 
конкурентоспособных  специалистов среднего звена для сферы культуры.

Комплексная подготовка техников осуществляется на основе практического обучения осно-
вам звукофикации театральных и концертных залов, их оснащения светотехникой. Кроме 
того, для грамотного погружения в специфику будущей профессиональной деятельности 
необходимо понимание теоретических основ механики, инженерии. По окончании обучения 
специалист должен уметь проектировать художественно-технические решения, связанные 
с организацией внешней формы спектакля. Музыкально-шумовое оформление зрелищного 
мероприятия также является обязанностью специалиста по театральной и аудиовизуальной 
технике, поэтому ряд дисциплин посвящен эксплуатации звукового оборудования. Студенты 
изучают также технику ремонта кино- и  видеооборудования.

Рабочие места для наших  выпускников  по специальности «Театральная и аудиовизуальная 
техника» предоставляются театрами, творческими мастерскими, развлекательными клубами, 
организациями теле- и радиовещания, концертными  залами и спортивными комплексами. 

 191119, Санкт-Петербург,  ул. Правды, д. 20

Директор колледжа:  Крылова Мария Владимировна (812) 315-20-76

Адрес электронной почты: kvtk@gukit.ru 
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