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Аннотация. 
Данная статья посвящена исследованию основных каналов дистрибуции 
аудиовизуального контента. Проведен анализ изменений на мировом 
рынке культурных индустрий. Исследован российский рынок платного 
телевидения и онлайн-видео. Представлена количественная и качествен-
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Abstract. 
This article is devoted to the study of the main distribution channels of audiovis-
ual content. It gives the analysis of changes in the global market for cultural 
industries. The Russian market of pay-TV and online video has been investigated. 
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A quantitative and qualitative characteristic of market development is presented, 
drivers of its growth are identified, the main trends and drivers of its development 
are identified.

Key words: audiovisual content, market, television, VOD, OTT, pay-TV, online 
cinema, development trends.

Самым значимым событием, полностью из-
менившим культурный ландшафт всего мира, 
стало начавшееся в 80-е гг. XX в. бурное раз-
витие IT-инфраструктуры. Довольно быстро 
гиганты IT-индустрии западных стран взяли 
под контроль дистрибуцию всех видов твор-
ческого контента, которые можно оцифровать. 
Потребление культурного контента сейчас 
составляет до 50–60% общего времени работы 
пользовательского оборудования, до 70–80% 
глобального трафика и до 80% полезной на-
грузки технической инфраструктуры [1]. 
Согласно прогнозу объема мирового рынка 
развлечений и медиа, проведенного в 2018 г. 
компанией PricewaterhouseCoopers, мировая 
индустрия развлечений и СМИ будет расти 
в среднем на 4,3% каждый год до 2023 г. и до-
стигнет 2,6 трлн долл. [2]. 

В последние годы на мировом рынке куль-
турных индустрий наметилась тенденция 
перехода независимых производителей аудио- 
визуального контента под управление монопо-
листов IT-индустрии. При этом деятельность 
по производству и распространению аудио-
визуального контента не находится в топах 
самых доходных видов деятельности ведущих 
мировых IT-компаний, работающих в сфере 
культурных индустрий. Так, по данным компа-
нии InterMedia, лидерам отрасли 7,8% доходов 
приносит онлайн-телевидение, 1% – продажа 
видеоконтента [1]. 

Производство аудиовизуального контен-
та становится все дороже, а продавать его в 
условиях растущей конкуренции становится 
сложнее. В таких условиях контент-сервисы, 
принадлежащие монополиям и работающие 
по корпоративной модели, получают ощу-
тимое конкурентное преимущество – они 
выполняют задачу привлечения клиентов к 

основным услугам монополиста и могут себе 
позволить не обращать внимания на прибыль-
ность, получая дотации от корпораций. На 
протяжении многих лет российский рынок от-
личался от зарубежного отсутствием прямой 
связи между объемом потребления цифрового 
аудиовизуального контента и вознаграждени-
ем его создателей. Основной тенденцией рос-
сийского рынка является то, что в последние 
годы изменения, происходящие на нем, все 
более сближают его с западными рынками. 
В частности, сформировался ряд монополий, 
участвующих в творческих индустриях. В Рос-
сийской Федерации к ним относятся в первую 
очередь телеком-операторы и финансово-про-
мышленные группы. В списке крупнейших 
компаний, работающих в культурной инду-
стрии РФ в 2018 г.: «МТС», «Билайн», «Ме-
гафон», «Ростелеком», «Яндекс», «Триколор-
ТВ», «Акадо», «Уолт Дисней Компани СНГ», 
Rumbler, Ivi.ru, Starmedia, Amedia TV, Megogo.
ru. В сфере дистрибуции аудиовизуального 
контента ведущие игроки IT-индустрии в 
России реализуют бизнес-модель, для которой 
характерна нацеленность не на прибыльность 
конкретного культурного направления, а на 
привлечение массовой клиентуры, Напри-
мер, создание компанией «Яндекс» сервисов 
«Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», собствен-
ного продюсерского центра «Яндекс.Студия»; 
создание подразделения «МТС-медиа» для 
производства собственного видеоконтента 
на базе приобретенной в 2019 г. киностудии 
«Кинополис»; запуск сервисов распростра-
нения концертных билетов компаниями 
Ponominalu и Ticketland. В список крупнейших 
компаний мира, работающих в культурных 
индустриях, составленном InterMedia в 2019 г.,  
входит только одна российская компания –  
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«Газпром медиа», управляющая такими 
брендами, как «НТВ», «ТНТ», «НТВ-Плюс», 
Comedy Club Production, «Ред Медиа», «Цен-
трал партнершип», «Киностудия КИТ», «Ав-
торадио», «Юмор FM», «Семь дней», «Вокруг 
ТВ», Rutube, доход которых в 2018 г. составил  
1523 млн долл., при этом его источниками в 
основном являются реклама (77%) и продажа 
прав на видеоконтент (12%) [1]. 

Объем российского рынка медиа и развлече-
ний в 2018 г. составил 21 млрд долл., при этом 
среднегодовой темп роста составил 6,5%, что 
позволяет охарактеризовать отечественный 
рынок развлечений и медиа как динамично 
развивающийся. По прогнозам той же компа-
нии, положение российской медиаиндустрии в 
мире сохранит стабильность: в 2023 г. ее доля в 
общем объеме мирового рынка составит 1,1%, 
при этом она будет занимать 14-е место по 
размеру. В число сегментов рынка медиа, чей 
рост окажется выше среднерыночного, входят: 
виртуальная реальность – 22,2% среднегодо-
вого темпа роста рынка; киберспорт – 18,3%; 
OTT-видео – 13,8%; интернет-реклама – 9,5%; 
видеоигры – 6,4%; кинопрокат – 4,4% [2]. 

Стремительное развитие интерактивных 
технологий и рост рынка цифровых средств 
массовой информации влекут за собой мо-
дернизацию методов потребления аудио- 
визуального контента. В настоящее время 
доля мобильного интернет-трафика в общем 
объеме составляет 76%, а к 2023 г. она уве-
личится до 83% [3]. Доля российского рынка 
онлайн-видеосервисов в 2019 г. оценивается в 
0,5% от мирового, и, по прогнозам экспертов, 
в течение пяти лет рынок способен вырасти в 
5–10 раз [4].  Целевую аудиторию современ-
ного телевидения, оффлайн-кинотеатров и 
VOD-платформ сегодня формируют три по-
коления. Исследователи классифицируют их 
следующим образом: поколение X – люди, ро-
дившиеся до 1980 г., поколение Y, к которым 
относят людей, родившихся в период с 1981 
по 1999 г., так называемые миллениалы, и 
самое молодое поколение Z – молодые люди, 
родившиеся после 2000 г. [5]. Между этими 
поколениями существуют глубокие психоло-
го-поведенческие отличия. В частности, в об-
ласти метода потребления аудиовизуального 

контента поколение X отдает предпочтение 
телевизионному контенту, миллениалы в рав-
ной степени любят и атмосферу оффлайн-ки-
нотеатра, и онлайн-видео, поколение Z отдает 
предпочтение свободному контенту, отвеча-
ющему их индивидуальным предпочтениям, 
который предлагают онлайн-платформы. А в 
целевую аудиторию кинотеатров входят все. 

Первым сегментом рынка цифрового ау-
диовизуального контента в России является 
традиционное эфирное телевидение. Как по-
казали исследования компании Mediascope, 
92% россиян хотя бы раз в неделю смотрят 
телевизор, при этом 71% из них делают это 
ежедневно, в среднем по 4 ч 10 мин в сутки. 
По данным Российской телевизионной и 
радиовещательной сети, в 2018 г. 98,4% жи-
телей России уже получили доступ к цифро-
вому эфирному телевидению [1]. Несмотря 
на бурное развитие прочих сегментов рынка, 
телевидение до сих пор остается крупнейшим 
медиа по объемам потребления у россиян – по 
данным Mediascope, 92% населения России 
смотрит телевизор хотя бы раз в неделю [6]. 
Наиболее молодая аудитория возраста 18– 
34 лет принадлежит каналам «ТНТ» – 40,5%, 
«СТС» – 33,4% и «ТВ-3» – 24,1% от общего 
числа зрителей. Анализ динамики доли зри-
тельской аудитории эфирных телеканалов 
с кинопоказом позволяет отметить, что за 
период 2010–2018 гг. каналы-лидеры посте-
пенно теряли зрителя. Аудитория «Первого 
канала» сократилась на 6,1%, «НТВ» – на 5,9%, 
«России-1» – на 3,3%. В то же время аудитория 
«Пятого канала» выросла на 4,4%. В структуре 
аудитории телеканалов второго мультиплекса 
(РТРС-2), включающего в себя такие каналы, 
как «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Звезда», 
«ТНТ», за этот период существенных измене-
ний не произошло. 

В качестве тенденций развития эфирного 
телевидения можно отметить активную ра-
боту ведущих телеканалов по привлечению 
молодой аудитории и повышение вовлечен-
ности зрителя в просмотр телеконтента 
посредством современных инструментов. 
Таковыми служат в первую очередь разно- 
образные технологические решения – вещание 
в HD и 4К качестве, отложенный просмотр 
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на сайтах телеканалов или в онлайн-кинотеа-
трах, стриминговое вещание, интерактивные 
сервисы, такие как ТВ-пауза и запись эфира, 
развитие технологии Second Screen. Что каса-
ется качественного аудиовизуального контен-
та современного российского телевидения, то 
самой популярной категорией являются теле-
сериалы – у каналов первого мультиплекса 
на телесериалы в 2018 г. было отведено 18% 
экранного времени, и на них пришлось 27% 
от среднего времени телесмотрения. Тради-
ционный кинопоказ также остается одной 
из важных категорий по длительности смо-
трения. В 2019 г. на российском телевидении 
на показ кинофильмов, документальных и 
мультипликационных фильмов было отведе-
но 14% эфирного времени, при этом среднее 
время смотрения кинопродукции этой кате-
гории составило 18% от общей длительности 
смотрения эфирного телевидения. 

Таким образом, основными трендами раз-
вития современного эфирного телевидения яв-
ляются: завершение цифровизации вещания; 
повышение качества доставки сигнала (HD, 
4K); запуск стримингового вещания; развитие 
технологии отложенного просмотра контента 
в сети Интернет; развитие интерактивных сер-
висов (ТВ-пауза, запись эфира, Second Screen); 
поэтапная адаптация эфирного телевидения 
к кросс-платформенности и объединение с 
другими видами медиа.

В системе онлайн-видео выделяются не-
сколько групп в зависимости от стратегии 
контента, каналов распределения, бизнес-мо-
дели и модели монетизации сервиса. Основны-
ми сегментами рынка легальных видеосерви-
сов в Российской Федерации выступают: 

•	 телеканалы и медиагруппы – телевещате-
ли, монетизирующие контент в сети Интернет 
по платной или рекламной модели;

•	 операторы платного ТВ, реализовавшие 
сервисы просмотра платного видеоконтента 
на приставках (STB) в виде VoD или киноза-
лов на выделенных каналах;

•	 онлайн-кинотеатры – OTT-сервисы, 
агрегаторы контента, предоставляющие воз-
можность просмотра видео как через сайты 
проектов, так и через приложения сервисов 
для мобильных платформ и Smart TV;

•	 платформы цифровой дистрибуции – 
агрегаторы видеоконтента, предоставляющие 
приложения для мобильных платформ и Smart 
TV с возможностью просмотра без привязки 
к сети конкретного провайдера [4].

Второй сегмент рынка аудиовизуального 
контента в Российской Федерации – плат-
ное телевидение. Для доставки аудиовизу-
ального контента платного телевидения в 
Российской Федерации в настоящее время 
используются три технологии: спутниковое 
ТВ – 42% в структуре абонентской базы; 
кабельное ТВ – 39%; интернет-телевидение 
(IPTV) – 19% [6].

Наиболее быстрые темпы роста в послед-
ние годы демонстрирует технология IPTV, 
что связано, по мнению ряда экспертов, 
с развитием широкополосного доступа в 
Интернет и переходом абонентов на специ-
ально разработанные пакетные тарифы про-
вайдеров, включающие услуги по доступу 
в сеть Интернет и платное телевидение [4; 
5; 6]. Концентрация рынка в руках пяти 
наиболее крупных операторов явно свиде-
тельствует о постепенной монополизации 
рынков платного ТВ и снижении числа 
локальных игроков, не выдерживающих 
конкуренции с крупными федеральными 
компаниями. При этом основным фактором 
конкуренции на рынке платного телевиде-
ния все еще являются технические возмож-
ности операторов, связанные с увеличением 
популярности потребления видеоконтента 
высокого качества. 

Рынок платного ТВ в Российской Федерации 
по состоянию на апрель 2019 г. характеризует-
ся следующими показателями: общее количе-
ство абонентов – 44 млн 30 тыс. домохозяйств, 
уровень проникновения – 80%, объем рынка в 
денежном выражении – 100 млрд руб., размер 
среднего чека на одного абонента (ARPU) –  
190 руб. в мес. [6]. 

Как следует из данных, представленных на 
рисунке 1, за период 2017–2019 гг. темпы роста 
рынка снизились, сохраняются тенденции рас-
ширения абонентской базы и объема рынка в 
рублевом эквиваленте. В 2019 г. ТОП-5 компа-
ний, предоставляющих услуги платного теле-
видения, удерживали 76% рынка (рисунок 2).
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Основным трендом платного ТВ выступает 
рост подключений по технологии IPTV, кото-
рый одновременно является наиболее высоко-
доходным сегментом для операторов. Данный 
сегмент активно развивается за счет выхода 
в новостройки и новые районы, в то время 
как технология спутникового телевидения 
используется в удаленных местах, где иные 
виды подключения обеспечить технически 
невозможно.

Вторая тенденция заключается в общем со-
кращении числа подключений к платному ТВ. 
За 2019 г. российские операторы подключили 
645 тыс. новых абонентов, что почти вдвое 
меньше, чем в течение 2018 г. Основные под-
ключения обеспечили «Ростелеком» и самый 
молодой игрок рынка платного ТВ – компания 
«МТС». Насыщение рынка и цифровизация 
эфирного телевидения вызвали замедление 
роста рынка платного ТВ, поэтому основной 
проблемой операторов платного ТВ в условиях 

жесткой конкуренции, особенно на рынках 
мегаполисов, становится сохранение лояльно-
сти абонентов. Перспективы операторов лежат 
в области расширения спектра услуг (видео по 
запросу, отложенный просмотр, подключение 
нескольких телевизоров к одной ТВ-приставке 
и т. д.), разработки индивидуальных пакетных 
и конвергентных предложений, монетизации 
смежных сфер. 

Сегодня более 47% всего видеоконтента в 
мире потребляется онлайн. Молодой россий-
ский рынок цифрового контента продолжает 
расти довольно высокими темпами [5]. Как 
следует из данных, представленных на ри-
сунке 2, рынок легальных видеосервисов в 
России третий год подряд увеличивает темпы 
роста в рублевом выражении. Если в 2016 г. 
рост составил 32% по отношению к 2015 г., в 
2017-м – 42%, то в 2018-м – уже 56%. В 2016 г. 
российская аудитория онлайн-видео состав- 
ляла 69,3 млн чел., к концу 2018 г. у онлайн-

Рисунок 1 
Динамика основных показателей развития рынка платного ТВ в Российской Федерации  
в 2017–2019 гг. [7]
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кинотеатров сформировалась аудитория при-
мерно в количестве 6,5 млн человек, которая 
постоянно платит за подписку. По итогам 
2019 г. совокупная выручка участников рынка 
увеличилась на 50%, до 17,1 млрд руб. В 2018 г. 
этот показатель составлял 48%, а весь рынок –  
11,4 млрд руб. 

О темпах роста рынка онлайн-кинотеатров 
можно судить по динамике, представленной 
на рисунке 3.

Как следует из этих данных, в настоящее 
время российский рынок онлайн-кинотеатров 
переживает этап быстрого роста и харак-
теризуется рядом тенденций. Во-первых, в 
отличие от стран Запада, где сегмент сфор-
мировался на основе деятельности телеком-
операторов или вырос из рынка видеокассет 
и DVD, в России рынок онлайн-кинотеатров 
зародился путем появления нескольких неза-
висимых игроков (Tvzavr, Tvigle, Ivi), которые 
освоились на рынке и наметили основные 
тренды по объему рекламных возможностей, 

моделям монетизации. Во-вторых, на отече-
ственном рынке онлайн-видео до сих пор вы-
сока доля нелегального контента. Российские 
пользователи зачастую не осознают отличия 
между легальными и пиратскими ресурсами. 
По опросам Eset Russia, 53% респондентов 
не утруждают себя поисками легального 
контента. В 2018 г. было выявлено 9,5 тыс. 
новых сайтов, содержащих нелицензионный 
контент. Меморандум по совместной борьбе 
с пиратством в сети Интернет был подписан  
в конце 2018 г. между правообладателями и 
компаниями «Яндекс», Mail.ru и Rambler. Объ-
ем рынка интернет-пиратства в России в 2019 г.  
составил 63,5 млн долл., что на 27% ниже по-
казателя 2018 г. Таким образом, он показал па-
дение впервые с момента начала исследований 
объема пиратского рынка. В-третьих, послед-
ние тренды на отечественном рынке задают 
крупные телеком-операторы, которые стали 
интегрироваться с онлайн-кинотеатрами или 
развивать собственные онлайн-видеосервисы.

Рисунок 2 
Доли крупнейших операторов платного ТВ Российской Федерации в 2019 г.
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Рынок онлайн-кинотеатров поделен между 
несколькими крупными игроками (рисунок 4), 
при этом каждым из них реализует собствен-
ную бизнес-модель, различия между которы-
ми заключаются в первую очередь в модели 
монетизации. 

Онлайн-кинотеатры зарабатывают на рекла-
ме и платежах пользователей, которые делятся 
на подписку и разовую покупку фильмов. На 
этапе становления рынка российские сервисы 

основную выручку получали преимуществен-
но от рекламы, но в 2017 г. платежи пользова-
телей в общей выручке впервые превысили 
поступления от рекламы, и с тех пор их доля 
продолжает стабильно расти. Общая аудито-
рия ОТТ-видеосервисов в 2019 г. составила  
54 млн пользователей, что на 10% больше, чем 
в 2018 г. Росту показателей способствовали 
общий рост платящей аудитории и укрепление 
привычки совершать покупки в Интернете, 

Рисунок 3 
Рынок онлайн-кинотеатров Российской Федерации в 2015–2019 гг., млрд руб.

Рисунок 4 
Доли рынка крупнейших игроков рынка онлайн-кинотеатров в 2019 г., %
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продолжающийся рост проникновения ин-
тернет-доступа, увеличение числа телевизо-
ров SmartTV и смартфонов, активная борьба 
с пиратским контентом и увеличивающееся 
предложение онлайн-кинотеатрами эксклю-
зивного контента (собственного производства, 
спортивного и по модели catch-forward1).

Платящая аудитория выросла на 48% − до 
5,6 млн пользователей. Наибольшую долю вы-
ручки принесла платная модель монетизации: 
онлайн-кинотеатры с ее помощью собрали 
12,9 млрд руб., что на 68% больше, чем в 2018 г.  
Рекламная модель также приносит немалую 
часть заработка сервисов: в 2019 г. с ее помо-
щью они получили 4,2 млрд руб., что на 13% 
больше, чем годом ранее (рисунок 5). 

Доля доходов от подписки у Okko соста-
вила 59%, у Megogo – 54%. Бизнес компании 
Amediateka изначально построен на подписке, 
которая продолжает приносить сервису около 
99% выручки. Tvzavr продолжает делать став-

ку на рекламную модель, которая приносит 
около 90% доходов. Благодаря интеграции 
сервиса в экосистему «Сбербанка» лидером 
по росту доходов в 2019 г. стал Okko, его вы-
ручка увеличилась на 96%, у Ivi – на 46% . По 
прогнозам отраслевых аналитиков, в 2020 г. 
рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 40% 
до 24 млрд руб., а к 2024 г. – до 53 млрд руб., 
преимущественно за счет подписки [8]. 

В развитии рынка онлайн-видео можно от-
метить ряд тенденций. Первая заключается 
в том, что отечественные стриминговые сер-
висы берут пример с западных платформ и 
активно развивают направление по производ-
ству собственного эксклюзивного контента, 
не уступающего по стоимости производства и 
качеству телевизионному. В настоящее время 
в России есть несколько онлайн-платформ, 
снимающих либо планирующих снимать 
собственные фильмы и сериалы: Premier, 
Start, «Яндекс.Эфир». Компания Ivi плани-

Рисунок 5 
Структура доходов онлайн-кинотеатров в Российской Федерации за 2015–2019 гг.

1 Просмотр контента в онлайн-кинотеатре до начала его премьеры на телевидении.
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рует потратить на производство собствен-
ного контента 1 млрд руб., по состоянию на 
начало 2019 г. в разработке подразделения  
3 полнометражных фильма и 5 сериалов [9]. 
Помимо сериального производства и про-
изводства полного метра, платформа плани-
рует выпускать короткометражные фильмы 
и веб-сериалы. Производство собственного 
контента актуализирует проблему нехватки 
профессиональных кадров. Непрекращающи-
еся трансформации в сфере кинопроизвод-
ства и дистрибуции требуют непрерывного 
обучения, приобретения новых навыков и 
обмена опытом. Телевизионные продюсеры 
образовали вокруг себя мощный креатив-
ный пул, в то время как у онлайн-платформ 
наблюдается острая нехватка кадров: финан-
совых ресурсов больше, чем перспективных 
сценариев. Такие изменения внутри отрасли 
меняют запрос к индустрии образования в 
сфере производства медиаконтента – необ-
ходимо создавать возможности для обучения 
специалистов нового уровня – представите-
лей синтетической профессии, вобравшей в 
себя компетенции сценариста, продюсера и 
режиссера. Вторая тенденция касается фор-
мата видеоконтента, реализуемого на рынках 
онлайн-видео. Россияне предпочитают пла-
тить за сериалы и полнометражные филь-
мы – аудитория длинных и средних видео в 
российском сегменте онлайн-видео в 2018 г. 
составляла всего 8,4% от общей аудитории в 
66 млн зрителей [10]. 

Третья тенденция связана с возможностями 
применения рекламной модели, которые на 
российском рынке в настоящее время ограни-
чены и определяются эффективностью мер по 
борьбе с «пиратским» контентом и развитием 
медиаизмерений на SMART-TV и в мобильном 
интернет-трафике. Рост рынка онлайн-видео 
может также повлечь за собой законодатель-
ные инициативы и усиление государственного 
вмешательства. С точки зрения внутренней 
структуры рынка онлайн-видео, дальнейшее 
его развитие возможно по двум направлениям: 
позиционирование сервисов онлайн-видео, 
аналогичное позиционированию телеканалов, 
либо появление на рынке одного мощного 
игрока, который способен вывести услугу на 

принципиально новый уровень качества и 
консолидировать рынок. Трендами развития 
рынка, таким образом, останутся консолида-
ция, вертикальная интеграция и формирова-
ние крупных цифровых экосистем в партнер-
стве с традиционными бизнесами (телеком, 
банки и пр.), обладающими большими або-
нентскими базами. Основными драйверами 
роста рынка онлайн-видео будет борьба с 
пиратством, расширение широкополосного 
доступа, распространение устройств, поддер-
живающий онлайн-стриминг, а также сниже-
ние их стоимости, ужесточение конкуренции 
по уникальности контента, интеграция с опе-
раторами платного телевидения.

В качестве трендов выступят объедине-
ние линейного и VOD-контента на одной 
платформе, создание собственного контента 
стриминговыми платформами. Основным 
драйвером роста рынка онлайн-видео оста-
нется платная модель, основой которой в 
ближайшей временной перспективе оста-
нется Smart TV, однако в российских реалиях 
рекламная модель также способна сохранить 
за собой устойчивую долю рынка.  Все больше 
внимания будет уделяться персонализации, 
предоставлению аудиовизуального контента 
на правах эксклюзивного доступа, а также 
его качеству (UltraHD, звук Dolby Digital). 
Дополнительным импульсом для рынка 
может стать полноценное коммерческое 
внедрение различных технологий, напри-
мер, 5G, Интернета вещей, анализа больших 
данных. Основными трендами развития 
этого сектора глобальной экономики станут 
продолжающаяся цифровизация и персона-
лизация продуктов и услуг, активный рост 
пользовательского потребления контента с 
мобильных устройств. Несмотря на то, что 
отечественный рынок онлайн-видео конку-
рентный, развитый с точки зрения ассорти-
мента и качества аудиовизуального контента, 
для иностранных игроков он остается крайне 
сложным рынком. Ежегодный рост его объ-
емов и его восприимчивость к внедрению 
новых технологий придают ему инвестици-
онную привлекательность, однако он все еще 
сложен для освоения, в первую очередь в свя-
зи с проблемой пиратства. На современном 
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рынке цифрового аудиовизуального контента 
потребительский спрос будет формировать в 
первую очередь уникальность предложения. 
Традиционное кино не остается в стороне и 
сохраняет сильную позицию в индустрии. 

Успешное производство и развитие рынка 
аудиовизуального контента кроется в сосу-
ществовании и взаимопроникновении трех 
направлений киноиндустрии: фильмов для 
кинотеатров, авторского кино и сериалов. 
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
REQUIREMENTS AND ROUTES OF THE HIGHER PROFESSIONAL 
EDUCATION'S DEVELOPMENT

Аннотация. 
В статье представлены результаты опроса о причинах поступления сту-
дентов в магистратуру, об их ожиданиях относительно содержания про-
грамм, объема программ, структуры учебных программ, подходов к формам 
и содержанию практик. Также предпринята  попытка выделить, обобщить 
и классифицировать возникшие в настоящее время риски и угрозы выпол-
нения образовательных программ в условиях дистанционного обучения и 
применения дистанционных форм контроля знаний. В результате исследо-
вания авторы пришли к выводу, что тенденции развития образовательных 
подходов в основном отвечают ожиданиям поступающих на магистерские 
программы. Тем не менее студенты достигают требуемых результатов, 
только если обладают соответствующей мотивацией и целевыми уста-
новками профессионального роста. Авторы проанализировали развитие 
методов обучения, требований к содержанию и структуре магистерских 
программ, которые сформулированы новыми государственными стандар-
тами и описали возможные перспективы развития в условиях современных 
рисков.

Ключевые слова: мотивация обучения, методы обучения, образовательная 
программа, среда обучения, цели обучения, дистанционное обучение. 



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

17ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

Abstract. 
In the article we tried to investigate the real reasons why students decide to apply 
for the universities Master’s programmes. Below we present the results of the survey 
that made it possible to obtain data on the reasons for students to apply the Magis-
tracy and on their expectations regarding the content of programmes, the structure 
of curriculums, approaches to forms and content of placement period. We made 
an attempt to identify and classify the risks and threats that have arisen nowadays 
in the context of distance education circumstances. As a result, we came to the 
conclusion that the trends in the development of educational approaches basically 
correspond to the expectations of master's programmes applicants. Nevertheless, 
students achieve high results only if they have motivation for professional growth. 
We have analyzed educational methods development, requirements to the content 
and structure of Master’s degree programmes specified by the new state standards, 
and possibilities for the future within the current risks. 

Key worlds: magistracy students’ motivation, teaching methods, magistracy 
programmes, educational environment, magistracy education objectives, 
distance education.

Национальная система высшего професси-
онального образования в России значительно 
изменилась за три десятилетия. Это касается 
профессионального образования во всех от-
раслях знаний. В начале двухтысячных годов 
мы стали свидетелями внедрения в россий-
ской высшей школе образовательных элемен-
тов, указанных в Болонской декларации. Даль-
нейшим шагом было обязательное внедрение 
двухуровневой системы высшего образования, 
за исключением малого числа образователь-
ных программ. Одновременно менялись 
структура и содержание программ. Кадровая 
политика университетов, требования к мате-
риально-техническому обеспечению также 
были пересмотрены. В соответствии с наци-
ональными образовательными стандартами 
основной целью обучения стало формирова-
ние высокой профессиональной компетент-
ности выпускника. Однако представляется, 
что сочетания современного содержания и 
оптимальной структуры образовательных 
программ недостаточно для получения высо-
ких результатов профессионального обучения. 
Содержание, подходы, методы и методики 
обучения должны коррелировать с мотива-
ми и ожиданиями студентов относительно 
их профессиональной востребованности на 
рынке труда. Вынужденное применение дис-

танционных методов обучения и контроля 
знаний студентов, на наш взгляд, усиливает 
зависимость результатов обучения от уровня 
мотивации студентов.

Анализ данных, собранных в ходе прове-
денного нами опроса студентов магистрату-
ры, анализ национальных образовательных 
стандартов, а также опыт вынужденного 
полностью дистанционного преподавания по-
служили основой для выводов, изложенных в 
этой статье. Мы использовали теоретические 
исследования известных экспертов, в том чис-
ле результаты изучения значения, сущности и 
содержания личных потребностей и мотивов. 

Авторы рассматривают личные потреб-
ности (в контексте запроса личности на что-
либо) как сложную иерархическую систему 
(например, [1; 2]). Эта система включает в 
том числе (мы приводим не полный перечень) 
потребности личной безопасности, принад-
лежности, уважения и самооценки, интересов 
познания, самореализации. В этой совокупно-
сти потребностей, на наш взгляд, образование 
должно рассматриваться как центральный и 
необходимый элемент их. Например, личная 
безопасность может рассматриваться как от-
сутствие риска экономической несостоятель-
ности и, следовательно, зависит от уровня 
профессионального образования. Принад-



Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

18 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

лежность подразумевает участие в группах с 
соответствующим и сходным опытом работы, 
профессиональными интересами, мышлением, 
знаниями, навыками. Познавательные интере-
сы непосредственно реализуются в процессе 
обучения, образования и самообразования. 
Самореализация логически включает в себя 
процесс познания теорий, выработки умений, 
развитие навыков. В связи с чем логично пред-
положить, что профессиональное образование 
(включая высшее профессиональное обра-
зование) является способом удовлетворения 
личных потребностей студентов.

Потребности людей формируют их мотивы. 
В свою очередь, мотивы работают как по-
буждение к деятельности и причины деятель-
ности. Ведущие эксперты сходятся во мне-
нии, что мотивы – это определенные формы 
личных потребностей [3; 4; 5]. С этой точки 
зрения мотивация к поступлению в универ-
ситет представляет собой набор определенных 
причин, побуждающих выбирать определен-
ные программы и направления обучения и 
способствующих удовлетворению личностных 
потребностей. 

В этом контексте следует рассмотреть ди-
намику данных, полученных в ходе опроса, 
проведенного нами два года назад, а также 
повторно  выполненного в текущем году, от-
носительно причин студентов магистерских 
программ первого года обучения из уни-
верситетов Санкт-Петербурга, в том числе 
Санкт-Петербургского университета, Санкт-
Петербургского экономического университе-
та, побудивших их поступить на программу 
магистратуры [6]. Анкета исследует ряд про-
блем. Ряд вопросов позволяют оценить по-
требности и мотивы студентов, поступивших 
на программы магистратуры.

Мы просили студентов оценить вес причин, 
по которым они поступили в магистратуру, 
используя шкалу от 1 до 5, где «1» – самая низ-
кая значимость ответа, а «5» – самая высокая. 
Мнения распределились так: ответ «Продлить 
жизнь кампуса» – 2,6 балла (2018 г. исследо-
вания) и 2 балла (данные 2020 г.); «Отложить 
трудоустройство» – 2,8 балла (2018 г. опроса) и 
1,8 балла (2020 г. опроса); «Изменить профиль 
обучения в рамках одного и того же направле-

ния» – 2,3 (2018 г. опроса) и 2,8 балла в 2020 г.;  
«Полностью сместить фокус полученной 
профессии» – 4,6 балла в 2018 г. и 4,7 балла в 
текущем периоде; «Быть вовлеченным в на-
учные исследования» – 2,8 балла в 2018 г. и 
3,2 балла в 2020 г.; «Магистерские программы 
являются неотъемлемыми элементами про-
фессионального образования для успешной 
карьеры» – 3,9 балла и 4 балла соответственно; 
«Престиж – причина» – 4,2 балла и 3,5 бал- 
ла соответственно. Поясним, что разница 
между вариантами ответа состоит в том, что 
студенты, имеющие степень бакалавра, могут 
подать заявку на магистерскую программу в 
рамках своей предыдущей области обучения 
(например, студент имеет степень бакалавра 
в области финансов и решит поступить в ма-
гистратуру по финансовому учету), при этом 
для выпускника также возможно полностью 
сменить область продолжения обучения (на-
пример, студент имеет степень бакалавра по 
экономике и подает заявку на магистерскую 
программу по юриспруденции).

Один из вопросов в части мотивов и при-
чин был посвящен ожиданиям в отношении 
результатов, которые могут быть получены 
кандидатами в магистратуру. Подход к оценке 
был таким же – пятибалльная шкала. Выводы: 
«Ничего не изменится» – 1,6 балла в 2018 г. и 
1,5 в 2020 г.; «Диплом – это основной резуль-
тат» – 2,2 в 2018 г. и 2 балла в 2020 г.; «Новые 
необходимые профессиональные знания и 
навыки – это результат» – 4,5 балла и 4,8 балла 
соответственно; «Мой интеллект повысится» –  
4,6 и 4, 5 балла соответственно; «Я буду во-
влечен в новую профессиональную социаль-
ную сеть» – 4,8 и 4, 8 балла соответственно; 
«Потенциал карьеры будет увеличен» – 3,6 и  
3,9 балла; «Это этап личностного роста» – 2,8 
и 2,8 балла соответственно.

Данные, которые мы получили и привели 
выше, определяют выводы относительно 
мотивов обучения магистрантов и динамики 
этих мотивов. Итак, формальная причина 
(получение сертификата, диплома) – это мотив 
среднего уровня, и его значение в настоящее 
время снижается; во-вторых, содержательный 
результат обучения (получение новых знаний, 
навыков, умений, социальной профессиональ-
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ной вовлеченности) был оценен достаточно 
высоко, и значимость этой группы мотивов 
выросла; наконец, личностные потребности 
(личностный рост, склонность к исследова-
ниям) показывают постоянный уровень с 
умеренным значением.

Мотивы личности авторы классифицируют 
как внутренние и внешние [7; 8; 9]. Условия 
жизни определяют внешние мотивы, внутрен-
ние мотивы основаны на личных потребно-
стях. Мотивы, которые мы исследовали выше, 
являются внутренними, внешними, а неко-
торые можно отнести к мотивам смешанной 
природы. Ответы «диплом — это результат» и 
«потенциал карьеры будет увеличен» являются 
внешними мотивами. Они «формальны» и обу-
словлены условиями жизни и представлениями 
в обществе. Ответы «быть вовлеченным в на-
учные исследования» и «это этап личностного 
роста» – внутренние мотивы. Остальные при-
веденные в исследовании мотивы следует счи-
тать мотивами смешанной природы. Именно 
они оцениваются респондентами как наиболее 
важные. Мы полагаем, что причиной является  
то, что смешанные мотивы основаны на инди-
видуальных специфических личных потребно-
стях, но определены и подпитываются фактами 
и требованиями социально-экономической сре-
ды повседневной жизни студентов. Например, 
мотив «новые… профессиональные знания и 
навыки – это результат», с одной стороны, от-
носится к познавательным интересам человека 
и по сути является его стремлением к самореа-
лизации. С другой стороны, эта личная индиви-
дуальная потребность развивается и осознает-
ся под влиянием требований со стороны, в том 
числе потенциальных работодателей, а также 
социального окружения студента. Другой при-
мер касается мотива «потенциал карьеры будет 
увеличен». Человек пытается развивать личную 
самооценку и индивидуальные познавательные 
интересы, но в соответствии с ожиданиями 
работодателя и собственной социальной среды. 
Мотив «новая профессиональная социальная 
сеть…» частично отвечает личностным по-
требностям «членства», но напрямую связан 
с современным значением профессиональных 
социальных сетей в карьере в контексте реалий 
цифровой экономики. Следует подчеркнуть, 
что особый вес мотив приобретает в условиях 

ограничения контактного профессионального 
и социального общения при дистанционной 
форме работы.

Согласно приведенным выше данным, вну-
тренние мотивы, сформировавшиеся под вли-
янием зрелой оценки формальных и сущност-
ных внешних профессиональных требований, 
могут рассматриваться как ключевые факторы 
для поступления на магистерские программы. 
Эксперты отмечают, что мотивация описанно-
го характера является наиболее эффективной 
для учебного процесса и результатов обуче-
ния. С точки зрения совпадения социально  
обусловленных образовательных целей с моти-
вами личностного роста, мы получаем наибо-
лее эффективное и успешное взаимодействие 
между инструментами обучения (методы обу- 
чения, инструменты, подходы) и объектами 
обучения (содержание дисциплины и способ 
ее отслеживания) [10]. Другими словами, 
требования современных национальных об-
разовательных стандартов (как образователь-
ных инструментов и учебных терминов [11]) 
выполняет студент магистерской программы, 
у которого есть мотивы, описанные выше.  
В связи с чем представляется интересным 
кратко остановиться на важнейших тенден-
циях развития образовательных программ и 
провести сопоставление ожиданий учащихся 
и условий реализации этих программ.

В предыдущих работах мы приводили выво-
ды относительно тенденций развития стандар-
тов высшего профессионального образования. 
Эти изменения в наше время глобальны и 
однонаправленны: образовательный процесс 
подразумевает больше проектной работы, 
командной работы и самостоятельного обу-
чения. Предполагается, теоретические знания 
важны для формирования профессиональных 
компетенций выпускников, но подходы к 
моделям и методам получения знаний изме-
нились. Объем учебной работы по дисципли-
нам растет, но количество контактных часов 
неуклонно снижается.

Еще одной проблемой стал сам процесс по-
стоянного реформирования профессиональ-
ного высшего образования. С одной стороны, 
это позитивная тенденция, которая позволяет 
образованию следовать за тенденциями в про-
фессиональной, научной, методической сфе-
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рах. С другой стороны, постоянные изменения 
в требованиях образовательных стандартов 
стали проблемой для университетов и препо-
давателей. 

В новых стандартах и в проектах стандартов 
подход к требованиям, касающимся структу-
ры образовательных программ, пересмотрен. 
В стандартах «третьего поколения плюс» 
особо выделен период практик. Законодатели 
предполагают повысить профессиональные 
навыки студентов с помощью взаимодействия 
систем «образование – профессиональная 
деятельность» или, другими словами, «обра-
зование – бизнес». Требования, касающиеся 
методов обучения, дистанционного обучения 
и самообучения, не раскрыты в деталях, но 
законодательно ужесточены требования к 
возможностям дистанционного обучения и 
электронной среды обучения в университетах. 
Следовательно, внедрение дистанционного 
обучения и самообучения для студентов маги-
стерских программ – это реальное требование 
образовательных стандартов. 

В этой связи представляется интересным 
провести анализ результатов вынужденного 
применения исключительно дистанционных 
форм обучения и контроля знаний. Итоги 
опыта дистанционной работы со студента-
ми представляется возможным обобщить в 
предложенной ниже матрице угроз и рисков 
перехода на полную дистанционную форму 
обучения студентов (таблица).

Приведенные данные являются экспертным 
мнением и подлежат дальнейшему уточнению 
и изучению. Коротко остановимся на со-
держании выделенных выше рисков. В части 
лекционных и семинарских форм обучения, 
на наш взгляд, существенны риски контента 
в формах публичного нарушения авторских 
прав (использование в эфире данных без со-
ответствующих ссылок и указания на цитиро-
вание), коммерческой тайны (использование 
в эфире практических материалов реальных 
предприятий и проектов),  существенны риски 
применяемых методик обучения – отсутствие 
контроля вовлеченности аудитории, отсутствие 
активной дискуссии, основанной на полноцен-
ной обратной связи, риски контроля понима-
ния изложенного в эфире контента, риски не-
корректного индивидуального взаимодействия 

при проверке выполненных заданий, угрозы 
неправильной формализации требований к 
степени готовности выполненных практиче-
ских заданий, риски невозможности полно-
ценного коллективного обсуждения ошибок 
и понимания контента, проблемы организа-
ции командной работы в рамках семинаров. 
Реализация практик студентов (как элемента 
структуры программы обучения, включая 
научные, производственные, преддипломные  
и т. д.) в условиях исключительно дистанци-
онного обучения подвержено наиболее суще-
ственным рискам, поскольку в существенной 
части предполагает контактные формы про-
хождения практик. Наконец, методикам и 
организации контроля знаний угрожают риски 
повышенной трудоемкости подготовки, риски 
недостаточности контроля индивидуального 
выполнения заданий и ограничений использо-
вания источников при выполнении контроль-
ных точек. Таким образом, полностью дистан-
ционные формы обучения могут негативно 
сказаться на результатах освоения учебных 
программ в условиях недостаточной мотивации 
и самодисциплины студентов.

Следует привести еще некоторые выводы 
в части последних изменений в стандартах 
программ обучения магистров. Структура 
магистерских программ подробно не описана 
в опубликованных проектах. Устанавлива-
ются ограничения «не более». В результате 
университеты — это те структуры принятия 
решений, которые ответственны за содержа-
ние, уровень и глубину теоретического обра-
зования, а также за виды, содержание, цели и 
оценку периода практик магистрантов. Таким 
образом, разница между магистерскими про-
граммами в разных университетах заключает-
ся и будет заключаться не только в содержа-
нии знаний и навыков выпускников и уровне 
ресурсов дистанционного обучения, но и, к 
сожалению, в объеме знаний выпускников. 
Впоследствии может случиться так, что будут 
выявлены различия мотивации абитуриентов 
ведущих вузов и вузов среднего уровня.

Если вернуться к дискуссии о текущих изме-
нениях в образовательных стандартах, основ-
ные результаты обучения, на которые нацелены 
стандарты, изменились. Подход стандартов 
«третьего поколения» предполагал, что выпуск-
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ники применяют свои теоретические знания 
в профессиональной практической деятель-
ности, в том числе в научном, педагогическом, 
управленческом, аналитическом видах труда. 
Стандарты «три плюс» существенно умень-
шили перечень компетенций и разделили их 
на группы: универсальные и общепрофессио-
нальные. Требования стали более сложными, 
но конкретными. Для достижения целевых 
показателей компетенций выпускников обра-
зовательные стандарты выдвигают дополни-
тельные требования к качеству преподавания, 
включая реальный профессиональный опыт 
преподавателей, участие преподавателей в 
проектах исследований, разработок и иннова-

ций. Эти требования направлены на то, чтобы 
побудить преподавателей университетов при-
влекать студентов к исследованиям и разра-
боткам, создавать атмосферу для командной 
проектной работы и самообучения. Требования 
в отношении учебных средств и оборудования 
университетов ориентированы на онлайн-обу- 
чение студентов и развитие самостоятельной 
работы студентов. 

Таким образом, текущие требования обра-
зовательных стандартов предоставляют сту-
дентам магистерских программ возможность 
учиться в условиях минимальных контактных 
часов и специализироваться на конкретных 
аспектах предмета в соответствии с собствен-

Таблица
Матрица угроз и рисков полной дистанционной формы реализации магистерских программ 
обучения

Элемент структуры 
программы  

(форма обучения) 
Точка угроз Вероятность 

рисков
Существенность 

рисков

Влияние  
на результат 

обучения

Лекции Контент Высокая Средняя Высокое

Методика Высокая Средняя Среднее

Организация Средняя Средняя Среднее

Семинары Контент Высокая Средняя Высокое

Методика Высокая Средняя Среднее

Организация Средняя Средняя Среднее

Практики 
(учебные, научные, 
производственные)

Контент Высокая Высокая Высокое

Методика Высокая Высокая Среднее

Организация Высокая Высокая Высокое

Самостоятельная 
работа

Контент Низкая Низкая Среднее

Методика Низкая Средняя Среднее

Организация Низкая Средняя Слабое

Формы контроля Контент Низкая Средняя Среднее

Методика Средняя Средняя Среднее

Организация Средняя Средняя Среднее
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ными интересами и потребностями. Мы про-
анализировали наиболее заметные тенденции 
развития стандартов образования и выделили 
главные – это самостоятельное и онлайн-об-
разование. Эти подходы к обучению форми-
руют профессиональные компетенции лишь в 
рамках модели обучения, когда мотивы маги-
странтов совпадают с целями образовательных 
стандартов. Другими словами, требования к 

компетенциям образовательных стандартов 
магистров в любых областях науки могут быть 
выполнены только достаточно мотивирован-
ными студентами. В этой связи положительно 
следует оценить результаты исследования, ко-
торые показали, что в целом образовательные 
мотивы магистрантов достаточны и позволяют 
ожидать формирование высоких профессио-
нальных компетенций выпускников.
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Аннотация. 
В статье авторами анализируется национальный проект «Демография» 
и его прикладные аспекты. Индивидуальный подход к каждой женщине с 
маленьким ребенком должен быть непосредственно отражен в современной 
социальной политике. Важнейшей задачей при формировании мероприятий 
реализации национального проекта является формирование комплекса 
востребованных услуг по профессиональному обучению и переобучению, 
консультационное сопровождение и помощь в возвращении на рынок тру-
да. Следует отметить, что полноценное развитие услуг, обеспечивающих 
образование женщин, невозможно без кооперации с работодателями, до-
ступных форм ухода и присмотра за ребенком, без участия других членов 
семьи в уходе за детьми. Авторами на основе представленных результатов 
исследования анализируются возникающие риски и предлагаются возмож-
ные направления их устранения.

Ключевые слова: численность населения, демография, занятость, образо-
вание женщин, национальный проект, рынок труда.



Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

24 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

В России после рождения ребенка риск 
невостребованности на рынке труда для жен-
щины трудоспособного активного возраста 
увеличивается многократно. Значительная 
часть женщин после возвращения на работу 
оказывается в менее выгодных условиях. Чем 
длительнее перерыв в занятости, тем больше 
вероятность возникновения проблем с воз-
вращением на рынок труда. Возвращение 
женщин на работу после продолжительной 
экономической неактивности или же длитель-
ного отпуска по уходу за маленьким ребенком 
за пределами отпуска непосредственно сопря-
жен с необходимостью восстановления старых 
или же получения новых профессиональных 
навыков. Они могут быть как специальные, 
так непосредственно связанные с умением 
работать в коллективе, а также управлять 
мотивацией, временем и другими ресурсами 
В некоторых случаях уход с рабочего места 
может происходить в пользу также и самоза-
нятости. Часто переход к такой работе требует 
развития специальных компетенций, навыков, 
умений и комплексного сопровождения. Не 
редкость, что женщины с маленькими детьми 
могут сталкиваться и с дискриминацией на 
рынке труда со стороны работодателя.

Политика содействия занятости женщин 
с маленькими детьми является многокомпо-
нентной. Российская социальная политика 
должна сформировать полномасштабный 
комплекс мер по поддержке родителей на 
рынке труда и созданию условий для совме-
щения их обязанностей по уходу за ребенком 

Abstract.
The article dwells upon the Demography National Project and its applications. An 
individual approach to every woman with a small child should be directly reflected 
in modern social policy. The most important task in the formation of measures for 
the national project implementation is the formation of a range of popular services 
for vocational training and retraining, consulting support and assistance in returning 
to the labor market. It should be noted that the full development of services providing 
education for women is impossible without cooperation with employers, accessible forms 
of childcare and supervision, and without the participation of other family members in 
childcare. The paper analyzes risks appeared and presents potential solutions.

Key words: population, demography, employment, women’s education, national 
project, labor market.

и занятости на рынке труда. Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606  
«О мерах по реализации демографической по-
литики в Российской Федерации» направлен на 
создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с заня-
тостью и прохождением профессионального 
обучения/переобучения женщин, которые на-
ходятся в отпуске по уходу за ребенком. Опре-
делены новые цели социально-экономического 
развития страны до 2024 г. Стратегическое раз-
витие страны в сфере демографического разви-
тия должно обеспечить достижение следующих 
целей и целевых показателей [1]: 

•	 увеличение ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни до 67 лет; 

•	 увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,7; 

•	 увеличение доли граждан, ведущих здо-
ровый образ жизни, а также увеличение до 
55% доли граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом. 

Обеспечение достижения поставленных 
целей будет осуществляться за счет реше-
ния задач, реализация которых определена 
в системе государственного стратегического 
планирования как федеральные проекты. За-
дачи национального проекта «Демография» 
следующие [1]:

•	 внедрение механизма финансовой под-
держки семей при рождении детей;

•	 создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин, имеющих де-
тей, включая достижение 100-процентной до-
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ступности (к 2021 г.) дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет;

•	 разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения;

•	 формирование системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, включая здоро-
вое питание и отказ от вредных привычек;

•	 создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подго-
товка спортивного резерва.

Национальный проект «Демография» по сво-
им масштабам не имеет аналогов в новейшей 
истории России, в том числе и по объему пла-
нируемого финансирования. Занятость женщин 
входит в число основных задач, обозначенных в 
государственных программах «Содействие заня-
тости населения» [2] и «Социальная поддержка 
граждан» [3]. Вопросы содействия занятости 
женщин указаны и в стратегических государ-
ственных документах, таких как, например, 
«Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.» [4], «Концепция демогра-
фической политики Российской Федерации на 
период до 2025 г.» [5]. В п. 3 Указа Президента 
Российской Федерации «О мерах по реализации 
демографической политики в Российской Феде-
рации» содержится поручение Правительству 
Российской Федерации и органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации о 
принятии мер, направленных на создание усло-
вий для совмещения женщинами обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 
также на организацию профессионального обу- 
чения/переобучения женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста [1]. 

Одна из главных проблем для женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком, – 
длительный перерыв в работе, который часто 
приводит к потере квалификации. Содействие 
государства женщинам при поиске работы в 
форме обучения по программам профессио-
нального обучения и дополнительному про-
фессиональному образованию является уже 

традиционной формой помощи. Востребован-
ность программ является важнейшим услови-
ем успешности и эффективности реализации 
проекта «Демография» на уровне субъекта 
Российской Федерации. При формировании 
набора предлагаемых программ для получения 
профессионального образования или профес-
сиональной переподготовки необходимо ори-
ентироваться на мнение женщин, понимание 
их занятости дома должно определять форму 
оказания услуг. Так женщины после ознаком-
ления с графиком обучения по очной форме 
могут не приступить к обучению по причине 
недостатка времени.

В рамках социологического исследования 
мнения женщин об эффективности меропри-
ятий национального проекта «Демография», 
проведенного в форме опроса, была получена 
картина индивидуальных и групповых мнений 
женщин относительно перспектив программы 
содействия занятости в области обучения/ 
переобучения. В ходе интервью респондентки 
поделились своим мнением относительно про-
граммы, рассказали о насущных проблемах 
и барьерах в сфере занятости, а также были 
выявлены потребности в услугах по опережа-
ющему содействию занятости и специфики 
этой потребности в Красноярском крае. Вы-
борку данного опроса составили женщины 
Красноярского края, имеющие детей в возрас-
те до трех лет. Данный опрос был размещен в 
сети Интернет на форумах: «Красмама.ру» [6], 
«Тайм-менеджмент КРАМА» [7], «КММ Крас-
ноярск» [8]. В данный опрос было включено 
семь вопросов, каждый из которых нацелен 
на выявление определенного фактора, необхо-
димого для дальнейшего анализа и получения 
первичных эмпирических сведений о женщи-
нах, имеющих детей в возрасте до трех лет:

1) возраст ребенка;
2) состояние занятости на данный момент;
3) готовность к обучению, переобучению, 

освоению новой профессии; 
4) выбор варианта освоения новой про-

фессии;
5) средний диапазон дохода в семье на одно-

го человека в месяц;
6) уровень образования;
7) возраст.
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Данные вопросы были поставлены именно в 
таком порядке для того, чтобы заинтересовать 
респондентов и получить полноценную кар-
тину анализа. Ключевыми вопросами стали –  
готовность пройти обучение или получить 
новую профессию и вариант предложенной 
профессии. Данный опрос помогает понять 
образ существующего сегмента опрошенных, 
определить группы данного сегмента, а также 
выявить проблемы в программе содействия 
занятости, получить отзывы от потенциаль-
ных мам.

В первую очередь вопрос о возрасте ребенка 
формирует именно сегмент женщин, на кото-
рых направлена программа по содействию за-
нятости, а предложенные варианты занятости 
женщины (работает, не работает, в декретном 
отпуске по уходу за ребенком) помогают 
определить наличие свободного времени и 
состояние на рынке труда на данный момент. 
Выбор возраста был разделен на две группы: 
с 0 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. Как известно, с 
0 до 1,5 лет ребенок особо требует внимания, 
так как абсолютно не обладает самостоятель-
ностью и нуждается в материнской заботе  
24 часа в сутки. 

Готовность женщины обучаться новой про-
фессии непосредственно зависит от первых 
двух вопросов, т. е. от наличия свободного 
времени и состояния занятости на данный мо-
мент, а также от ее самочувствия и состояния в 
целом. Многие женщины готовы днями сидеть 
не выходя из квартиры, другим же необходима 
социальная реализация. За исключением вре-
мени, существуют и другие барьеры выхода 
женщины на работу/обучение, как правило, 
это конфликтная ситуация с работодателем 
либо потеря квалификации и навыков. Поэто-
му большинство женщин, прошедших опрос, 
хотели бы освоить новую, востребованную на 
рынке профессию. 

Вопрос о диапазоне дохода на одного члена 
семьи, уровне образования молодой мамы и 
ее возрасте, несомненно, показывает наличие 
опыта в сфере занятости, желание учиться в 
сопоставимости с реальными возможностями. 
По статистике чаще всего женщины до 25 лет 
стараются учиться, получить образование с 
хорошо оплачиваемой должностью, и наобо-
рот, женщины в возрасте 40 лет и выше более 

консервативны и наотрез воспринимают 
что-то новое. Женщины в возрасте от 25 до  
40 лет более уверенно и позитивно оценивают 
свое будущее и согласны пройти обучение по 
непрофильному образованию. Результаты 
опроса приведены на рисунке.

Исходя из полученных результатов боль-
шинство женщин, имеющих детей до трех 
лет, относятся к среднему возрасту от 25 до  
45 лет. Уровень образования женщин по груп-
пам приблизительно равный, однако лидирует 
группа женщин, имеющих высшее образо-
вание. Женское образование является чрез-
вычайно значимым фактором, влияющим на 
уровень рождаемости: повышение женского 
образования снижает реальную рождаемость 
и желаемое число детей [9]. 

Механизмы воздействия уровня образова-
ния на рождаемость также установлены – бо-
лее образованные женщины позже выходят 
замуж, имеют больше информации и доступа 
к планированию семьи. Это подтверждает 
масштабное исследование рождаемости, прове-
денное группой ученых Принстонского универ-
ситета [10]. Диапазон доходов семьи на одного 
человека значительно варьируется. Сред-
нюю группу доходов от 15 001 до 20 000 руб.  
отмечают наибольший процент респонденток, 
однако среди всех опрошенных выявлена боль-
шая дифференциация доходов. 

Как показывают результаты, все опрошен-
ные женщины разделились на три примерно 
равные группы по состоянию занятости на 
данный момент: работающие, не работающие, 
находящиеся в декретном отпуске по уходу за 
ребенком. Из тех, кто не работает и находится 
в декретном отпуске, большинство женщин 
хотели бы освоить новую профессию либо 
не готовы к обучению/переобучению вовсе. 
Из предложенных профессий были выбраны 
более творческие профессии: дизайнер, моде-
льер, косметолог, мастер маникюра, кондитер, 
повар. В период ухода за ребенком у потенци-
альных мам вместе с ребенком развиваются 
творческие способности, так как они помога-
ют своим детям в развитии и познании мира. 

Для любой женщины после рождения ре-
бенка встает вопрос о выборе между выходом 
на рынок труда и неактивностью. Многие 
женщины предпочитают вернуться на рынок 
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труда и быть занятыми, другие, наоборот, 
решают стать домохозяйками. Если принять 
во внимание тот факт, что подавляющее 
большинство женщин становятся матерями, 
то проблема выхода на рынок труда после 
рождения ребенка является актуальной более 
чем для трети рабочей силы. Формирование 
программ содействия занятости женщинам 
непосредственно должно основываться на 
мониторинге эффективности программ. 

Целевые индикаторы, имеющиеся на се-
годняшний день: уровень регистрируемой 
безработицы к численности рабочей силы, 
уровень безработицы в среднем за год, отно-

шение численности незанятых граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, к коли-
честву заявленных свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, и доля окончивших 
обучение по программе, – не показывают на-
сколько эффективна данная программа. Клю-
чевым показателем эффективности реализации 
программы должна стать доля приступивших 
к трудовой деятельности в общей численности, 
прошедших переобучение и повышение квали-
фикации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы служ-

Рисунок 
Результаты социологического исследования женщин с детьми до трех лет в г. Красноярске, % 

Примечание: составлено авторами.
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бы занятости. Данный индикатор программы 
должен использоваться в качестве показателя 
для мониторинга эффективности содействия 
занятости женщин с детьми, который позволит 
в полной мере оценить влияние реализованных 
мероприятий и дать более точную корректную 
оценку данной программы содействия занято-
сти женщин с маленькими детьми.

Анализ статистической информации в кон-
тексте исследования женщин с детьми в воз-
расте до трех лет позволил определить основ-
ных адресатов данной программы: женщины в 
возрасте от 25 до 40 лет, имеющие высшее об-
разование, после отпуска по уходу за ребенком 
готовые выйти на свое основное место работы. 
Данной группе могут быть предложены про-
граммы профессиональной переподготовки в 
соответствии с внедряемыми работодателями 
профессиональными стандартами и новыми 
квалификационными требованиями.

В настоящее время предложение только 
программ профессионального обучения по оч-
ной форме рабочим профессиям большинству 
женщин не интересно. В текущем формате 
данная программа не удовлетворяет боль-
шинство запросов женщин. Также у женщин 
складывается стереотип о том, что центры 
занятости, как таковые, необходимы только 
в «крайних» случаях устройства на работу. 
Поэтому у женщин возникает недоверие к 
услугам центров занятости. Для подбора об-
разовательной программы центрам занятости 
необходимо провести работу по профилиро-
ванию и консультированию женщин, обратив-
шихся к ним и желающих пройти обучение, 
в зависимости от профиля предыдущей или 
настоящей профессиональной деятельности, 
уровня образования, а также определить наи-
более подходящий по уровню квалификации, 
форме и срокам обучения вариант обучения. 
Период обучения должен составлять не более 
шести месяцев.

Также одним из основных барьеров при вы-
ходе на работу у женщин с маленькими детьми 
является дефицит времени. Существует значи-
тельная потребность в обучении с применени-
ем дистанционных образовательных техноло-
гий и технологий электронного обучения, что 
позволит в том числе значительно расширить 
географию как предложения, так и спроса.

В ходе интервью, кроме указанных барье-
ров, важным стал запрос на консультирование 
случая во время беременности женщины. То 
есть женщинам необходима психологическая 
поддержка и консультирование на содействие 
в поиске работы, общение с работодателем для 
исключения дискриминации и ущемления прав 
женщин с маленькими детьми. Некоторые жен-
щины ввиду дефицита времени уходят в нефор-
мальную «теневую» занятость. На сегодняшний 
день это складывается негативно как для самих 
женщин, так и для экономики России в целом.  
В результате чего был также сформирован 
запрос на помощь в оформлении трудовых 
контрактов, консультирование в случаях, когда 
женщина не уверена в своем решении.

Еще одной сложностью реализации про-
грамм является слабая информированность 
об услугах, которые предоставляют центры 
занятости. Соответственно, запрос на ус-
луги даже не может быть сформулирован. 
Центрам занятости необходимо не просто 
продвигать способы, но и развивать инфор-
мирование в электронном виде. Основными 
способами информирования должны стать не 
только популярные социальные сети, форумы 
для мам, общественные места, но и переход 
на такой этап, в котором услуги центра по-
лучат наибольший синергетический эффект.  
В частности, можно предложить решать часть 
задач через портал «Госуслуги». Осущест-
вление сбора анкет-заявлений от женщин, 
которые находятся в отпусках по уходу за 
ребенком, позволит детально изучить их со-
циально-демографический профиль и реаль-
ные потребности в трудоустройстве, а также 
выделить группы женщин по необходимости 
участия в том или ином направлении про-
граммы. Портал «Госуслуги» наиболее часто 
посещаем, в чем и заключается его главное 
преимущество, по сравнению с сайтами 
служб занятости. Доступность информации 
об услугах содействия занятости женщин 
может быть обеспечена путем добавления 
инфографики о программах обучения/пере-
обучения в момент, когда женщины реги-
стрируют рождение ребенка. 

Таким образом, проанализировав спрос и 
требования на услуги, следует отметить, что ра-
бота центров занятости с женщинами на этапе 



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

29ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

выхода на рынок труда после рождения ребенка 
реализуется лишь в двух направлениях: 

1) помощь в возврате на прежнюю рабо-
ту, которая требует восстановления либо 
дополнительной квалификации утрачен-
ных профессиональных навыков и умений,  
а также информации и технологий. Для воз-
врата женщин на прежнее место работы не-
обходимо психологическое сопровождение, 
которое поможет не допускать конфликтов, 
дискриминации, а также боязни выхода на 
рынок труда после длительного перерыва или 
продолжительной неактивности женщин;

2) помощь в поиске новой работы в тех слу-
чаях, когда женщина знает, что не хочет возвра-
щаться на прежнее место, либо не сможет на него 
вернуться по различным причинам: неподходя-
щий график и режим работы, удаленность от ме-

ста жительства, серьезная утеря квалификации, 
воспитание без участия других членов семьи.

Как показало проведенное исследование, в 
программу по содействию занятости женщин 
необходимо включить еще два направления:

•	 освоение новой профессии с последую-
щим выходом на работу; 

•	 получение новых квалификационных на-
выков по имеющейся профессии с последую-
щим выходом на прежнее место работы.

Включение данных направлений в программу 
может помочь определиться женщинам с вос-
требованными профессиями, а работодателям 
найти потенциальных работников, обеспечить 
соответствие квалификационным требованиям. 
К тому же, исследование и интервью женщин 
показало, что к освоению новой профессии и 
получению новой квалификации они готовы. 
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Аннотация.
В статье обосновывается актуализация применения командного менед-
жмента в деятельности предприятий, способствующего повышению 
производительности труда и в конечном итоге достижению высоких со-
циально-экономических результатов. Рассматриваются содержательные 
аспекты командного духа и основные методы его формирования. Анализи-
руется специфика деятельности предприятий телевизионной индустрии, 
вызывающая необходимость использования технологий командного ме-
неджмента и формирования командного духа. Приводятся конкретные 
примеры из опыта ведущих отечественных телевизионных компаний по 
формированию корпоративной культуры и высокого командного духа. На 
основе проведенного анализа авторы предлагают конкретные практиче-
ские рекомендации по формированию командного духа на предприятиях 
телеиндустрии.
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Abstract.
The article substantiates the actualization of the application of team management 
in enterprises’ activities, contributing to the improvement of productivity and 
ultimately achieving high social and economic results. The pithy aspects of team 
spirit and the basic methods of its formation are considered. The specifics of the 
television industry enterprises, which necessitate the use of command management 
technologies and the formation of team spirit, are analyzed. Specific examples 
are given from the experience of leading domestic television companies in the 
formation of corporate culture and high team spirit. Based on the analysis, the 
authors offer specific practical recommendations on the formation of team spirit 
in the TV industry.

Key words: team spirit, team management, corporate culture, TV industry 
enterprises, TV channel.

В последние десятилетия экономическая 
реальность свидетельствует о чрезвычайной 
популярности командного менеджмента в де-
ятельности многих предприятий. Применение 
командных технологий позволяет трудовым 
коллективам успешно справляться с неста-
бильностью внешней среды, переизбытком 
информации и высокой динамичностью из-
менений, широко применять эффект синер-
гизма, персоналу получать более глубокое 
морально-психологическое удовлетворение 
от совместной работы и т. д. За счет указан-
ных и иных факторов технологии командного 
менеджмента способствуют значительному 
повышению производительности труда и в 
конечном итоге достижению более высоких 
социально-экономических результатов [1].

Идея командных методов работы возник-
ла по аналогии со спортивными командами, 
где успех зависит от единства, нахождения 
каждого на своем месте, взаимопомощи и 
поддержки. Сегодня от слаженной работы ко-
манд полностью зависят успех и процветание 
любого предприятия. И здесь важно не только 
набрать в штат высококвалифицированных 
специалистов, но и грамотно организовать их 
совместную деятельность. Для этого предпри-
ятия используют различного рода системы мо-
тивации и сплочения своих сотрудников. Од-

ной из таких важных составляющих на пути к 
«идеальной» команде любого предприятия, в 
том числе и в сфере телеиндустрии, является 
формирование командного духа. 

Эффективность деятельности предприятий 
телеиндустрии определяется множеством раз-
личных факторов, но главным и основным 
остается человеческий капитал, персонал. 
Соответственно, сплоченность творческих и 
производственных групп, формирование их 
командного духа являются первостепенной 
задачей любой организации. Ведь специфи-
ка телевизионной индустрии предполагает 
взаимопонимание и тесное взаимодействие 
различных членов указанных групп между 
собой: режиссера и оператора, корреспонден-
та и монтажера, ведущего и редактора и т. п., 
от которых зависят четкость и слаженность в 
работе и как следствие – качественный теле-
визионный продукт. 

Само понятие «командный дух» определя-
ется как склонность к той или иной команде 
(организации) и отождествление с ней самого 
человека, который принимает все устоявшиеся 
принципы и правила данной команды. Тогда 
у индивида возникает чувство сплоченности 
и принадлежности к рабочей группе, что спо-
собствует повышению самооценки членов 
команды. 
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Развитие командного духа, по сути, пред-
ставляет собой комплекс мер, направленных на:

•	 усиление чувства сплоченности, форми-
рование устойчивого чувства «мы»;

•	 развитие доверия между сотрудниками, 
понимание и принятие индивидуальных осо-
бенностей друг друга;

•	 создание мотивации на совместную де-
ятельность;

•	 приобретение опыта высокоэффектив-
ных совместных действий;

•	 повышение неформального авторитета 
руководителей [2; 3].

К основным, наиболее известным методам 
формирования командного духа организации 
(группы) относятся: тренинги навыков и уме-
ний, командный коучинг, тренинги овладения 
поведением (деловые игры) и групподинами-
ческие тренинги. 

Тренинги навыков и умений способствуют 
раскрытию и пониманию человеком своих инте-
ресов, правильному выражению своей позиции 
по тому или иному вопросу, а также пониманию 
позиции партнера и диагностике окружающей 
ситуации. Помимо этого, данный метод позво-
ляет научиться убедительно говорить, слушать 
и грамотно работать с обратной связью. 

Командный коучинг проводится в рамках 
формирования системы командного менед-
жмента в организации. Данный метод пред-
полагает привлечение стороннего коучера 
(тренера) и предусматривает проведение с его 
помощью внутрикомандных рабочих совеща-
ний, в ходе которых выявляются фактические 
командные барьеры, и определение меропри-
ятий по их преодолению. 

Тренинги овладения поведением включают 
в себя семинары по формированию общего 
видения командой, а также деловые игры и 
тренинги, направленные на сыгровку групп 
людей. Их задача состоит в раскрытии полного 
потенциала работников той или иной органи-
зации при решении совместных задач. 

Но чаще всего на практике для формирования 
командного духа используют групподинамиче-
ские тренинги. В их число входят популярные 
«веревочные курсы», основными упражнения-
ми которых выступают: разминки (например, 
«падение на доверие»), низкие упражнения 

(«болото»), высокие упражнения («высокий 
траст-фолл») и заключительные («стена»). Весь 
комплекс упражнений «веревочного курса» на-
правлен на формирование и развитие доверия в 
группе, ориентацию на совместное преодоление 
препятствий, углубление личностного опыта и 
командного духа, а также на эмоциональную 
интеграцию членов команды [2; 4]. 

Для того, чтобы сформировать единый ко-
мандный дух и сплотиться, команде можно 
использовать также тренинг, работающий  
с двумя внешними слоями команды (модель  
А. В. Петровского), который позволяет устано-
вить более глубокие межличностные отноше-
ния и обновить застаревшие и закостенелые 
эмоциональные отношения, сложившиеся в 
долгоживущих командах [5].

Первое, с чего здесь необходимо начинать –  
это прохождение фазы первичного знаком-
ства, налаживания непосредственных и опос-
редованных межличностных отношений (пер-
вый внешний уровень на рисунке), в том числе 
стадию, когда межличностные связи начинают 
выражаться через что угодно, но только не 
через совместную деятельность. Следующий 
уровень сплочения характеризуется цен-
ностно-ориентационным единством (ЦОЕ). 
Последний и самый глубокий из возможных 
уровней командного духа и сплочения до-
стигается в случае, если у членов команды со-
впадают цели, связанные с непосредственной 
профессиональной деятельностью («ядро»).

Помимо всего этого, можно использовать 
метод бенчмаркинга, который основывается 
на анализе передового опыта управления 
человеческими ресурсами других успешных 
организаций и внедрении аналогичных систем 
управления эффективных команд. Обычно 
при осуществлении бенчмаркинга учитывает-
ся, что сотрудники работают в командах, где 
важнейшей составляющей их деятельности 
является ориентация на создание ценности. 
Бенчмаркинг в этом случае ориентируется на 
деятельность, которая связана с клиентами, 
технологией и культурой предприниматель-
ства и нацелена на создание новых ценностей 
и развитие компетентности персонала [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно судить 
о том, что создание эффективной команды с 
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единым духом – процесс не из легких и очень 
длительный. Сплоченная и эффективная ко-
манда определяется в первую очередь ее на-
целенностью на конечной результат трудовой 
деятельности, инициативой к творческому не-
стандартному решению поставленных задач. 
Кроме того, хорошо сплоченный командный 
дух группы позволяет достичь высокой про-
изводительности труда, заинтересованности 
в обсуждении и решении возникающих про-
блем и многого другого. 

Согласно мнению американского социаль-
ного психолога – автора теории «X» и «У» 
Дугласа МакГрегора, эффективной командой 
можно назвать ту, в которой: неформальная и 
расслабленная атмосфера; задача хорошо ос-
мыслена и принимается; члены команды слу-
шают друг друга; присутствует обсуждение, 
связанное с поставленной задачей, в котором 
участвуют все члены команды; люди выража-
ют как свои идеи, так и чувства; конфликты и 
разногласия присутствуют, но выражаются и 
центрируются вокруг идей и методов, а не лич-
ностей; решение основывается не на согласии, 
а на голосовании большинства [5].

Любая работа на предприятии телеинду-
стрии зависит от сплоченности и единства 
команды. Например, выпуск новостей пред-

полагает совместную работу редактора, ответ-
ственного за выпуск, продюсера, режиссера, 
ведущего новостей, корреспондентов, опера-
торов, режиссеров монтажа, режиссеров по 
свету, звукорежиссеров и множества других 
технических профессий, которые участвуют 
в создании проекта. Без единого командного 
духа и слаженности данной команды, без от-
ветственности и понимания того, для чего они 
это делают, успех программы маловероятен. 

Главная задача выпуска новостей – это вый- 
ти в эфир вовремя, согласно хронометражу 
и с качественным контентом. То есть, если, 
например, корреспондент со своей командой, 
состоящей из оператора и режиссера монтажа, 
не сделают сюжет, который предполагался 
в эфире, то это изменит структуру выпуска, 
и программа не войдет в рамки регламента. 
Или, например, продюсер не договорится с 
героями сюжета, и тем самым подведет корре-
спондента. Поэтому очень важно для любого 
телеканала создать атмосферу сплоченности 
и единства, чтобы члены коллектива чувство-
вали ответственность перед коллегами, не 
конкурировали, а помогали друг другу и рабо-
тали на достижение одной цели. В этом может 
помочь целый ряд специальных мероприятий 
по формированию командного духа.

Рисунок 
Уровни развития командного духа и групповой сплоченности (модель А. В. Петровского) [6]
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Можно также привести еще один пример 
командной работы при выпуске такого, на 
первый взгляд, немасштабного телепродук-
та, как музыкальный видеоклип. А ведь для 
создания этого относительно небольшого 
и непродолжительного по времени произ-
ведения необходим весьма многочисленный 
коллектив: продюсер, режиссер-постановщик, 
композитор, сценарист, звукорежиссер, ре-
жиссер монтажа, художник-постановщик, му-
зыкальный редактор, кинооператоры, актеры, 
костюмеры, гримеры, осветители, декораторы, 
реквизиторы, специалисты по спецэффектам, 
каскадеры и др. И этому многочисленному и 
разнообразному коллективу в относительно 
короткие сроки неообходимо создать мини-
шедевр, популярный у зрителей и слушателей. 
Но для этого он должен работать слаженно и 
креативно как единый ансамбль, одухотворен-
ный единым творческим порывом.

Командный дух – это совокупность пси-
хологических феноменов, характеризующих 
неформальные отношения сотрудников к 
коллегам и организации. Команда держится 
на единстве целей, которые мотивируют к 
сплоченной работе. Если принять достойную 
оплату труда как базовый фактор, который не 
обсуждается, каждый сотрудник в команде 
должен также понимать, куда компания дви-
жется, какие задачи ставит перед собой и что 
пытается решить. 

Так, например, Первый канал мотивиру-
ет своих сотрудников следующим образом. 
Слоган Первого канала – «Всегда на Первом», 
он несет мощную установку для своих работ-
ников и имеет двойной смысл. Первое – это 
чтобы зрители были всегда на Первом канале, 
для этого они предоставляют обширное коли-
чество проектов на любой вкус. Второе – это 
чтобы телеканал всегда занимал первое место, 
для этого используются новейшие технологии 
и работа высоких профессионалов. Даже мис-
сия звучит так: «всегда быть Первым и дарить 
миллионам людей во всем мире первоклас- 
сный российский телепродукт» [8]. И как по-
казывают рейтинги, это каналу удается. Ведь 
Первый попеременно с телеканалом Россия 
разделяют лидерство у зрителей. 

«Высокопрофессиональные руководители, 
сильный коллектив и постоянное самораз-

витие. С первого дня работы требуется ответ-
ственность в своем деле и любознательность 
(в хорошем смысле)» [9]. Так характеризуют 
работу на Первом сотрудники телеканала. 
Дирекция же канала считает, что на Первом 
могут работать только те люди, кто считает, 
что телевидение – это их судьба, а Первый 
канал – это телеканал мечты. Что это должны 
быть только увлеченные своим делом профес-
сионалы, готовые посвящать работе максимум 
времени. То есть основа мотивации держится 
на любви к своей профессии. Для этого у теле-
канала имеются сплоченные высокопрофесси-
ональные команды и очень развитая корпора-
тивная культура – собственная продукция с 
официальной символикой канала, различные 
мероприятия, фестивали и пр. Также многие 
работники Первого канала отмечают его за-
боту о здоровье сотрудников – бесплатные 
обследования и лечение за счет компании. Это 
показывает, что для канала работники – это 
не просто ресурс, а основа, главная ценность. 

Вопросам формирования высокой корпора-
тивной культуры и единого командного духа 
уделяют значительное внимание и другие ве-
дущие отечественные телевизионные каналы.

К примеру, телеканал СТС широко ис-
пользует в своей работе метод коллективного 
мозгового штурма. Это позволяет каждому 
сотруднику высказаться и потом принимать 
участие в совместной выработке решений.  
В части корпоративного духа при запуске ре-
алити-шоу о похудении «Взвешенные люди» 
сотрудники телеканала решили тоже похудеть, 
разбившись на три команды. Летом на СТС 
приходят стажеры, и канал к ним очень вни-
мательно относится, невзирая на то, кто это: 
дети сотрудников или просто студенты вузов. 
Их распределяют в зависимости от интересов 
по соответствующим департаментам и в даль-
нейшем продуктивно с ними работают [10].

Основа корпоративной культуры телеканала 
ТНТ, например, строится на расположении 
помещений сотрудников по принципу «open 
space». Огромное открытое пространство, 
лишь в некоторых местах разделенное сте-
клянными перегородками, по мнению руко-
водства ТНТ, позволяет сотрудникам компа-
нии наиболее эффективно коммуницировать 
между собой, причем как на горизонтальном, 
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так и на вертикальном уровнях, а также декла-
рирует принцип открытости – основополага-
ющий в корпоративном духе ТНТ [11].

Вот некоторые обычаи и традиции коллек-
тива телеканала РЕН ТВ, характеризующие его 
командный дух: 

•	 ежедневный ритуал – перед началом дня 
сверять всем коллективом планы, возможно-
сти, задачи и их решения;

•	 «вечерние посиделки» по поводу оконча-
ния успешной работы, создания определенно-
го программного продукта; 

•	 постоянное обсуждение профессиональ-
ных вопросов в буфете телеканала, это позво-
ляет сотрудникам быть в курсе всех повседнев-
ных дел, а также чувствовать «пульс» канала; 

•	 отказ от курения и нецензурной лексики 
всем коллективом; 

•	 организация совместных корпоративных 
праздников и поздравлений с днем рождения 
сотрудников [12].

Качества и чувства командной сплоченности, 
командного духа, лояльности, единства и пре-
данности своей организации и работе могут 
формироваться и развиваться с помощью разно-
образных методов, методик, инструментов и ме-
ханизмов. С учетом этого, а также на основании 
проведенного анализа известных в зарубежной и 
отечественной практике методов формирования 
командного духа можно предложить предпри-
ятиям телеиндустрии по рассматриваемой про-
блематике следующие рекомендации: 

1. Повсеместное использование символики 
телеканала – кружек, футболок, календарей, 
канцелярских принадлежностей, одним сло-
вом, любой продукции, которая указывает на 
принадлежность сотрудника к определенной 
организации (команде). Это не только внешне 
формирует идентичность членов команды, но 
и способствует психологическому осознанию 
единства.

2. Проведение тимбилдингов. С помощью 
различных игр и психологических тренингов 
коллектив лучше узнает друг друга и учится 
работать вместе, здесь также может выявиться 
лидер, который в дальнейшем поведет людей 
за собой. А так как телеиндустрия – это со-
вокупность различных творческих и произ-
водственных структур, объединенных одной 
целью, то каждое подразделение (группа, ко-

манда) должно иметь своего общепризнанного 
лидера (формального либо неформального).

3. Проведение корпоративных мероприятий. 
В непринужденной обстановке коллектив мо-
жет расслабиться и поговорить на отвлеченные 
темы. Таким образом сотрудники могут найти 
единомышленников, близких им по духу людей.

4. Регулярная организация специальных сове-
щаний, где каждый работник может высказать 
свое мнение или поделиться идеями. Так как в 
телеиндустрии работает большое количество 
творческих людей, им важно иметь возмож-
ность делиться своим креативом. Также на 
этих совещаниях команда определяется с 
общими целями и совместными планами на 
будущее, сотрудники договариваются о еди-
ном и правильном их понимании.

5. Командный коучинг, когда в организацию 
приглашается специалист, который выявля-
ет имеющиеся и потенциальные проблемы 
команды, предлагает и внедряет механизмы 
их разрешения. Это, например, может быть 
приглашенный специалист из консалтинговой 
фирмы, специализирующейся на этих вопро-
сах, или сотрудник из другой телекомпании, 
готовый помочь и знающий как это сделать на 
основе своего богатого опыта.

6. Использование мотивационных плака-
тов. Это действительно заряжает работников 
энергией и формирует общую цель деятель-
ности. Например, на Пятом канале в про-
дюсерском отделе повсюду висят баннеры с 
текстом «Даешь долю рейтинга 8%». 

7. Предоставление возможностей для кре-
атива. Конечно, любому коллективу нельзя 
давать полную свободу, но люди должны не 
бояться реализовывать свои идеи. В этом 
хорошо помогает специфика работы предпри-
ятий телевизионной индустрии. Сотрудники 
здесь должны постоянно генерировать новые 
идеи, находить единомышленников, разраба-
тывать свой продукт и презентовать его. 

На основании всего вышеизложенного мож-
но прийти к выводу, что важнейшим элементом 
любой организации и ее корпоративной куль-
туры является команда. Формирование эффек-
тивных команд – одна из главных целей любой 
организации. Эта ответственная работа зависит 
от множества различных факторов: командный 
дух, особенности организации работы, взаи-
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модействие сотрудников, их отношение друг к 
другу, к клиентам и партнерам и т. д.

Создавая и организовывая трудовую дея-
тельность, необходимо заранее четко опреде-
лить и распределить между членами органи-
зации права, обязанности, ответственность, 
а также управленческие и исполнительские 
функции. После этого важно подобрать и  
обучить своих сотрудников для соответствия 
их профессиональным и должностным харак-
теристикам. А затем сосредоточенно работать 
над сплочением коллектива, над его четким 
пониманием миссии, стратегии, целей, задач и 
функций организации. И только после созда-
ния атмосферы слаженности, взаимопомощи и 
поддержки, когда каждый член команды пони-
мает, что он делает и для чего, когда у каждого 

сформирована система ценностей своей про-
фессии, можно добиться высоких результатов. 
Потому что такая команда не будет требовать 
тотального контроля и постоянных толчков 
от руководства, она самостоятельно справится 
со всеми поставленными задачами и профес-
сионально сможет выполнить любую работу.

Для этого на предприятиях телеиндустрии 
с учетом их специфики, прежде всего, необхо-
димо проведение мероприятий по формирова-
нию командного духа: повсеместное исполь-
зование символики телеканала; проведение 
тимбилдингов и корпоративных мероприятий; 
регулярная организация специальных сове-
щаний; командный коучинг; использование 
мотивационных плакатов; предоставление 
возможностей для креатива.
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Аннотация.
Статья посвящена комплексному исследованию понятий риска и неопреде-
ленности. Исследования на данную тему являются актуальными, так как 
при растущей потребности экономических субъектов в эффективной си-
стеме риск-менеджмента единый подход к пониманию риска отсутствует. 
Значительное внимание в статье уделяется происхождению понятий риска 
и неопределенности, а также их эволюции в философии, науке и управлении. 
Дается сравнение понятий риска, неопределенности, возможности, веро-
ятности и устанавливается их соотношение. На основании изучения дей-
ствующих определений, оценки их преимуществ и недостатков авторами 
предлагаются актуализированные определения риска и неопределенности, 
которые будут применены в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова: риск, неопределенность, генезис понятий риска и неопре-
деленности.

Abstract.
The article is devoted to a comprehensive study of notion of risk and uncertainty. 
The research subject is relevant, because there is no common approach of risk 
determination despite there is growing demand of economic entities for an 
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effective risk management system. Much attention is given to the origin of risk 
and uncertainty notions, as well as their evolution in philosophy, science and 
management. Comparison of risk, uncertainty, opportunity, probability notions 
and their relationship are established. The authors propose relevant risk definitions 
which are based on the study of existing terms and can be used in the future 
research.

Key words: risk, uncertainty, genesis of risk and uncertainty notions.

Риск является одним из основных атрибутов 
жизни человека и общества в целом. Интерес 
к данному феномену, однако, стал активно 
проявляться только в середине XX в., и это 
было связано с появлением глобальных про-
блем. К этому времени общество научилось 
справляться с природными рисками в силу на-
копленного опыта, но в период модернизации, 
когда цивилизация представляет собой по-
стоянно усложняющуюся систему, общество 
оказалось бессильным перед «глобальными 
рисками». Техногенные катастрофы и войны 
социологи того времени приводят как при-
мер того, что общество не способно адекватно 
оценить риски и управлять ими. 

С развитием общества многообразие рисков 
возрастает, риски становятся неотъемлемой 
частью общества, так как общество не только 
попадает в ситуации риска, но и само про-
воцирует и создает такие ситуации, данный 
феномен представляет особый интерес для 
социологов XX в., в частности Ульриха Бека. 

Несмотря на глобализацию рисков и меж-
дисциплинарный интерес к данному понятию, 
не существует единого подхода к определению 
рисков и методологии их идентификации и 
оценки. Поэтому тема данного исследования 
является актуальной. 

Считается, что риск существовал всегда. Ис-
следования риска начинаются в области море-
плавания, предпринимательстве и банковском 
деле в начале XVII в.  

Этимологически слово «риск» имеет инте-
ресное происхождение, в русском языке это 

слово было позаимствовано от французов, у 
них слово risqué означает опасность. Фран-
цузы, в свою очередь, позаимствовали это 
слово у итальянцев, на их языке слово «risico» 
означает «опасное дело». Но итальянцы так-
же позаимствовали данное слово, в Древней 
Греции словом «рисикон» называли утес или 
скалу. Важно отметить, что для мореплава-
телей скалы и утесы были самой большой 
опасностью в то время [1]. В некоторых ис-
точниках определяют происхождение слова 
«риск» от латинского «risicare», что означает 
решиться, это является неверным, так как в 
латинском языке такого слова не существует, 
а в переводе с итальянского это означает «ла-
вировать между скал», что, исходя из данных 
этимологического словаря, является более 
правдоподобным. 

Исторически понятие неопределенности 
сложилось раньше понятия риска. Понятие 
неопределенности встречается в трудах 
древнегреческих мыслителей о первонача-
лах. Представитель милетской школы Фалес 
считал первоначалом воду, которая является 
с одной стороны определенной, а с другой 
стороны неопределенной, так как она по-
стоянно движется и меняется, не имея опре-
деленной формы. В отличие от других пред-
ставителей милетской школы, Анаксимандр 
предположил, что первоначалом не может 
быть нечто определенное, как вода, воздух, 
огонь или вода. Первоначалом, по мнению 
Анаксимандра, является нечто качественно 
неопределенное и бесконечное (апейрон).  
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В философии Платона неопределенность 
характеризуется как изменчивость, хаос, 
несовершенство, противоположность Иде-
альному определенному миру. Аристотель 
расширяет понятие неопределенности и 
определяет ее как объективную лишенность 
определенного бытия, качества, количества, 
места, времени, формы. Неопределенность 
по Аристотелю – это нечто имеющее возмож-
ность осуществиться и перейти тем самым в 
состояние определенности. Данные выводы 
сделаны из анализа учения Аристотеля о пер-
воматерии, которая определена философом 
как «то, что само по себе не обозначается ни 
как определенное по существу, ни как опре-
деленное по количеству, ни как обладающее 
каким-либо из других свойств, которыми 
бывает определено сущее» [2, с. 212]. Аристо-
тель раскрывал понятие неопределенности в 
характеристике движения. Время, за которое 
происходит движение, является определен-
ным, а само движение – неопределенным, 
так как прошлое бытие определить нельзя, 
будущее тоже, определенным является только 
момент «сейчас». Понятия определенности 
и неопределенности Аристотель связывал с 
необходимостью и случайностью (способы 
связи причины и следствия). Под необходи-
мостью подразумевается то, что не может 
быть иначе, условие, без которого что-либо 
не может состояться. Под случайностью 
подразумевается то, что имеет зависимость 
от других явлений, из-за которых оно может 
быть, а может и не быть. 

В средневековье рассуждения об онтологи-
ческой неопределенности прекращаются. Это 
связано с господствующим в то время прин-
ципом Божественной предопределенности. 
Однако в таких условиях обсуждается гносе-
ологическая неопределенность. Так, например, 
Августин рассуждает о том, что разум чело-
века ограничен, чтобы постичь бесконечное, 
что создано Богом: «...что объемлет знание, 
ограничивается сознанием познающего. Бог, 
премудрость которого обнимает все необъ-
ятное столь необъятным ведением, что если 
бы Он пожелал постоянно создавать новое 

и несходное с предшествующим, то и это для 
Него не могло бы быть беспорядочным и не-
предвиденным» [3, с. 597].

В эпоху Возрождения к неопределенности 
формируется негативное отношение, это то, 
что препятствует науке, от чего нужно избав-
ляться. В это время между неопределенностью 
и неточностью ставится знак равенства.

В Новое время меняется отношение к тер-
мину «неопределенность», теперь его рас-
сматривают через призму математических 
наук. Неопределенность противопоставляется 
определенности и является беспредельной, не-
измеримой категорией. В философии на данном 
этапе господствует течение рационализма. 
Рационалисты считают, что бытие может ха-
рактеризоваться только определенностью, а 
неопределенность переходит в мир идей. Так, 
например, Ф. Бэкон описывал феномен суще-
ствования неопределенных понятий, а Лейбниц 
отмечал неопределенность идей в мышлении.

Проблемой соотношения определенно-
сти и неопределенности также задавались и 
классики немецкой философии. Например, 
Гегель считал чистое бытие единством опре-
деленности и неопределенности. Соотношение 
определенности и неопределенности Гегель 
видел в движении, так как определенность – 
это обладание определениями, то движение 
от неопределенности к определенности – это 
и есть процесс развития, процесс поиска но-
вых определений. Такая трактовка больше 
относится к гносеологическому основанию 
неопределенности [4].  

Таким образом, в философии неопреде-
ленность изучалась в рамках исследований 
свойств бытия и первоматерии (онтологиче-
ские основания) и в рамках свойств познания 
(гносеологические основания). При этом 
гносеологическая сущность неопределенно-
сти предполагает субъективный статус, это 
значит, что неопределенность предполагает 
ограниченность знаний субъекта о позна-
ваемом объекте, в этом случае неопределен-
ность может быть синонимом к неточности, 
неясности, незнанию (источником незнания 
может быть как отсутствие информации, так 
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и ее избыток). При рассмотрении онтологиче-
ской сущности неопределенности, такое ото-
ждествление понятий является ошибочным, 
неопределенность приобретает объективный 
характер. В этом случае неопределенность 
является свойством объекта. Такой подход к 
трактовке неопределенности связан с разви-
тием идеи неопределенности в науке.

В науке интерес к понятию неопределен-
ности связан с открытием принципа неопре-
деленности в 1927 г. В. Гейзенбергом. Данный 
принцип заключается в том, что исследователь 
может определить координату местополо-
жения частицы, при этом импульс частицы 
останется неопределенным, и наоборот. Это 
явление подтвердило, что неопределенность 
присуща самому объекту и имеет онтологи-
ческий смысл [5].

В дальнейшем неопределенность становится 
междисциплинарным понятием и исследуется 
в различных науках: физике, математике, био-
логии, психологии, экономике, социологии. 

Экономист Йозеф Шумпетер определял 
неопределенность как ситуацию, в которой 
существует множество вариантов выбора, 
которые невозможно оценить с точки зрения, 
какой будет конечный итог, какие будут вре-
менные рамки, какие возможные отклонения 
от желаемого результата, какие будут послед-
ствия. По мнению лауреата нобелевской пре-
мии экономиста Пола Энтони Самуэльсона, 
неопределенность – это отклонение результата 
от ожиданий, которое может быть как в поло-
жительную, так и в отрицательную стороны. 
Такая трактовка сближает понятие неопреде-
ленности с понятием риска. Альфред Маршал, 
как и многие ученные в сфере экономики, 
понимал под неопределенностью непредви-
денные колебания будущей прибыли, сильно 
упрощая при этом многоаспектность данной 
категории. Таким образом, неопределенность 
в экономике имеет негативный характер, так 
как она препятствует прогнозированию на 
долгосрочный период. При этом экономисты 
делают попытки оценки неопределенности, 
так, например, были предложены теорема пре-
дельной неопределенности (управляемости) и  

теорема предельной самоорганизации, кото-
рые тесно связаны с параметрами энтропии и 
негэнтропии. Энтропия при этом характери-
зуется как мера хаоса и беспорядка. Негэнтро-
пия – противоположный энтропии параметр, 
характеризующий упорядоченность системы. 
Соотношение двух этих параметров говорит 
об управляемости экономической системы. 
Данные теоремы базируются на предположе-
нии, что неопределенность детерминирует 
управляемость и стабильность системы [6]. 
При этом обе данные теории оправданно под-
вергаются критике в научном кругу. Это объ-
ясняется тем, что оценку энтропии проводят 
через вероятность, расчет вероятности при 
этом представляется невозможным, так как 
количество исходных вариантов и частоту их 
проявления невозможно оценить в ситуации 
неопределенности. Статистическая или оце-
ночная вероятность не отвечают критерию 
точности, а, следовательно, такие расчеты не 
могут представлять точное отображение дей-
ствительности. Еще в 1921 г. экономист Фрэнк 
Найт вывел суждение, что неопределенность 
не может быть количественно определена, так 
как мы не располагаем полной информацией 
о наступлении событий, которые, в свою оче-
редь, являются сами по себе уникальными. 
Такая позиция в большей степени соотносится 
с философскими идеями о сущности неопре-
деленности [7]. 

В последнее время в экономических иссле-
дованиях и сфере управления неопределен-
ность стала приравниваться к понятию риска. 
Такой подход является неверным и связан 
с тем, что исследователи не утруждают себя 
анализом происхождения и смысла понятий 
неопределенности и риска. 

Тем не менее в практике управления, в эко-
номической науке и в философии принято 
считать, что неопределенность порождает 
риски. Для понимания разницы между этими 
двумя категориями целесообразно также про-
следить генезис и эволюцию понятия «риск».

Как уже было упомянуто в начале данной 
статьи, риск этимологически восходит к ита-
льянскому слову, которое обозначает «скала», 
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что являлось для мореплавателей высшей 
опасностью. До XVII в. термин «риск», в его 
сегодняшней интерпретации, не существовал. 
Однако неуверенность в будущем всегда была 
присуща человеку и обществу. В более ранние 
периоды общественного развития человек в 
состоянии неуверенности в будущем доверял-
ся религии, которая хоть и не давала точной и 
достоверной информации об исходе событий, 
но, тем не менее, гарантировала, что при вы-
боре определенного типа поведения, человек 
может рассчитывать на благосклонность Бо-
гов (Бога). При этом решения, которые могут 
привести к гневу Бога или разрушению души, 
называются грехом.

Одной из первых попыток противопоста-
вить судьбе возможность оценки риска сделал 
Маккиавели, однако само понятие риска по-
явилось в европейской мысли столетие спустя 
и было связано с теорией игр.

Влияние общественного и экономического 
развития имело сильное влияние на развитие 
концепции риска. Еще во времена социализма 
командно-административная система поменя-
ла отношение к риску. Риск если и изучался, 
то только с позиции рассмотрения проблем, 
которые могут привести к невыполнению 
плана и дефициту. 

Н. Лунман указывает, что риск, который 
рассматривается в более древних обществах, 
представляет собой по большей мере опас-
ность. Риск в современной трактовке несет не 
только негативный оттенок опасности, но и 
возможности получения выгоды путем при-
нятия рискованных решений [8].

Впервые термин «риск» ввел в лексикон 
ирландский предприниматель и экономист 
Ричард Кантильон в работе «Очерк о при-
роде торговли вообще» 1755 г. Ученый связал 
определение предпринимателя с понятием 
риска, охарактеризовав предпринимательскую 
деятельность как принятие риска с целью по-
лучения дохода. Эту идею позже поддержали и 
другие ученые, например, Й. фон Тюнен.

Большой вклад в определение риска внес  
Ф. Найт. Выше упоминалось, что неопределен-
ность, по мнению Ф. Найта, не может быть вы-

ражена количественно. Риск же в этом случае 
представляет собой измеримую неопределен-
ность, то есть является объективной вероят-
ностью того или иного события.

В математике определение риска тесно 
связано с теорией вероятности, линейным 
программированием, теорией игр. Данные 
концепции стали широко применимы в эко-
номике и управлении для оценки вероятности 
наступления тех или иных событий, выбора 
наилучшей стратегии управления рисками.

В XX в. происходит осознание того, что риск 
является характеристикой жизни человека.  
В связи с этим возникает проблема того, что 
риск больше не может рассматриваться только 
применительно к частным наукам. Поэтому 
потребовалось философское осмысление 
риска: в этот момент актуальным ответом на 
такой запрос общества стали исследования 
риска в рамках социальной философии (У. Бек, 
Н. Лунман, Э. Гидденс).

Таким образом, понятие неопределенности 
появляется еще в работах древних филосо-
фов, связанных с учениями о первоначалах 
и бытии. Неопределенность в философии до 
открытия В. Герцберга имела гносеологические 
основания и приравнивалась к невозмож-
ности познания свойств объекта познания. 
Наука обратила внимание на то, что неопре-
деленность может иметь и онтологические 
основания, что означает способность объекта 
обладать неопределенностью вне зависимости 
от субъекта. После этого, на наш взгляд, не 
было удачных попыток дать количественную 
оценку неопределенности, и мнение Ф. Найта 
о неизмеримости неопределенности является 
до сих пор актуальным. Риск же, напротив, яв-
ляется возможностью наступления какого-ли-
бо события, знания о котором ограничены, но, 
тем не менее, позволяют оценить вероятность 
их наступления и возможные последствия.

Рассматривая эволюцию понятий риска 
и неопределенности, можно заметить, что 
данные категории по-разному трактуются в 
зависимости от области знания. Предметный 
анализ риска и неопределенности предлага-
ется в данном исследовании в виде таблицы.
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Таблица
Понятие риска и неопределенности в философии, науке и управлении

Понятие Философия Наука Управление

Риск Риск – это сфера фено-
менов, имеющих место 
в будущем, но мысль о 
рисках предполагает их 
латентное присутствие 
в настоящем. Риск – это 
то, что еще не наступи-
ло, тем самым является 
образом настоящего, 
сконструированного с 
точки зрения его воз-
можных, еще не реали-
зованных последствий в 
будущем, при условии, 
что этот образ может и 
не актуализироваться. 
(Н. Луман) [8]

Математика. «Риск стати-
стической процедуры – ха-
рактеристика, выражающая 
средние потери эксперимен-
татора в задаче принятия 
статистического решения и 
этим самым определяющая 
качество используемой ста-
тистической процедуры» [9].
Экономика. Риск – опас-
ность возникновения не-
предвиденных потерь ожи-
даемой прибыли, дохода 
или имущества, денежных 
средств в связи со случай-
ным изменением условий 
экономической деятель-
ности, неблагоприятными 
обстоятельствами [10]

Согласно международно-
му стандарту ИСО 9000: 
риск – влияние неопре-
деленности [11]. Влияние 
выражается в откло-
нении от ожидаемого 
результата – позитивном 
или негативном.
Риск часто определяют 
по отношению к потен-
циальным событиям и 
их последствиям или к 
их комбинации.  Риск 
часто выражается в 
терминах комбинации 
последствий события 
(включая изменения в 
обстоятельствах) и свя-
занных с ними вероят-
ностей. Слово «риск» 
иногда используется в 
тех случаях, когда су-
ществует возможность 
только негативных по-
следствий

Неопределен-
ность

Неоднозначное 
отношение между 
возможностью и 
действительностью 
(Аристотель)

Экономика. Неопределен-
ность описывает ситуацию, 
когда лицо принимающее 
решение не может иден-
тифицировать возможные 
события, более того не 
может предсказать их по-
следствия и математически 
обосновать вероятность их 
наступления. 
Естественные науки. 
Определение связано с 
принципом неопределен-
ности В. Гейзенберга: 
невозможность (предель-
ность) определения харак-
теристик объекта

Неопределенность явля-
ется состоянием, связан-
ным с недостатком, даже 
частично, информации, 
понимания или знания 
о событии, его послед-
ствиях или вероятности
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Выводы к таблице. Риск с позиции фило-
софского знания имеет широкий спектр ха-
рактеристик: риск – объективная реальность, 
при этом он представляет собой феномен, 
который будет актуализироваться в будущем. 
Риск обладает некоторыми характеристиками 
неопределенности, так как тоже представляет 
собой неоднозначное отношение между воз-
можностью и действительностью, однако раз-
ница этих категорий в том, что наступление 
риска можно оценить с помощью вероятности. 
При этом вероятность представляет собой 
меру превращения возможности в реальность. 

В науке определение понятий «риск» и «не-
определенность» зависит от области примене-
ния. Так, например, в экономике риск всегда 
связан с опасностью финансовых потерь. В 
математике риск имеет влияние, например, на 
качество используемой статистической модели, 
вероятность в этом случае представляет собой 
статистическую оценку отклонений, на основе 
которых устанавливается уровень допустимо-
сти таких отклонений, а вследствие этого при-
менимость модели в целом. При этом категория 

«возможность» в науке используется нечасто. 
Однако, например, в психологии возможность 
Д. Гибсон определил как «привлекательное» 
качество объекта или явления, например, моло-
ток удобно держать, он обладает возможностью 
«обхватываемости». В этом случае связь между 
риском и возможностью несколько нарушается. 
Это говорит о том, что из-за отсутствия единой 
концепции и философского всестороннего рас-
смотрения понятия риска нет единого понима-
ния соотношения понятий «риск», «возмож-
ность», «случайность», «неопределенность», 
«вероятность». 

При рассмотрении соотношения данных 
понятий в управлении был использован 
международный стандарт ИСО 9000 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения 
и словарь» [11]. Удивительным стало то, что в 
практике управления используются консоли-
дированные из философии и науки знания в 
области рисков и неопределенности. Согласно 
данному стандарту, риск определяется как 
результат влияния неопределенности, при 
этом акцент делается на том, что влияние мо-

Понятие Философия Наука Управление

Вероятность Вероятность – мера пре-
вращения возможности 
в действительность в 
ситуациях неопределен-
ности

Вероятность – степень 
(относительная мера, 
количественная оценка) 
возможности наступления 
некоторого события

Используются терми-
ны научного подхода. 
Однако зачастую в 
менеджменте в силу 
сложности расчета 
вероятности использу-
ется метод экспертных 
оценок

Возможность Потенциальное бытие. 
философская категория, 
отражающая совокуп-
ность предпосылок, ко-
торые при определенных 
условиях могут стать 
действительностью

Психология. Возможность – 
потенциальная область для 
реализации сил и способно-
стей индивида с определен-
ной вероятностью.
Возможность – «привлека-
тельное» качество объекта 
или явления (Д. Гибсон)

Способность объекта 
получить выход, кото-
рый будет соответство-
вать требованиям к 
этому выходу

Окончание таблицы
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жет быть как позитивным, так и негативным. 
Однако если мы говорим о возникновении, 
например, пожара, то риском будет являться 
сам пожар, последствием может стать гибель 
людей, порча имущества, а возможностью (в 
концепции управления возможность – это 
всегда позитивное, способность получить 
выход, соответствующий требованиям к это-
му выходу) могут стать страховые выплаты. 
Но при этом сам риск сложно оценить, как 
позитивное влияние неопределенности. Ис-
ходя из этого, определение риска в данном 
стандарте требует доработки. Знания в сфере 
управления также характеризуют риск, как со-
вокупность последствий, тяжесть (стоимость) 
их наступления и вероятность наступления 
кризисной ситуации. При этом в теории 
управления рисками часто используется веро-
ятность, которую часто измеряют посредством 
экспертной оценки частоты возникновения 
того или иного события. Недостатком явля-
ется то, что такие оценки предполагают субъ-
ективный характер вероятности. В целом риск 
в управленческой деятельности также часто 
предполагает субъективный характер, тогда 
как в научном и философском подходах риск 
представляет собой объективную реальность.  

В связи с вышесказанным мы предлагаем 
следующие определения понятий, которые 
выведены на базе накопленных знаний в сфе-
рах философии, науки и управления, с учетом 
преимуществ и недостатков действующих 
определений.

Неопределенность – отсутствие причин-
но-следственной связи между объективной 
реальностью и потенциальными событиями, 
при котором невозможно дать оценку веро-
ятностного распределения потенциальных со-
бытий, определить возможности. В ситуации 
неопределенности у субъекта не может быть 
сформировано отношение ко всем потенци-
альным событиям.

Риск – влияние неопределенности на по-
тенциальные состояния объекта, при кото-
ром возможно дать оценку вероятностного 
распределения между потенциальными со-
стояниями. В ситуации риска субъект имеет 
небезразличное отношение к потенциальным 
событиям.

Возможность – потенциальное событие.
Вероятность – мера взаимосвязи объектив-

ной реальности и возможности. 
Таким образом, нами был рассмотрен ге-

незис понятия риска и неопределенности и 
становление данных понятий в философии, 
науке и управлении.  Был сделан вывод о том, 
что неопределенность является «старше», чем 
понятие «риск». Неопределенность встреча-
ется еще в античных учениях о первоначалах 
и бытии. Неопределенность в философии до 
открытия В. Герцберга имела гносеологические 
основания и приравнивалась к невозмож-
ности познания свойств объекта познания. 
Наука обратила внимание на то, что неопре-
деленность может иметь и онтологические 
основания, что означает способность объекта 
обладать неопределенностью вне зависимости 
от субъекта. Понятие риска восходит прибли-
зительно к XV в. и связано с мореплаванием, 
так как в переводе оно означает «скала», что 
представляло собой опасность. Долгое время 
риск отождествлялся с опасностью. Боль-
шой вклад в понимание термина «риск« внес  
Ф. Найт, который определил его как возмож-
ность наступления какого-либо события, зна-
ния о котором ограничены, но, тем не менее, 
позволяют оценить вероятность их наступле-
ния и возможные последствия.

В исследовании было проанализировано 
соотношение понятий риска и неопределен-
ности, а также возможности, вероятности. 
Данные понятия были не только соотнесены 
между друг другом, но и приведены в разрезе 
применения в философии, науке и управле-
нии. Слабым местом философской трактовки 
данных категорий является отсутствие кон-
цепции, которая четко разграничивает по-
нятия риска и возможности. Слабым местом 
научной трактовки является узконаправлен-
ный подход к определению данных понятий 
с позиции той области, в которой они при-
меняются. Слабым местом управленческой 
трактовки является неточности в определении 
риска и акцент на его субъективном характере. 

В заключение нами были предложены 
актуализированные определения понятий 
«неопределенность», «риск», «вероятность» и 
«возможность». 
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намечающиеся тренды развития медиасферы и позволит решить проблему 
монетизации медиапроектов.

Ключевые слова: медиаэкономика, медиаиндустрия, медиапроект, управ-
ление проектом, средства массовой коммуникации, цифровизация, кино, 
телевидение, контент.

Abstract.
The article discusses the features of project management in the conditions of 
digitalization. The aspects taken into account when implementing modern 
projects using the Internet are highlighted. Modern methods and tools of project 
management are studied for their applicability to media projects. Their proper use 
will allow us to take into account the emerging trends in the development of the 
media sphere and will solve the problem of media projects monetization.

Key words: media economy, media industry, media project, project management, 
mass communication media, digitalization, film, television, content.
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В современных условиях хозяйствования 
цифровизация является драйвером обще-
ственного развития, призванным повысить 
эффективность всех экономических и соци-
альных процессов, а также обеспечить улуч-
шение качества жизни населения. Цифровая 
трансформация общества существенно меняет 
традиционные управленческие практики, при-
вычные алгоритмы в деятельности компаний, 
а также жизнь общества в целом и каждого 
отдельного индивидуума. Отметим, что циф-
ровизация активно воздействует на сферу 
коммуникаций, так как медиатехнологии 
становятся частью личной идентичности как 
сотрудников компаний, так и потребителей, 
что позволяет хозяйствующим субъектам 
устанавливать более тесные связи с целевой 
аудиторией, формировать клиентские базы, 
прогнозировать потребительское поведение 
с высокой точностью. Цифровизация обще-
ства оказывает существенное влияние на все 
сферы деятельности, связанные со сбором, 
структурированием, анализом и предоставле-
нием информации, что неизбежно приводит 
к ускорению всех бизнес-процессов и росту 
востребованности методологии проектного 
менеджмента.

Наглядным примером возрастания в на-
стоящее время интереса во всем мире к при-
менению проектного подхода является про-
ведение различных мероприятий в формате 
международных конференций и конгрессов 
по всему миру. Часть из них приведена на 
рисунке 1.

Понятие «управление проектами» в услови-
ях цифровизации общества вошло практиче-
ски во все сферы деятельности. Рассмотрим 
следующие аспекты, учитываемые при реали-
зации современных проектов: 

•	 важно, как выстроена структура управ-
ления проектами, терминология, группы про-
цессов в различных областях знаний;

•	 важна техническая среда управления 
жизненными циклами для более эффектив-
ного управления проектами с использовани-
ем сети Интернет;

•	 необходима разработка программно-
го обеспечения, включающего облачный но-
ситель, машинное обучение, микросервисы, 

языки программирования, информационную 
безопасность и т. д.; 

•	 требуется управление изменениями топ-
менеджментом проектов, редизайн архитекту-
ры процесса управления проектами с учетом 
организационных изменений; 

•	 необходим мониторинг передовых прак-
тик внедрения и продвижения в области 
управления ресурсами, управления спросом 
и планирования потенциала;

•	 важно процесс управления проектами 
фокусировать на портфолио, программах и 
проектных офисах с учетом времени, отведен-
ного для работы в сети Интернет;

•	 уделяется особое внимание устойчиво-
сти проектов, программ и портфелей проек-
тов с учетом особенностей отрасли;

•	 необходимо взаимодействие с сообще-
ством профессионалов проектов, с которыми 
можно работать в сети Интернет.

Проведенный автором статьи анализ тем 
конференций по управлению проектами 2020 г.  
показывает, что география международных 
конференций заданной тематики достаточно 
широка [1]. 

Например, крупнейшая серия конференций 
для менеджеров проектов и бизнес-аналити-
ков в Северной Америке объединяет экспер-
тов со всего мира, а тематика мероприятий 
охватывает практически все сферы деятель-
ности (рисунок 1).

Управление проектами с использованием 
ресурсов сети Интернет превращается в от-
дельную область знаний. Так, многие блогеры, 
формируя на постоянной основе оригиналь-
ный контент в социальных сетях, рассматри-
вают основные темы управления проектами, 
тем самым предоставляют менеджерам про-
ектов возможность своевременно получать 
актуальную информацию о новых проектных 
инструментах, методах, методологиях, про-
цессах (рисунок 2). 

Например, площадка ProjectManagement.
com предоставляет панель инструментов 
планирования, отслеживания и совместной 
работы в режиме реального времени для мо-
ниторинга параметров проекта [3; 4].

В настоящее время кино, телевидение и 
связанные с ними средства массовой инфор-
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Рисунок 1 
Международные мероприятия, ориентированные на управление проектами в 2020 г. [1]
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мации (СМИ) становятся все более важными 
как для жизни отдельных людей, так и для 
жизни народов, групп и наций. Звуковые и 
экранные средства массовой информации 
заняли свое место рядом с другими важней-
шими областями человеческого общения и 
творчества, такими как литература, музыка, 
искусство и перформанс, чтобы сформиро-
вать отличительные способы выражения, 
требующие специализированного анализа и 
критики. 

Во всех странах мира ведется активное об-
суждение роли кино, телевидения, цифровых 
медиа и других аудиовизуальных технологий 
в жизни общества [5]. Так одна из крупней-
ших в мире организаций по научному изуче-
нию кино и средств массовой информации 
(SCMS) публикует критические исследования 
глобального, национального и регионального 
распространения различных средств массо-

вой информации (СМИ) и продвигает целый 
ряд подходов к кино – и медиаисследованиям 
и сопутствующим областям, включая (но не 
ограничиваясь ими) цифровые медиа, звуко-
вые исследования, визуальную культуру, ис-
следования видеоигр, исследования фанатов и 
авангардные и экспериментальные практики 
в области кино и медиа [5].

На площадке SCMS в сети Интернет изу- 
чают кино, телевидение и связанные с ними 
медиа с помощью различных критических, 
теоретических и аналитических подходов [5]. 
Кинематограф и медиаисследования подчер-
кивают культурно-историческую значимость 
медиа и фокусируются на производстве, рас-
пространении и восприятии текстов и репре-
зентаций, которые анализируются с точки 
зрения эстетики, смыслов и использования. 

В России лидерами российского рынка 
кино и медиаисследований, мониторинга ре-

 

Рисунок 2 
Топ-10 блогов по управлению проектами [2]



Теория и практика управления организационно-экономическими системами

50 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

кламы и СМИ являются такие компании, как 
НЕВАФИЛЬМRESEARCH, Mediascope [6; 7].

Экономическая сторона функционирования 
медиаиндустрии находит свое отражение в 
самом понятии медиаиндустрии. Медиаин-
дустрия сегодня — это важнейший сектор 
экономики во многих развитых странах мира, 
включающий в себя производство контента и 
его распространение с различными целями. 
Поэтому медиаиндустрия, как сектор эконо-
мики, включает в себя производство и сбыт 
товаров особого рода (в том числе и услуг как 
товара) и имеет дело с сопряженными сектора-
ми и потребительской аудиторией. 

Общее понимание механизмов функцио-
нирования медиаиндустрии, специфики ее 
развития рассматривается в таком важном 
сегменте экономики, как медиаэкономика. 
Так, например, Д. П. Барсуков, В. Н. Качук, 
А. И. Климин справедливо отмечают, что 
медиаэкономика – это «способ организации 
человеческой деятельности разнообразными 
средствами массовой коммуникации» [8, с. 85].

По мнению И. В. Никишина, медиапроек-
ты, в том числе телевизионные проекты, как 
средство массовой коммуникации имеют 
информационно-познавательную, социаль-
но-культурную, развлекательную направлен-
ность [9]. 

В современном понимании в качестве 
медиапроекта можно рассматривать «про-
фессиональный коллективный блог в сети 
Интернет культурной и социальной тематики, 
предоставляющий аудитории уникальный 
контент авторских программ, репортажей 
и видеосюжетов или площадку для ведения 
диалога с аудиторией по наиболее актуальным 
проблемам современного общества» [10]. 

Соответственно, возникают особенности 
управления такими проектами или портфе-
лями медиапроектов, связанные с новыми 
трендами в медиасфере. Так, эксперты циф-
рового издания «MEDIAUPDATE» отмечают 
основные пять трендов в медиасфере, которые 
ожидаются в 2020 г. [11]:

•	 рост качественного контента над его ко-
личеством в сети Интернет (медиахолдинги 
будут диверсифицировать свой медиаконтент, 
быстрее обмениваться новостями в социаль-

ных сетях, а затем обмениваться новостями 
лучше всего в онлайн-и печатных изданиях);

•	 рост качества контента за счет его кра-
ткости и инфографики (поскольку конкурен-
ция среди средств массовой информации за 
внимание аудитории растет, то ожидаемо соз-
дание сжатого контента, предназначенного для 
быстрого просмотра);

•	 рост цифровых сообществ по интересам 
(рост разделения аудитории по нишам, но с 
еще более ярким и живым потоковым видео, 
живым блоггингом и комментариями со зна-
чимой модерацией); 

•	 возврат печати как средства доставки 
эксклюзивного и качественного контента;

•	 изменения в структуре доходов (сдвиг в 
интернет-контенте, который традиционно был 
бесплатным для пользователей и оплачивался за 
счет рекламы в сторону платного доступа, обе-
спечивая новостные сайты потоком доходов).

В связи с этими трендами необходимо ак-
тивное использование онлайн-сервисов для 
управления медиапроектами, с применением 
всех современных методов и инструментов 
управления, в том числе на основе инфографи-
ки в реальном времени, которые должны быть 
максимально удобными для пользователей. 
Таких уже сервисов немало, есть мобильные 
решения, позволяющие принимать управлен-
ческие решения онлайн по всему портфелю 
проектов. Однако нет узкоспециализирован-
ных, адаптированных для медиапроектов.

В условиях цифровизации одной из основ-
ных особенностей проектного управления в 
медиасфере является возрастание роли ком-
пьютерных информационных технологий, в 
том числе активное использование технологий 
искусственного интеллекта как при формиро-
вании и анализе больших баз данных, так и 
при планировании оптимальной траектории 
реализации медиапроекта, организации кон-
троля за прохождением отдельных его фаз, 
визуализации данных, составлении докумен-
тации проекта. Расширение сферы влияния 
искусственного интеллекта и проникновение 
компьютерных технологий во все большее 
число управленческих областей медиаинду-
стрии создает необходимость постоянного ин-
вестирования в системы безопасности, кото-
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рые затрагивают уже не отдельные компании, 
а отраслевые, региональные, национальные и 
транснациональные структуры. 

Еще одна особенность современной медиа- 
сферы – ее динамичность, высокая скорость 
изменений оказывает существенное влияние 
на применяемые проектные технологии – они 
должны быть гибкими и успевать адапти-
роваться к трансформациям среды. Особые 
требования эпоха цифровизации предъявляет 
к персоналу компаний медиасферы – работ-
ники, помимо ключевых профессиональных 
компетенций, должны непрерывно и быстро 
обучаться, приобретать навыки в сфере ком-
пьютерных и коммуникативных технологий, 
которые зачастую тесно переплетены. 

Таким образом, управление медиапроек-
тами в условиях цифровизации общества,  
ввиду сложности и высокой скорости управ-
ленческих и коммуникативных процессов, 

осуществляется с активным использованием 
современных компьютерных и интернет-тех-
нологий, которые обеспечивают сбор, хранение 
и анализ больших массивов информации, а 
также управление самой проектной деятель-
ностью. Искусственный интеллект позволяет 
оптимизировать проектную деятельность в 
медиасфере, используя инструменты прогно-
зирования, моделирования и визуализации 
данных. В медиапроектировании, в условиях 
высокой неопределенности среды, широко 
применяются гибкие проектные технологии, 
особое внимание уделяется непрерывному 
повышению квалификации персонала, приоб-
ретению сотрудниками компетенций в сфере 
компьютерных и коммуникативных техноло-
гий. Проектное управление в медиасфере тесно 
связано с мониторингом передовых практик и 
развитием цифровых экспертных сообществ с 
использованием ресурсов сети Интернет. 
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Аннотация.
В статье рассматриваются характерные особенности и специфика во-
лонтерства с учетом современных тенденций. Авторами представлены 
исторические аспекты волонтерской деятельности, этапы ее развития в 
исторической ретроспективе, значение волонтерства для социально-эко-
номического развития страны. Исследованы положительные стороны во-
лонтерской деятельности, проблемы ее развития, особенности реализации 
волонтерского движения через призму проектного подхода. Обоснованы 
критерии и требования к волонтерам, особенности профессиональных 
компетенций и навыков, а также возможности командообразования как 
инструмента обеспечения эффективности волонтерской деятельности.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения исследований по про-
екту № 19-010-00968 «Методология и инструментарий цифровизации управления качеством системы 
образования и обеспечения устойчивого развития экономических агентов».
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Abstract.
The article discusses the characteristic features and specifics of volunteering within 
the current trends. The authors present the historical aspects of volunteering, 
stages of its development in historical retrospective. The positive aspects of 
volunteering, problems of its development, features of the volunteer movement 
implementation through the prism of the project approach are investigated. Criteria 
and requirements for volunteers, features of professional competencies and skills, 
as well as the possibility of team building as a tool to ensure the effectiveness of 
volunteering, were studied.

Key words: volunteering, social movement, criteria, methods, tools, team building, 
professional selection.

Изменения в глобальном мире затрагивают 
все сферы жизнедеятельности человека: об-
разование, науку, производство, сферу услуг, 
культуру, отдых. Однако есть одна из сфер, 
которая сегодня развивается стремительно, 
набирает обороты и увеличивает количество 
последователей и приверженцев. Это так назы-
ваемое добровольческое движение, или волон-
терство. Причем этот процесс пронизывает 
все общество, независимо от национальности, 
страны или уровня образованности. Можно 
сказать, что в той или иной степени каждая 
страна, регион или территория, город, сообще-
ство охвачены этой идеей – идеей бескорыст-
ной помощи ближнему. Волонтерство сегодня –  
это возрождение традиций, это сплочение 
нации, это воспитание подрастающего по-
коления на идеалах добра и сострадания, что  
является актуальным всегда. Важно отметить 
значение волонтерства и для социально-эко-
номического развития страны. Так, иници-
ативное участие граждан в общественной 
работе, активная гражданская позиция позво-
ляет сформировать общественное мнение по 
наиболее значимым социальным проблемам, 
создает благоприятные условия для реализа-
ции и поддержки социальной политики госу-
дарства. Безвозмездный и добровольный  труд 

на благо общества является одной из форм 
реализации трудовой функции человека, при 
этом волонтерство возможно рассматривать 
как фактор накопления и реализации социаль-
ного капитала, который  оказывает влияние и 
на развитие человеческого капитала в целом, 
и на рынок волонтерского труда, его развитие 
и функционирование.

В статье представлена авторская точка 
зрения на понятия «волонтерство», «добро-
вольчество» и «волонтерская (добровольче-
ская) деятельность», «командообразование», 
«профессиональные требования» примени-
тельно к деятельности в области организации 
волонтерского движения и анализа его пер-
спектив развития в современных условиях. 
Исследование  феномена волонтерства или 
добровольческого движения, его особенностей 
на современном этапе, организация профес-
сионального отбора и командообразования 
важны для решения проблем  и поиска пер-
спективных направлений развития данной 
сферы деятельности.

Как показывает практика, имеет место не-
совершенство нормативно-правовой базы и 
механизма проведения масштабных акций 
и событий, в том числе при формировании 
инфраструктуры данного вида деятельности, 
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возможности распространения лучших прак-
тик, организации профессионального отбора, 
формирования команды и обучения членов 
команды – волонтеров.

Представляется важным изучение таких 
направлений волонтерского движения, как:

•	 комплексный подход к исследованию 
феномена движения с учетом глобальных тен-
денций;

•	 анализ теоретических и практических 
аспектов реализации данной деятельности;

•	 изучение волонтерства с позиций про-
фессиональных требований к участникам это-
го движения;

•	 разработка профессиональных крите-
риев при формировании команд волонтеров;

•	 предложения по совершенствованию ор-
ганизации добровольческого движения в рам-
ках реализации проектов в различных сферах 
деятельности.

Движение  волонтеров продолжает свое 
победное шествие, поскольку в различных 
сферах работают волонтеры-добровольцы. 
Если обратиться к истории этого явления, 
то нужно отметить, что в Европе, а именно в 
Италии, Франции, Англии, Германии, волонте-
рами называли солдат, тех, кто добровольно в 
ходе восьмидесятилетней или тридцатилетней 
войны шел воевать. Причем феодалы при-
зывали под свои знамена желающих воевать, 
обещая при этом только славу и военную до-
бычу, поскольку денег на оплату этих воинов-
наемников у них не было. Таким образом, 
появились волонтеры, т. е. те, кто готов был 
бесплатно что-либо делать, прежде всего – 
воевать. Можно сказать, что как институт во-
лонтерство сложилось именно в XVII–XIX вв.,  
представляя собой  систему вербовки или 
срочной мобилизации добровольцев. Спра-
ведливости ради нужно отметить, что волон-
терство началось в России с Петра I, который 
также начал использовать эту систему для 
укомплектования вспомогательных воинских 
подразделений или для поиска добровольцев 
для решений государственных задач с низким 
казенным обеспечением.

На основе этого движения во многих стра-
нах стали возникать известные и в настоящее 
время волонтерские организации. К ним 

относится «Христианская ассоциация моло-
дых людей» в Англии, цели которой вполне 
понятны из ее названия. Ее отделения по-
явились в США во время Гражданской войны 
(XIX в.), поскольку нужно было помогать 
нуждающимся, обездоленным, осиротевшим  
и пострадавшим  от военных действий [1]. 
Также достаточно известны развивающиеся  
в настоящее время и получившие всемирное 
распространение в последние десятилетия 
XIX в. волонтерские объединения и союзы. 
Например, такие волонтерские организации 
как «Общество милосердия», «Армия спа-
сения», «Общество Красного Креста» также 
являлись волонтерскими организациями, 
которые  занимались благотворительностью, 
общественно-полезной деятельностью, их 
отличительной чертой были соответствие 
принципам бескорыстности и бесплатности. 
С одной стороны, развитие технологий, про-
мышленная революция, рост прибыльности 
предприятий и благосостояния населения 
позволял государственным чиновникам со-
бирать больше налогов, и это, в свою очередь, 
позволяло содержать, например, професси-
ональную армию или финансировать виды 
деятельности, которые не представляли ком-
мерческого интереса, но были востребованы 
обществом. Вследствие этого «волонтерские» 
организации оказывались менее эффектив-
ными с экономической или организационной 
точки зрения. Например, если обратиться 
к историческим данным о Первой мировой 
войне относительно волонтерства и добро-
вольчества, то больше всего будет сведений о 
сестрах милосердия, чем собственно о волон-
терах или добровольцах. В России в первой 
половине XX в. слово «волонтер» было вообще 
выведено из обихода, как и все то, что напоми-
нало о «прошлой», «царской» жизни. Поэтому 
в обиходе стали появляться такие слова, как 
«доброволец», «ополченец» [2]. В середине 
XX в. в России функции волонтеров-добро-
вольцев чаще всего выполняли октябрята, 
пионеры, комсомольцы, коммунисты в рамках 
деятельности соответствующей организации 
как ее члены. С изменением общественного 
устройства роспуск этих организаций, пере-
оценка ценностей свели на нет эту важную и 
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значимую  для общества работу. Однако спу-
стя некоторое время, уже к 2000 г. запрос на 
такую деятельность вновь начал появляться, 
появились волонтеры и волонтерские органи-
зации, что увеличило и количество участников 
этого движения. А с 2010 г. о поддержке во-
лонтерских проектов было объявлено офи-
циально Правительством РФ. В 2017 г. был 
учрежден День волонтера – сегодня это день –  
5 декабря, внесены изменения в Федеральный 
закон облаготворительной деятельности и бла-
готворительных организациях, принята «Кон-
цепция развития добровольчества (волон-
терства) в Российской Федерации до 2025 г.»,  
а 2018 г. – был объявлен Годом волонтера  
[2; 3]. Как видим, исторически эта деятель-
ность имеет давние корни и свои традиции, 
которая в разные времена осуществлялась в 
рамках принадлежности интересов различных 
организаций, преследовала свои определенные 
цели и, соответственно, привлекала различные 
слои общества. 

По нашему мнению, эта деятельность охва-
тывает с каждым годом все больше различных 
направлений и сфер деятельности, что требует 
проработки как теоретических и методиче-
ских, так и практических аспектов этой ра-
боты. Различные авторы исследуют понятия 
«волонтерство» и «волонтерское движение» 
в различных аспектах и интерпретациях. Так, 
например, Л. М. Имаева [4], рассматривает 
волонтерство с экономических позиций и 
важности этого явления для развития обще-
ства. П. А. Амбарова пишет о темпоральных 
ресурсах волонтерства, исследуя их в дина-
мике, и анализирует временную сущность 
данного явления, порожденного динамикой 
его особенного развития в различные периоды 
времени [5], И. А. Сергиевская изучает волон-
терство в контексте занятости[6].

Волонтерство – это, прежде всего, до-
бровольная деятельность широкой сферы, 
включающей традиционные формы взаимо-
помощи, предоставления услуг и граждан-
ского участия, которая осуществляется на 
безвозмездной основе добровольно. То есть с 
нормативно-правовой точки зрения волонте-
ры или добровольцы – это физические лица, 
которые безвозмездно выполняют работы и 

оказывают услуги. В то же время следует от-
метить, что волонтеры-добровольцы могут 
работать в благотворительных организациях, 
ассоциациях, некоммерческих организациях 
на добровольных и бесплатных началах на 
благо нуждающихся. Поэтому понятия «до-
броволец» и «волонтер» являются синонима-
ми, также как и понятия «общественная дея-
тельность», «добровольческая деятельность», 
«волонтерская деятельность».  

Деятельность волонтеров – это полезная дея-
тельность на благо общества, на помощь остро-
нуждающимся слоям населения, которые  не 
имеют возможности помогать себе сами, а имен-
но к ним относятся такие категории: пожилые 
люди, инвалиды, сироты, лица без определенно-
го места жительства, потерпевшие в результате 
стихийных бедствий и других катаклизмов. 

Перечислим основные виды волонтерской 
деятельности, которые доступны сегодня в 
рамках деятельности в ассоциациях и органи-
зациях волонтеров [7]: 

•	 Event-волонтерство – организация и 
проведение различных событийных меро-
приятий;

•	 социальное волонтерство – посещение 
детских домов и домов престарелых, помощь 
на транспорте, семьям с малолетними детьми;

•	 экологическое добровольчество – связа-
но с проведением акций по защите окружаю-
щей среды, спасению животных;

•	 спортивное волонтерство – организация 
и проведение спортивных мероприятий;

•	 волонтерство в медиасфере – реализа-
ция своего журналистского или режиссерско-
го потенциала;

•	 волонтерство в медицинской сфере – по-
мощь в больницах и поликлиниках, донорство.

•	 волонтерство в сфере услуг – организа-
ция мастер-классов, образовательных курсов 
и семинаров, оказание услуг населению в кон-
кретной сфере.

Следовательно, сегодня волонтерское дви-
жение – это движение тех, кто неравнодушен 
к проблемам других и готов помогать беско-
рыстно. Согласно исследованиям Обществен-
ной палаты Российской Федерации (ОПРФ)
[7], 15% взрослых россиян заявляют о том, что 
участвуют в этой деятельности, и еще много 
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желающих, которые готовы работать на благо 
общества бесплатно. Сфера этой деятельности 
постоянно расширяется: каждый день прино-
сит новый запрос. Например, в связи с органи-
зацией выборов может потребоваться помощь 
волонтеров на избирательных участках. Есть 
запрос от Министерства высшего образования 
и науки РФ в связи с развитием добровольче-
ства в системе образования – добровольческое 
студенческое движение, повышение компетен-
ций студенческих объединений в социальном 
проектировании и реализации благотвори-
тельных проектов, организации проектной 
деятельности. Волонтерское движение «Мы 
вместе» реализуется как акция взаимопомо-
щи во время пандемии. В период с 2014 по  
2019 г. на базе различных вузов создано более 
170 волонтерско-добровольческих центров. 
И это не предел, поскольку в Министерстве 
высшего образования и науки РФ считают, 
что волонтерская деятельность должна быть 
реализована в каждом вузе.

Еще одно немаловажное направление раз-
вития – это медицина  и оказание медицин-
ских услуг. Согласно исследованиям, прове-
денным в 2017 г. [8; 9], около 89% населения 
России считает, что волонтерство в сфере 
медицинских услуг входит в число наиболее 
значимых для развития направлений. Этот вид 
деятельности входит в тройку лидеров списка 
самых востребованных направлений, после 
волонтерства в сфере помощи людям, оказав-
шимся в  трудной жизненной ситуации, и во-
лонтерства в сфере поиска пропавших людей. 
Согласно последним данным [9], в области 
здравоохранения сегодня трудится примерно 
13 тыс. человек волонтеров-добровольцев, 
которые помогают 4 млн человек. При этом 
практически большая часть регионов России 
(62 из 85) взаимодействует с волонтерскими 
организациями постоянно. Около 90% таких 
некоммерческих организаций работают без-
возмездно, не получая государственной под-
держки в виде субсидий или грантов. 

Еще одним важным направлением в этой 
сфере является работа по формированию 
здорового образа жизни (ЗОЖ). Студенты, 
обучающиеся в медицинских вузах, объеди-
няются в наставнические бригады для рабо-

ты со школьниками с целью формирования 
приверженности здоровому образу жизни, 
профориентационной работе, погружения 
школьников в практическую профессио-
нальную деятельность. Сегодня, по данным 
ОПРФ [7], в этой программе участвует более 
1500 школьников из более чем 150 школ раз-
личных регионов. 

Одним из последних направлений в рамках 
этой деятельности является процесс инфор-
мирования населения путем создания на 
официальных сайтах федеральных органов 
государственной и исполнительной  власти  
субъектов РФ о состоянии дел в области ох-
раны здоровья, работы НКО и организации 
и проведения мониторинга потребностей 
медицинских учреждений в волонтерах-до-
бровольцах и волонтерской деятельности. По 
результатам последних исследований [7] боль-
ше всего волонтеров-добровольцев работают в 
Приволжском федеральном округе – порядка 
56%, наименьший показатель – в Южном феде-
ральном округе – порядка 28%. Это позволяет 
обозначить направления совершенствования 
работы по обеспеченности волонтерами–до-
бровольцами в сфере здравоохранения в раз-
личных округах России. 

Наряду с положительными аспектами дан-
ной деятельности следует отметить и наличие 
определенных проблем, которые могут обо-
значать направления по совершенствованию 
волонтерской работы. 

Например:
•	 требуется разработать организацион-

ный механизм допуска волонтеров в меди-
цинские организации. Это связано с обеспе-
чением безопасности;

•	 важно разработать методические реко-
мендации по организации работы волонтеров 
в профилактических и амбулаторных учреж-
дениях здравоохранения;

•	 необходимо разработать инструкции по 
обучению оказания навыков медицинской по-
мощи волонтерами-добровольцами и т. д.

Это то, что касается жизнеобеспечения и 
качества медицинской помощи населению. 
Еще одно из интересных и востребованных 
направлений деятельности в области волон-
терского движения – это развитие коммуника-
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ций, создание механизма организации работы 
в сфере сохранения традиций и культурного 
наследия, например, работа волонтеров в 
музеях [10]. Уже проводятся «круглые столы» 
в рамках обмена опытом и лучшими прак-
тиками волонтерского движения в музеях. 
Поэтому помощь добровольцев-волонтеров 
в рамках деятельности по сохранению куль-
турного наследия, охраны памятников, реа-
лизации музейно-образовательных программ, 
экскурсионного обслуживания здесь будет 
бесценна. Еще одно важное направление во-
лонтерской работы, которое, с одной стороны,  
является самостоятельной волонтерской дея-
тельностью, а с другой – может выступать как 
обеспечивающая или поддерживающая во-
лонтерство в других сферах – это образование 
или формирование знаний, умений, навыков 
компетенций, профессионализма самих во-
лонтеров-добровольцев. Например, сейчас 
работает Центр координации, подготовки и 
переподготовки добровольных студенческих 
спасательных формирований, реализуются 
различные образовательные программы, в том 
числе и по изучению проектной деятельности, 
проводятся тренинги командообразования. 

Исследовав феномен добровольческого дви-
жения с учетом глобальных тенденций, нами 
проведен анализ теоретических и практиче-
ских аспектов реализации данной деятель-
ности.

Поскольку уже исторически были опре-
делены сферы деятельности, где работали 
волонтеры, то возникает вполне резонный во-
прос о тех навыках, умениях и компетенциях, 
которые позволяют гражданам становиться 
волонтерами [11], а различным общественным 
и добровольческим движениям устанавливать 
критерии профессионального отбора кан-
дидатов, организацию и управление данной 
деятельностью на принципах командообра-
зования.

Принципы командообразования или фор-
мирования команды  в рамках реализации 
проектного подхода подразумевают такие 
мероприятия, как определение целей команды, 
оптимального состава участников, структуры 
управления, обеспечения ресурсами, установ-
ления вида и объемов работ.

Командообразование может быть реали-
зовано на основе всеобщего управления ка-
чеством через внутреннее информирование 
и вовлеченность каждого члена команды, 
делегирование полномочий и распределение 
ответственности.

Этапами командообразования являются 
адаптация, группировка, кооперация, норми-
рование, функционирование.

На этапе «адаптация», как правило, прово-
дится тренинг по командообразованию, где 
участники команды знакомятся друг с другом 
и получают первичные инструктажи, уточня-
ют цели и задачи деятельности.

Этап «группировка» подразумевает рас-
пределение ролей, формирование групп по 
интересам или компетенциям.

Этап «кооперация» подразумевает сближе-
ние членов команды, объединение или взаи-
модействие для выполнения задач.

Этап «нормирование» деятельности пред-
полагает определение времени выполнения 
работ, количества требуемых ресурсов: фи-
нансовых, материальных, информационных, 
человеческих.

Этап «функционирование» подразумевает 
распределений функций или видов деятельно-
сти между членами команды. На данном этапе 
описывается весь выполняемый командой 
функционал с целью достижения цели.

Особенности командной работы предпола-
гают, что цели работника совпадают с общими 
целями организации, имеется четкая ориен-
тация на конечный результат, распределение 
ответственности, лидерство и принятие кол-
лективных решений, что может быть пред-
ставлено в виде общей схемы (рисунок).

Профессиональный отбор и командообра-
зование в волонтерской деятельности – это 
действительно важно и актуально, поскольку 
различные мероприятия, форумы, акции и со-
циальные проекты на федеральном и региональ-
ном уровнях требуют помощи добровольцев, а 
также в каждом районе, квартале, доме – сегодня 
и сейчас нужны волонтеры-помощники.  

Какие же критерии можно назвать для тех, 
кто хочет стать волонтером? Что такое ко-
манда волонтеров и каковы ее отличительные 
особенности? 
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Команда волонтеров – это группа из 8– 
10 подготовленных, опытных добровольцев, 
способных самостоятельно (при помощи и 
поддержке специалистов) выполнять тре-
буемые задачи. Как правило, это от двух раз 
в неделю по 2–3 часа и более (по согласова-
нию.) Целями волонтерской команды явля-
ются единая общность, смысл – нести добро, 
благодарность, вовлеченность. 

Схема работы по созданию волонтерской 
команды в рамках реализации проектного 
подхода может выглядеть следующим об-
разом:

1. Привлечение добровольцев.
2. Отбор и создание резерва кандидатов в 

волонтеры.
3. Обучение участников команд или дви-

жения.

4. Формирование команды волонтеров.
5. Долгосрочное сотрудничество.
Отбор (рекрутинг) в команду волонтеров 

выполняется через выявление следующих 
важных аспектов кандидатов: ценности и 
мотивация (долгосрочное сотрудничество), 
умение работать в команде, анализ сильных 
и слабых сторон каждого кандидата. После 
отбора обязательно проводится инструктаж, 
обучение и ознакомление с особенностями 
данного вида деятельности.

Целями обучения волонтера являются фор-
мирование требуемых компетенций, командо-
образование, мотивация, вовлеченность.

 При отборе волонтеров в команду ис-
пользуют анкетирование, тестирование для 
выявления специальных качеств кандидата, 
собеседование для выявления интересов и 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Отбор в команду людей  

Команда 

Рисунок
Общая схема формирования команды
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способностей, проверка предоставленных 
кандидатом сведений. В качестве критериев 
отбора кандидатов можно выделить общие и 
профессиональные критерии.

К общим критериям относятся: возраст, 
место проживания, мотивы и желание при-
нимать участие в волонтерской программе, 
выполняемой командой.  К профессиональ-
ным критериям следует отнести опыт, умения, 
навыки и компетенции. По мнению авторов, 
профессиональный отбор кандидатов следует 
производить на основе профессиональных 
стандартов для данного вида деятельности 
или согласно требованиям, установленным в 
нормативно-правовых актах РФ.

Обязательно проводится обучение добро-
вольцев-волонтеров принципам командо- 
образования для сплоченности членов ко-
манды, а также инструктаж о необходимых 
знаниях для выполнения задач данной во-
лонтерской команды в специфичном виде 
деятельности.

В каждом регионе работают свои орга-
низационные комитеты, куда входят пред-
ставители волонтерских организаций и 
отдельных команд. Следует отметить такие 
значимые мероприятия, как чемпионат мира 
по футболу, мероприятия в лагере «Артек», 
форумы в организации «Сообщество», кон-
курс «Доброволец России», различные об-
разовательные программы и мероприятия, 
борьба с вирусными заболеваниями, напри-
мер, «COVID-2019» – это все безграничная 
область деятельности профессиональных 
команд волонтеров.

Все эти мероприятия требуют от команд 
волонтеров  выполнения следующих важных 
задач:

•	 популяризация волонтерского движения 
и привлечение большего количества граждан;

•	 реальная помощь тем, кто в ней нужда-
ется сегодня и сейчас;

•	 изучение волонтерства с позиций про-
фессиональных требований к участникам это-
го движения;

•	 разработка профессиональных крите-
риев при формировании команд волонтеров;

•	 предложения по совершенствованию ор-
ганизации добровольческого движения в рам-

ках реализации проектов в различных сферах 
деятельности.

Результаты проведенного исследования, вы-
полненного на основе анализа собранных дан-
ных относительно волонтерского движения 
как явления в социально-культурной сфере 
общества, позволяют сделать следующие вы-
воды и обозначить направления дальнейших 
исследований.

Прежде всего, волонтерство – это соци-
альный феномен с присущими ему особен-
ностями, данному явлению свойственны 
как положительные, так и проблемные, до 
конца не решенные вопросы и направле-
ния деятельности. Положительные аспекты 
связаны с возможными перспективами 
развития этого направления, вовлечения 
в эту деятельность различных социальных 
слоев населения, получения поддержки го-
сударства и заинтересованности общества, 
возможности быстро организовать граждан 
для помощи нуждающимся, как, например, 
происходит это сегодня в борьбе с корона-
вирусом «COVID-2019» .

Проблемные аспекты связаны с недостаточ-
ной изученностью этого феномена, отсутстви-
ем проработанного нормативно-правового 
обеспечения, финансирования отдельных 
проектов, определения профессиональных 
критериев к кандидатам. Также требуется 
методическая проработка организации во-
лонтерства в различных сферах деятельности, 
например, медицины или сферы услуг.

Сегодня можно обозначить следующие ос-
новные  перспективные направления работы 
в области волонтерской деятельности:

•	 совершенствование нормативно- право-
вой базы;

•	 разработка критериев для профессио-
нального отбора волонтеров;

•	 формирование команд волонтеров в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций;

•	 формирование инфраструктуры для 
поддержки добровольческой деятельности;

•	 реализация образовательных программ 
для формирования навыков, умений, знаний, 
компетенций волонтеров-добровольцев;

•	 формирование алгоритма проведения 
масштабных мероприятий;
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•	 реализация программ международного 
сотрудничества;

•	 популяризация волонтерства;
•	 формирование системы коммуникаций 

волонтерства  посредством достижений циф-
ровизации и медиасферы.

И в заключение необходимо отметить, что 
волонтерство сегодня – это деятельность, 

которая является чрезвычайно важной для 
социально-экономического развития обще-
ства, поскольку формирует будущее нации, 
позволяет вовлечь и увлечь общими идеями 
в развитии различных сфер деятельности 
активное население России, что в целом спо-
собствует единению и сплоченности нации, 
формированию сильной России.
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Аннотация. 
Предлагается метод оценки контентных и жанровых предпочтений це-
левых телевизионных аудиторий с определением фокус-групп аудитории в 
анализируемых жанрах на основе медиаметрических данных. Метод помо-
гает решению проблемы, связанной с объективностью принятия решений 
при программировании сетки вещания телеканалов. Методика протести-
рована на данных мониторинга телесмотрения телевизионной аудитории 
Санкт-Петербурга, проводимого АО «Медиаскоп». Она также может быть 
использована для оптимизации программирования телеканалов и анализа 
телевизионного рынка в целом.

Ключевые слова: телевидение, медиаизмерения, телеканал, популярность 
телепрограмм, телевизионная аудитория, телесмотрение, жанровые пред-
почтения. 

Abstract.
A method is proposed for evaluating the content and genre preferences of target 
TV audiences with the definition of focus groups of the audience in the analyzed 
genres based on media metric data. The method helps to solve the problem related 
to the objectivity of decision-making when programming the broadcast network of 
TV channels. The method is tested on the data of the television viewing monitoring 
a television audience of St. Petersburg, organized by JSC Mediastop. It can also be 
used to optimize TV channel programming and analyze the TV market as a whole.

Key words: television, media measurements, TV channel, popularity of TV 
programs, TV audience, TV viewing, genre preferences.
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В современных условиях проблема оценки 
популярности телепрограмм, контентных и 
жанровых предпочтений у целевых аудито-
рий с определением фокус-группы аудитории 
наиболее востребованных жанров на теле-
визионном рынке является важной задачей. 
Свой вариант решения предлагается автором 
в данной статье.

Ряд авторов, занимающихся исследованием 
структурной привлекательности сегментов 
медиарынка [1–3], справедливо отмечают, что 
«проблема выбора целевого сегмента рынка 
достаточно сложна» и «для ее решения ре-
комендуется придерживаться определенной 
последовательности:
•	установить	размер	сегмента	и	скорость	его	

изменения (роста, уменьшения);
•	исследовать	структурную	привлекатель-

ность сегмента;
•	определить	цели	и	ресурсы	организации,	

осваивающей сегмент» [1, c. 173].
Автором предлагается использовать метод 

оценки популярности телепрограмм, кон-
тентных и жанровых предпочтений у целевых 
аудиторий с определением фокус-группы 
аудитории анализируемых жанров на анали-
зируемом телевизионном рынке.

Принятые телеканалом решения о вклю-
чении проектируемых или закупаемых теле-
программ в сетку вещания, о запуске теле-
продукта в производство или его закупке 
должны быть объективными и опираться на 
достоверные медиаизмерения. Реальная же 
практика программирования телевизионно-
го эфира на телеканалах часто опирается на 
субъективные решения, исходя из опыта и 
интуиции программного и генерального ди-
ректоров телеканала. 

Для оценки популярности программ у 
различных целевых аудиторий использован 
показатель Affinity Index (AfI) – индекс соот-
ветствия программ запросам, характеризую-
щий силу и качество контакта анализируемой 
целевой аудитории с программами жанровой 
группы анализируемого канала, группы теле-
каналов [4]:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ца
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴4+

∙ 100%,                (1)

где TVRца – телевизионный рейтинг програм-
мы в целевой аудитории, %;

TVRа4+ – телевизионный рейтинг программы 
у всей аудитории возрастом 4+ (генеральной 
совокупности), т. е. проживающей в городах 
100+ (100 тыс. человек населения и больше).

AfI – показывает отношение доли факти-
ческой целевой аудитории в общей (базовой) 
численности целевой аудитории к доле фак-
тической аудитории 4+ в общей (базовой) 
численности всей аудитории 4+, выраженное 
в процентах. 

Телепрограмма, имеющая телевизионный 
рейтинг больше 100%, считается популярной, 
если более 100%, то более популярна у целевой 
аудитории. Если величина AfI менее 100% – 
телепрограмма не популярна. AfI определяется 
в целевых аудиториях, классифицируемых по 
различным социально-демографическим по-
казателям (пол, возраст, образование и др.).

Ключевым фактором телепотребления яв-
ляются жанровые предпочтения аудитории 
в совокупности с фактором популярности 
телепрограмм в жанровых группах. В основе 
оценки жанровых предпочтений лежит вы-
явление соответствующих фокус-групп целе-
вой аудитории [5], у которой телепрограммы 
анализируемой жанровой группы наиболее 
популярны и которые следует рассматривать 
как группы лидеров мнений. 

Аудитория «лидеры мнений» отличается 
активностью обсуждения популярных про-
грамм в предпочтительной жанровой группе. 
Ее представители наиболее осведомлены и 
компетентны в теме телепрограммы, активно 
делятся информацией с окружающими, фор-
мируя и оказывая влияние на их мнение, явля-
ясь, по сути, носителями «вирусной рекламы» 
популярных телепрограмм [6].

Фокус-группа целевой аудитории жанра 
выявляется по максимальным значениям 
AfI в каждой программе жанровой группы 
в анализируемом периоде. Чтобы оценки 
AfI  разных программ жанровой группы 
были сопоставимы, применяется его отно-
сительный показатель AfIотн по возрастным 
и образовательным целевым группам, то 
есть относительно самого максимального 
AfI (самой популярной программы) жанра. 
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Программу с таким максимальным AfIотн 
можно назвать эталонной в анализируемом 
периоде, которая удовлетворяет запросы це-
левых аудиторий на 100% в анализируемом 
периоде, и к которому нужно стремиться. 
Величина AfIотн эталонной программы рав-
на единице. AfIотн определяется по целевым 
аудиториям, характеризуемым различными 
социально-демографическими показателями 
по возрастным группам и образовательному 
цензу. Для программы в целом вычисляется 
интегральный индекс соответствия (AfIинт) 
для выявленной фокус-группы: 

AfIинт = AfIотнВ · AfIотнО,              (2)

где AfIотнВ – относительный показатель соот-
ветствия аудитории с учетом возраста;

AfIотнО – относительный показатель соот-
ветствия аудитории с учетом образования.

Контентные предпочтения целевых аудито-
рий определяются по критерию – AfIинт = max.

Анализ жанровых предпочтений произво-
дится с применением того же методологиче-
ского подхода, что и при оценке популярности 
телепрограмм. 

Степень популярности в целом по жанру 
определяется как средневзвешенный показа-
тель соответствия по численности аудитории 
в каждой жанровой группе. После этого вы-
является фокус-группа аудитории жанра и 
устанавливается соответствующий ей AfIинт. 
Результаты такого анализа удобно для на-
глядности представлять в виде векторной 
диаграммы. На векторной диаграмме строится 
поле (ядро) предпочтений жанровых групп 

у аудитории, где каждый вектор (AfIинтi) i-го 
жанра, оцениваемый от 0 до 1,0 (рисунки 1, 2).

Анализ жанровых предпочтений показан на 
примере медиаметрии телесмотрения телепро-
грамм разных жанровых групп целевых аудито-
рий Санкт-Петербурга в период с 2015 по 2018 г.  
[7]. Методика оценки популярности программ, 
контентных и жанровых предпочтений ауди-
тории представляет собой следующую после-
довательность действий:

1. Выборка информации о среднесуточном 
рейтинге, среднесуточной аудитории и сред-
несуточном времени телесмотрения целевых 
аудиторий с различными социально-демогра-
фическими характеристиками (пол, возраст, 
образование и др.) из базы данных «Palomars» 
медиаисследовательской компании АО «Ме-
диаскоп» (таблица 1) [8].

2. Определение показателя соответствия 
каждой AfI телепрограммы каждой жанровой 
группе и отбор заданного количества наиболее 
популярных программ. В представленном при-
мере были выбраны три наиболее рейтинговые 
телепрограммы в каждой жанровой группе. 

3. Выявление в каждой жанровой группе 
заданного количества фокус-групп целевой 
аудитории телепрограмм с максимальным зна-
чением AfI, являющихся «лидерами мнений».

Результаты оценки трех наиболее популяр-
ных телепрограммам в каждом жанре с вы-
явлением фокус-группы целевой аудитории 
представлены в таблице 2.

4. Анализ предпочтений телезрителей на 
основе оценки относительного Affinity Index 
по возрасту (AfIотнВ) и образованию (AfIотнО) 
относительно максимального (эталонного) 

Таблица 1
Формат исходных среднесуточных данных медиаизмерений

TVR,%; Audience, тыс. чел.;  Average time view, с

4+ М Ж All 
18+

ALL 
18–
45

Аll 
4–15

Аll
16–
24

М 
25–
44

М 
45–
54

М 
55+

Ж 
25–
44

Ж 
45–
54

Ж 
55+

На-
чаль-
ное

Сред-
нее

Выс-
шее
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Таблица 2
Affinity Index (%) телепрограмм различных жанров с выявлением фокус-группы целевой аудитории

Программа

Affinity Index, %

Фокус-
группа4–15 16–

24

М 
25–
44

М 
45–
54

М 
55+

Ж 
25–
44

Ж 
45–
54

Ж 
55+ Н С В

Документальные сериалы

Кремль-9 25 0 87 309 64 92 113 143 18 139 82 М 
45–
54 С

Подлинная 
история 
русской 
революции

17 0 35 133 121 87 118 195 57 68 153 Ж 
55+ В

Следствие 
покажет с 
Владимиром 
Маркиным

20 36 42 89 175 62 89 224 43 94 126 Ж 
55+В

Познавательные телепрограммы

Первая 
передача 

30 0 72 211 234 82 109 108 31 129 90 М 
55+С

Чудо техники 
с Сергеем 
Малоземовым 

25 0 68 165 153 89 139 155 32 122 98 М 
45–
54 С

Главная дорога 32 0 87 225 242 90 102 82 36 131 87 М 
55+ С

Развлекательные программы

Голос 26 0 56 82 126 84 134 202 29 88 138 Ж 
55+ В

КВН 10 46 123 90 109 117 70 147 8 79 155 Ж 
55+ В

Пусть говорят 22 0 32 48 113 71 142 256 25 121 101 Ж 
55+ С

Социально-политические программы

Новые русские 
сенсации 

0 0 32 228 118 95 231 161 7 154 70 М 
45–
54 С

Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым 

8 10 33 96 215 37 101 246 26 96 130 Ж 
55+ В

Поединок с 
Владимиром 
Соловьёвым

7 0 38 104 201 29 132 239 9 96 135 Ж 
55+ В
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значения и интегрального (AfIинт) среди ото-
бранных рейтинговых телепрограмм в разных 
жанровых группах с выявленными фокус-
группами целевых аудиторий (по возрасту и 
образованию) (таблица 3) [9].

В таблице 3 желтым маркером выделены 
максимальные значения AfI, соответству-

ющие фокус-группе целевой аудитории в 
каждой программе; коричневым маркером 
выделены эталонные значения AfI в жанро-
вой группе.

На примере телепрограмм жанра докумен-
тальных фильмов покажем оценку AfIинт для 
телепрограмм: 

Программа

Affinity Index, %

Фокус-
группа4–15 16–

24

М 
25–
44

М 
45–
54

М 
55+

Ж 
25–
44

Ж 
45–
54

Ж 
55+ Н С В

Телевизионные сериалы

Годунов 10 60 42 118 158 28 191 207 45 102 117 Ж
55+ В

София 9 0 24 148 158 55 135 197 37 103 119 Ж
55+ В

Мажор 2 23 0 80 136 66 107 198 145 18 101 127 Ж
55+ В

Юмористические телепрограммы

Юморина 8 0 26 155 167 35 147 235 20 133 89 Ж  
55+ С

Петросян-шоу 18 0 18 158 124 42 207 233 16 138 85 Ж
55+ С

Кривое 
зеркало

7 0 27 160 91 56 177 245 13 124 100 Ж  
55+ С

Окончание табл. 2

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴инт

Кремль−9 = 309
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

∙ 139
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑

= 0,91

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴инт
Подлинная история русской революции = 195

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
∙ 153
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑

= 0,63

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴инт
Следствие покажет с Владимиром Маркиным = 224

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
∙ 126
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑

= 0,60

                               (3)

Графическое отображение уровня попу-
лярности телепрограмм в жанровой группе 
«документальные фильмы» представлено на 
рисунке 1.

5. Определение средневзвешенных (по ко-
личеству аудитории) Affinity Index в каждой 
жанровой группе с выявлением фокус-групп 
целевых аудиторий (таблица 3). 

6. Анализ жанровых предпочтений ауди-
тории на рынке контента в целом на основе 
оценки интегрального Affinity Index (AfIинт) для 
выявленных фокус-групп (таблица 4).

Наиболее предпочтительным для аудитории 
является жанр телесериалов с фокус-группой 
«женщины 55+ с высшим образованием», наи-
менее предпочтительным является юмористи-
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Таблица 3
Оценка относительных и интегрального показателей Affinity Index

Программа

Affinity index, %
Фокус-
группа AfIотнВ AfIотнО AfIинт

М 
(45–
54)

М 
55+

Ж 
(45–
54)

Ж 
55+

Сред-
нее

Выс-
шее

Кремль-9 309 64 113 143 139 82 М45-54 
С 1 0,91 0,91

Подлинная история 
русской революции 133 121 118 195 68 153 Ж55+ В 0,63 1 0,63

Следствие покажет 
с Владимиром 
Маркиным

89 175 89 224 94 126 Ж55+ В 0,72 0,82 0,60

Итого 
документальные 234 130 108 192 110 127     

Первая передача 211 234 109 108 129 90 М55+ С 0,97 0,99 0,96

Чудо техники с 
Сергеем Малоземовым 165 153 139 155 122 98 М45–54 

С 0,68 0,93 0,64

Главная дорога 225 242 102 82 131 87 М55+ С 1 1 1,00

Итого 
познавательные 203 217 119 124 127 92     

Голос 82 126 134 202 88 138 Ж55+ В 0,79 0,89 0,70

КВН 90 109 70 147 79 155 Ж55+ В 0,58 1 0,58

Пусть говорят 48 113 142 256 121 101 Ж55+ С 1 0,78 0,78

Итого 
развлекательные 91 132 138 230 107 156     

Новые русские 
сенсации 228 118 231 161 154 70 Ж45–54 

С 0,94 1 0,94

Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 96 215 101 246 96 130 Ж55+ В 1 0,84 0,84

Поединок с 
Владимиром 
Соловьёвым

104 201 132 239 96 135 Ж55+ В 0,97 0,88 0,85

Итого социально- 
политические 200 175 206 210 138 109     

Годунов 118 158 191 207 102 117 Ж55+ В 1,05 0,92 0,96

София 148 158 135 197 103 119 Ж55+ В 0,99 0,93 0,93

Мажор 2 136 66 198 145 101 127 Ж45–54 
В 1 1 1,00

Итого телесериалы 250 282 338 361 192 226     

Юморина 155 167 147 235 133 89 Ж55+ С 0,96 0,97 0,93

Петросян-шоу 158 124 207 233 138 85 Ж55+ С 0,95 1 0,95

Кривое зеркало 160 91 177 245 124 100 Ж55+ С 1 0,90 0,90

  Итого 
юмористические 142 130 158 214 119 82     
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Рисунок 1
Векторно-графическое отображение уровня популярности телепрограмм в жанровой группе 
«документальные сериалы» 

Таблица 4 
Оценка жанровых предпочтений на рынке контента

 Жанр
Affinity index, %

AfIинтМ 45-54 М 55+ Ж 55+ Среднее Высшее

Документальные 234 130 192 110 127 0,36

Познавательные 203 217 124 127 92 0,34

Развлекательные 91 132 230 107 156 0,44

Социально-
политические 200 175 210 138 109 0,36

Телесериалы 250 282 361 192 226 1,00

Юмористические 142 130 214 119 82 0,31

Рисунок 2
Геометрическое изображение ядра зрительских жанровых предпочтений
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ческий жанр с фокус-группой «женщины 55+ 
со средним образованием».

7. Геометрическое изображение ядра зри-
тельских предпочтений в виде векторной 
диаграммы [10], которое представлено на 
рисунке 2.

Предложенный метод удобен тем, что по-
зволяет оценивать контентные и жанровые 
предпочтения аудитории не только одномо-
ментно (или в среднем) за анализируемый 
период, но и в динамике. Эту динамику будет 
отражать изменение площади ядра жанровых 
предпочтений.

Методика протестирована на данных ме- 
диаметрии телесмотрения телевизионной ау-
дитории Санкт-Петербурга за четырехлетний 
период и может быть использована для опти-
мального программирования телеканалов и 
анализа телевизионного рынка в целом.

В итоге грамотное позиционирование и 
объективная оценка контентных и жанровых 
предпочтений аудитории – это прежде всего 
формирование конкурентных превосходств, 
которые должны привлечь аудиторию и в 
дальнейшем устойчиво ассоциироваться с 
организацией СМИ. 
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Аннотация. 
В статье описан процесс развития отечественного телевидения от со-
ветской эпохи и до наших дней. Приведены основные тенденции развития 
телевизионной индустрии и зрительских предпочтений. Проанализирова-
ны тенденции развития рекламного рынка и трансформация внутри его 
сегментов в условиях активного развития интернет-ресурсов. Исследованы 
процессы перехода зрительской аудитории к интернет-сервисам. Обосно-
вано, что в условиях активного развития интернет-ресурсов развитие 
отечественного телевидения как интернет-телевидения имеет неоспо-
римые преимущества. 
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Abstract.
The article describes the process of development of domestic television from the 
Soviet era to the present day. The main trends in the development of the television 
industry and audience preferences are presented. The article analyzes the trends 
in the development of the advertising market and the transformation within its 
segments in the conditions of active development of Internet resources. The processes 
of transition of the audience to Internet services are studied. It is proved that within 
active development of Internet resources the development of domestic television as 
an Internet television has undeniable advantages.

Key words: domestic television, advertising, Internet television, Internet resources, 
broadcasting, online platforms, Internet service.

Современное состояние отечественного 
телевидения обусловлено его историческим 
наследием и функциями, которые выполняют 
телеканалы, а также ролью основного инфор-
матора граждан о происходящих событиях 
как внутри, так и за пределами страны. Исто-
рия отечественного телевидения началась с 
1930 г. и в его развитии, безусловно, проис-
ходили всегда некие изменения. А вот самым 
масштабным периодом преобразования отече-
ственного телевидения следует считать период 
с начала 1990-х гг. и до нашего времени. По-
этому рассмотрим ключевые этапы развития 
телерадиовещания на территории СССР и в 
период 1930–1990 гг. Так, первыми телевизион-
ными программами телевидения, появивше-
гося в 30-е гг. XX в., стали эстрада и открытки 
театральных постановок [1]. А уже с 1939 г. 
телевизионное вещание стало регулярным и 
осуществлялось в прямом эфире в вечернее 
время пять раз в неделю. В то же время в 
телевизионной программе передач появились 
кинокартины, концерты, спектакли, беседы и 
тележурналы. Заметим, что с самого начала 
появления телевидения на территории СССР, 
а именно с 1930 г., оно осуществляло преиму-
щественно рекреационную функцию, а показ 
развлекательных и музыкальных программ 
делал жизнь зрителей веселее и интереснее.

Основные этапы развития отечественного 
телевидения отражены в таблице 1.

В 1951 г. создается Центральная студия 
вещания (ЦСТ), впоследствии − Централь-

ное телевидение (ЦТ), со множеством раз-
ноплановых редакций: детские, спортивные и 
новостные. В начавшиеся 1960-е гг. телевизи-
онная индустрия пробует себя в новой форме 
подачи информации – вышли телепередачи: 
«КВН», «Программа партии – программа тво-
ей жизни», «Кабачок 13 стульев», «Москва 
и москвичи» и другие, на экранах стали по-
являться новые рубрики на самые различные 
темы. Одним из важных событий этого пери-
ода в жизни телевидения стало появление в 
Москве в 1967 г. первой экспериментальной 
передвижной телевизионной станции (ПТС) 
цветного телевидения, которое открыло новую 
эпоху для телеканалов и зрителей. 

В 1970-е гг. телевидение активно развива-
лось технически: появились компьютерная 
графика, телесуфлеры, новые виды связи и 
многое другое. Расширение телевизионной 
сетки вещания и жанрового наполнения пер-
вой и единственной на то время программы 
ЦТ произошло к концу 1970-х гг. Количество 
программ, выходящих в эфир, достигло че-
тырех, а редакционных отделов уже работало 
одиннадцать [2].

Мощный рывок в техническом развитии 
советского телевидения произошел благодаря 
Московской «Олимпиаде-80», и к концу 1980-х 
ТВ становится двухпрограммным, гласным и 
не подвергается как ранее жесткому контролю 
над высказываниями, репертуар отходит от 
монологов и поучительности, пробуя себя в 
новом формате – дискуссии [3]. Таким обра-
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зом, этап советского телевидения завершается, 
и начинается этап российского телевидения, 
которое появилось после распада СССР в 
1991 г., когда оно приобретает вид коммер-
ческого вещателя и основной его функцией 
является формирование нового обществен-
ного сознания, отвечающего новому рыноч-
ному типу экономики. Первым коммерческим 
телеканалом, появившимся в России в 1990 г., 
становится телеканал «2х2», главное отличие 
которого от прежних заключается в возмож-
ности получения доходов от размещаемой в 
эфире рекламы [4].

В 1993 г. в России появляются и другие 
коммерческие вещатели: «ТВ-6 Москва» 
и «НТВ». Был создан сетевой канал, по-
средствам которого телекомпания, имея 
единственную точку вещания, могла рас-
пространить свою деятельность в других 
регионах страны при помощи продажи 
своего контента или его предоставления 
на взаимовыгодных условиях другим орга-
низациям в сфере телевещания. В середине 
1990-х гг. в России появляется спутниковое 
телевидение, первым оператором которого 
стала компания «НТВ-Плюс» [5].

Таблица 1 
Основные этапы развития отечественного телевидения [2–6]

Период Содержание этапа развития Результат

1951 г. Центральная студия вещания 
(ЦСТ)

Появляется множество разноплановых 
редакций (детские, спортивные, новостные  
и др.)

Начало  
1960 г.

Формат телепередачи Новые программы: «КВН», «Кабачок 13 
стульев» и др.

1967 г. Экспериментальная передвижная 
телевизионная станция (ПТС)

Цветное телевидение

1970-е г. Техническое развитие Появляются телесуфлеры, компьютерная 
графика

Конец  
1970 г.

Расширение телевизионной сетки 
вещания

Эфирных программ стало две, редакционных 
отделов – одиннадцать

Конец  
1980-х гг.

Гласность телевидения Появляется новый формат вещания-дискуссии

1991 г. Коммерциализация телевидения Рекламные ролики

1993 г. Появление новых телеканалов и 
спутниковых операторов

«ТВ-6 Москва», «НТВ», «НТВ-Плюс»

2000-е гг. Новый игрок рынка «Газпром-
Медиа Холдинг»

Переход некоторых каналов в его 
собственность

2008 г. Появление «Национальной Медиа 
Группы»

Переход некоторых каналов в его 
собственность

2009–2020 гг. Цифровизация телевидения.
Создание онлайн-площадок для 
показа федеральных каналов в сети 
Интернет

20 общедоступных каналов с высоким 
качеством изображения и сигнала  
и 3 радиостанции.
Запуск онлайн-плеера «Витрина ТВ» для 
трансляции контента федеральных каналов
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Постепенно появились и стали развиваться 
другие каналы: «СТС», «Муз-ТВ», «Ren-TV», 
«ТНТ» и «МTV-Россия», была создана теле-
компания «ТВ-Центр», работающая во всех 
регионах. Следует отметить, что этот этап свя-
зан со становлением российского телевидения, 
в этот период происходит его формирование, 
зарождается инфраструктура современной 
телеиндустрии.

В начале 2000-х появился крупнейший игрок 
на рынке медиауслуг – медиахолдинг «Газ-
пром-медиа», в собственность которого вошли 
следующие активы: «НТВ», спутниковый опе-
ратор «НТВ-Плюс», «ТНТ», радиостанция «Эхо 
Москвы» и др. Вслед за ним в 2008 г. появился 
частный медиахолдинг – Национальная Медиа 
Группа, в состав которого вошли «Первый ка-
нал», «Рен-ТВ», «Пятый канал» и др.

Существенным этапом развития отече-
ственного телевидения стал процесс перехода 
всей страны на цифровое вещание, которое 
вытеснило аналоговое домашнее телевидение. 
В рамках международного соглашения «Жене-
ва-2006» был определен стандарт цифрового 
вещания (DVB) и сроки строительства сетей 
цифрового эфирного телевизионного веща-
ния (ЦЭТВ) для стран Европы и Российской 
Федерации. 

Правительством РФ в 2008 г. было принято 
решение о реализации программы цифровой 
передачи сигнала на территории РФ, кото-
рая началась в 2009 г. и завершилась к 2018 г.  
Такой шаг был оправдан, так как до 2010 г. 
почти половина жителей России (44 %) мог-

ла принимать не более четырех телеканалов, 
а аналоговое вещание к этому времени уже 
исчерпало свои технические возможности. 
В результате потенциальные зрители полу-
чили 20 бесплатных общедоступных каналов, 
разделенных на два мультиплекса, которые 
представляют собой набор телевизионных и 
радиовещательных каналов, передаваемых по 
одному цифровому каналу, и высокую каче-
ственную передачу информации [6]. Состав 
каналов первого и второго мультиплекса пред-
ставлен на рисунке 1.

Примечательно, что у ряда телеканалов, 
вошедших в состав двух мультиплексов, а в 
особенности во второй, произошел быстрый 
рост зрительской аудитории (среднесуточной 
доли телеканала). Так, у телеканала «Спас» ста-
ло в 22 раза больше телезрителей, а аудитория 
телеканала «МИР» выросла вдвое. Большой 
прирост аудитории продемонстрировали 
также «Муз ТВ», «РЕН ТВ» и «Домашний» [6]. 

Из двадцати телеканалов обоих мультиплек-
сов шесть общедоступных общероссийских 
телевещателей не вошли в медиахолдинги: 
АНО «Общественное телевидение России», 
АО «ТВ Центр», ООО «Спас ТВ», ОАО «ТРК 
ВС РФ «Звезда», ЗАО «МТРК «Мир» и АО 
«Муз ТВ-Телесеть» [6].

Отечественные телеканалы, входящие в три 
главных медиахолдинга России, представлены 
на рисунке 2. 

Главной особенностью развития отече-
ственного телевидения 2000–2020 гг. является 
цифровизация, позволившая объединить 

Рисунок 1 
Состав первого и второго программных мультиплексов (пакетов) каналов цифрового эфирного 
наземного вещания (РТРС-1, РТРС-2) [7]
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возможности линейного телевещания и ин-
тернет-ресурсов. 

Важную роль в процессе функционирова-
ния и дальнейшего развития отечественного 
телевидения и телеиндустрии в целом играет 
рынок рекламы, который является ключевой 
статьей доходов большинства телеканалов. 

В августе 2018 г. вступили в силу поправки в 
Федеральный закон «О рекламе», которые по-
зволяют телеканалам увеличивать продолжи-
тельность рекламных блоков с 9 до 12 минут в 
течение эфирного часа [8]. Однако это пока не 
приводит к росту рекламных доходов: в 2019 г.  
объем рекламы на телевидении сократился 

Рисунок 2 
Медиахолдинги России и контролируемые телеканалы [6] 

Таблица 2
Объем рекламы в России в период 2010–2019 гг., млрд руб. [7]

Сегменты
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Телевидение 110,8 131 143,2 156,2 159,8 136,7 150,8 170,9 187,0 175,0

В том числе 
эфирное (основные 
каналы)

109,2 128,9 139,9 152,2 155,7 134,2 146,9 165,6 179,7 167,8

Кабельно-
спутниковое
(нишевые каналы)

1,58 2,16 3,31 4 4,1 2,5 3,9 5,3 7,3 7,2

Радио 10,3 11,8 14,6 16,5 16,9 14,2 15,1 16,9 16,9 16,0

Сеть Интернет 27,0 42,2 59,0 77,0 97,0 112,3 136,0 166,3 203,0 244,0
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на 6% в денежном выражении по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. За-
метим, что для рынка рекламы в целом ха-
рактерна смена рекламодателей: часть из них 
потерпели финансовые трудности и ушли с 
рынка, им на смену пришли другие. 

Объемы российского рынка рекламы по 
сегментам представлены в таблице 2 [7].

Наглядность изменений объема российской 
рекламы в различных сегментах за 2010–2019 гг.  
представлена на рисунке 3. 

Анализ данных, представленных в таблице 2 
и на рисунке 3, показал, что объем рынка ре-
кламы на протяжении десяти лет в ключевых 
сегментах рекламного рынка претерпевал за-
метные изменения. 

Так, в телевизионном сегменте рекламного 
рынка, несмотря на общий тренд роста, на-
блюдались спады объемов рекламы в 2015 и 
2016 гг., которые стали отражением экономи-
ческих и политических событий 2014 г. 

Только к 2017 г. рынку удалось превысить 
значения докризисного периода, но уже в 

2019 г. снова произошло снижение на 12 млрд 
руб., что сразу же сказалось на финансовом 
положении телеканалов (рисунок 3). Приме-
чательно, что радио сегмент рынка рекламы 
демонстрирует схожую тенденцию, связанную 
с сокращением притока рекламных средств в 
2015, 2016 и 2019 гг. 

Вызывает также интерес сегмент спутниково-
го ТВ, где в 2018 г. был зафиксирован резкий ска-
чок с 5,3 млрд руб. до 7,3 млрд руб. (рисунок 3).  
По мнению экспертов, рост данного пока-
зателя на 2 млрд руб. вызван ростом спроса 
аудитории на телепрограммы более узкой 
тематической направленности [7]. Рекламода-
тели, заинтересованные в высоких рейтингах 
и популярности каналов, заметили изменение 
спроса аудитории на телепрограммы и пере-
распределили рекламные средства между теле-
визионными и спутниковыми телеканалами.

Говоря о сети Интернет, как о сегменте ре-
кламного рынка, стоит также отметить еже-
годный прирост объемов рекламных средств 
на уровне 15–20%, только в этом сегменте 

Рисунок 3 
Диаграмма роста объема российского рынка рекламы во всех сегментах, млрд руб. [7]
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рынка рекламы не происходило спадов, а за 
весь анализируемый десятилетний период сег-
мент вырос в девять раз. Кроме того, в 2017 г.  
сегменты телевидения и сети Интернет прак-
тически сравнялись по объемам рекламы, а за 
последние два года сегмент в сети Интернет 
опередил сегмент телевидения, и к 2019 г. раз-
рыв уже составил 69 млрд руб., или 40%.

Резкий рост объема рекламы в сегменте сети 
Интернет совпал по времени с проведением в 
России чемпионата мира по футболу. В 2019 г. 
лидером по объему рекламы остается сеть Ин-
тернет (244 млрд руб.), рост данного сегмента 
за год составил 20%. Самым крупным видом 
интернет-рекламы остается контекстная ре-
клама на десктопных устройствах [9]. 

Кроме того, стремительный рост объема 
интернет-рекламы связан с расширением вы-
борки измерений. Так, с 1 августа 2019 г. стали 
учитываться дачные телесмотрения, т. е. в 
панель измерений были включены жители 
городов с населением более 100 тыс. человек, 
у которых есть дача или загородный дом с ра-
ботающим телевизором (хотя бы одним) [10].

Традиционному медиа, в частности телеви-
дению, приходится постоянно трансформи-
роваться и адаптироваться под новый формат 
вещания, дебютом интернет-вещания в России 
становится 2001 г. Первой вышедшей про-
граммой в прямой эфир сети Интернет было 
реалити-шоу «За стеклом» телеканала «ТВ-6». 
Его рейтинги за период показа в сети были вы-
сокими и подняли программу на третье место, 
что повлекло за собой широкое распростра-

нение сети Интернет как источника передачи 
информации [11]. 

В связи с этим в 2002 г., своевременно отреа-
гировав телерадиокомпания «ВГТРК» занимает 
лидирующую позицию в данной нишевой ка-
тегории. Ей была введена интернет-дирекция, 
задача которой основывалась на создании 
региональных интернет-каналов, передающих 
оперативные данные в режиме реального вре-
мени. Таким образом ВГТРК стала первой ком-
панией, которая запустила интернет-вещание 
на общероссийском уровне посредством своих 
региональных филиалов [11].

Постепенно вещание через сеть Интернет 
вошло и в работу остальных телеканалов и 
стало более привлекательным ресурсом для 
просмотра новостей, фильмов, сериалов у 
жителей страны. Это объяснялось тем, что 
человеку не навязывались те или иные про-
граммы, а он был волен выбирать то, что нра-
вится, так сказать – «контент по запросу». Для 
медиаиндустрии вышеперечисленные тренды 
свидетельствуют не только о бурном развитии 
сети Интернет, сегмента интернет-рекламы, но 
и о существенных качественных изменениях 
медиапотребления (таблица 3) [12].

Так основным источником информации 
для большинства жителей России в 2019 г. яв-
ляется сеть Интернет. Телевидение занимает 
второе место, при этом по мере увеличения 
возрастного ценза населения наблюдается 
тенденция роста значимости телевидения: 
от 28% для возрастной группы 16–24 года до 
66–69% – для людей старше 45 лет. 

Таблица 3 
Основные источники получения информации в России в 2019 г., % [11]

Источники информации
Возрастные группы

16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Телевидение 28 55 62 66 67 69

Печатная пресса (газеты, журналы) 6 4 3 4 5 7

Сеть Интернет 64 71 78 83 85 87

Радио 7 8 8 9 10 4



Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

76 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

Сеть Интернет с каждым годом все больше 
конкурирует с телевидением и борется за сво-
его зрителя. Быстрыми темпами растет уровень 
его проникновения: население обзаводится 
мобильными медиаустройствами и осваивает 
новые возможности потребления медиакон-
тента. Так, набор компьютерных экранов в 
домах россиян с каждым годом становится все 
более насыщенным и разнообразным. В 2014 г. 
городских семей с одним типом компьютерных 
устройств было 30%, в 2018 г. – только 15%.  
В настоящий момент почти каждое третье 
(29%) домохозяйство располагает двумя типа-
ми компьютерных устройств, и каждое четвер-
тое (28 %) – тремя. Горожан, у которых в семье 
имеются экраны всех типов – и компьютер, и 
ноутбук, и планшет, и смартфон – 15 % [11]. 

Это стимулирует представителей теле-
визионной отрасли искать новые варианты 
развития взаимоотношений с аудиторией, за 
пределами телевизионного эфира [6]. Кроме 
того, вместе с доступом к сети Интернет зри-
тели получают более расширенный контент. 

Помимо этого, телевидение постепенно на-
чинает работать на интерактивных онлайн-плат-
формах. И уже к 2018 г. начинает свою работу 
онлайн-плеер сервиса «Витрина ТВ», задача ко-
торого основывается на трансляции информа-
ционного контента федеральных каналов в сети 
Интернет. А к декабрю этого же года данный 
сервис разбился на 70 разнообразных площадок, 
в состав которых вошли российские медиасер-
висы c возможностью бесплатного и платного 
просмотра фильмов, сериалов и ТВ-каналов: Ivi.
ru и Megogo.ru. Учредителями «Витрины ТВ» яв-
ляются «Первый канал», ВГТРК, «Национальная 
Медиа Группа» и «СТС Медиа». В конце 2018 г. 
к ней присоединился «Газпром-Медиа», после 
чего на единой платформе в cети Интернет стали 
вещать все крупнейшие телеканалы [11].

С приходом цифровой эпохи мир становит-
ся все более мобильным, что отражается и на 
потреблении медиаконтента. Поэтому было 
бы уместно рассматривать распределение 
объема рекламного рынка по типам контента 
(таблица 4) [7]. 

Таблица 4 
Объем рекламного рынка по типам контента, млрд руб. [7]

Тип контента 2018 г. 2019 г.

Видеоконтент 198,0 190,7

В том числе: традиционное телевидение 187,0 175,0

кинотеатры («экранная реклама») 1,0 1,0

онлайн-видео (stream+VOD) 10,0 14,7

Аудиоконтент 17,3 16,7

В том числе: эфирное радио 16,9 16,0

цифровое радио (digital-audio) 0,4 0,7

Издательский контент 32,0 30,5

В том числе: принт (печатный) 18,0 15,1

Цифровой контент (digital) 14,0 15,4

Наружная реклама (оut of home) 42,8 42,8

Интернет-сервисы 178,6 213,2

Итого: 468,7 494
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Из данных, представленных в таблице 4,  
видно, что реклама видеоконтента в тради-
ционном телевидении в 2019 г. составила  
175 млрд руб. А на онлайн-сервисы рекламы 
приходится 14,7 млрд руб. Тогда получается, 
что суммарный доход телевидения от рекламы 
составляет 189,7 млрд руб. Помимо этого, в 
2019 г. из 494 млрд руб. 190,7 млрд руб. прихо-
дилось на видеоконтент, потребление которого 
заметно увеличивается с каждым годом, не-
смотря на сокращение по сравнению с 2018 г. на 
7,3 млрд руб. К сожалению, объем рекламного 
рынка у традиционного телевидения сократил-
ся на 12 млрд руб., что свидетельствует о росте 
популярности у зрителей контента, предлагае-
мого в сегменте онлайн-видео (stream+VOD), 
которое увеличило объем средств на 4,7 млрд 
руб. Заметны сокращения объемов рекламных 
средств аудио и издательского контента, при 
стабильности в сегменте наружной рекламы.

Доходы интернет-сервисов от размещен-
ной рекламы в 2019 г. составили 213,2 млрд 
руб., что на 34,6 млрд руб. больше показателя 
2018 г., в 213,2 млрд руб. не были включены 
digital-площадки традиционного телевидения. 
И если из таблицы 2 следовало, что разрыв 
рекламных доходов телевидения без всех 
онлайн-сервисов составлял около 40%, то с 
развитием российской ОТТ- платформы, рас-
пространяющей контент с использованием 
единого программного обеспечения (в первую 
очередь, плеера и системы защиты контента), 
этот разрыв составляет 12%, что может го-
ворить о том, что в скором времени сегмент 
телевидения снова выйдет в лидеры. 

Исследования показали, что зрители хотят 
смотреть фильмы и сериалы в удобное им 
время, в удобном им месте и на различных 
устройствах. Получается, что сеть Интернет 
для телевидения не представляет большой 
опасности, наоборот, способствует интеграции 
и возможности большей монетизации своего 
контента благодаря извлечению прибыли из 
телепроекта за счет введения платных услуг, 
показа рекламы, размещения ссылок и др.

В результате линейное телевидение остается 
лидером по отношению к интернет-вещанию, 
хотя по прогнозам аналитиков в ближайшие 
годы ожидается только рост последнего [10]. 

Тенденция ТВ-вещания на сегодняшний день 
такова, что она просто интегрируется под со-
временные тренды, развивая свой контент в 
сети Интернет. 

Стриминговые сервисы сравнительно малы 
по отношению к линейному ТВ, а среднее 
время телесмотрения на телевидении в разы 
больше, чем в ОТТ-сервисах. Стриминговыми 
сервисами являются компании, которые име-
ют доступ к хранилищам определенного вида 
контента в цифровом виде и обеспечивают его 
доставку до потребителя согласно их запросам 
и предпочтениям касательно мультимедийных 
устройств, которым они отдают предпочтения 
для просмотра контента. Заметим, что рынок 
платного телевидения предпочтителен для 
определенной целевой аудитории, которая и 
варьируется от линейного просмотра к про-
смотру видео по запросу. Поэтому можем 
предположить, что с возрастом данная ауди-
тория платного контента может как изменить 
свои предпочтения, так и нет, и тогда в первом 
случае она перейдет к линейному просмотру, а 
во втором случае останется в категории «видео 
по запросу». 

С активным развитием и распространени-
ем широкополосного Интернета аудитория 
получила доступ к сетевому видеоконтенту 
(например, через YouTube и подобные видео-
хостинги). В результате чего произошла инте-
грация крупных телевещательных компаний и 
сетевых игроков посредством создания Сatch-
up-платформ («вслед за эфиром» – это техно-
логия, позволяющая смотреть телевизионные 
передачи с помощью Интернета через некото-
рое время после их выхода в телевизионный 
эфир, которые транслируют их контент). Это 
позволяет телевизионной аудитории одно-
временно находиться в сети Интернет, но с 
телевизионным информационным потоком. 
Также модернизировались и сами телевизо-
ры, с течением времени в них была введена 
функция выхода в сеть Интернет (Smart TV), 
которые сами являются площадками для 
размещения рекламы. Компании IMHO и Ivi 
Smart House сообщают о продаже рекламы 
на Smart TV в 2018 г. на уровне 750–800 млн 
руб., а в 2019 г. рынок рекламы составил 1,2– 
1,3 млрд руб. [11]. 



Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

78 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

Далее рассмотрим состояние рынка легаль-
ных видеосервисов в период 2017–2019 гг.  
в России, представленный в таблице 5. По дан-
ным таблицы 5 видно, что число компаний-по-
ставщиков услуг, работающих на российском 
рынке видеосервисов, по результатам 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. не изменилось. 

Рассмотрим подробнее каждый из пред-
ставленных сегментов рынка. Онлайн-кино-
театры, несмотря на сокращение количества 
участников рынка с 18 до 16 за анализируемый 
период, являются серьезным игроком меди-
аиндустрии, создавая собственный контент.  
К крупным игрокам отнесем компании Okko, 
Youtube, Amediateka, будущее которых зависит 
от уникальности предлагаемого ими контента 
и выбранной модели монетизации (чаще ис-
пользуется подписка), а также удобства для 
пользователей интерфейса и сервиса.

Социальные сети, как игроки российского 
рынка легальных видеосервисов, признаны 
участниками рынка только с 2018 г., к ним от-
носятся соцсети Mail.ru (vk.com, ok.ru, «Мой 
мир») и Facebook (facebook.com, instagram.
com). Несмотря на малочисленный состав 
участников, социальные сети являются вто-
рым по величине сегментом рынка видео-
сервисов, чаще всего используют рекламную 
модель монетизации контента, основанную на 
маскировке рекламы под контент или транс-
ляции в окружающем контенте (out-stream 
реклама). Благодаря большой аудитории и 

сегментации пользователей социальных сетей, 
удобства таргетирования для рекламодателей, 
в этом сегменте рост выручки происходит 
опережающими темпами. 

Долгие годы существования социальных 
сетей ряд рекламодателей игнорировал их, 
считая эту аудиторию недостаточной, однако 
кризисная нестабильность и бурный рост их 
популярности привели к пересмотру круп-
ными рекламодателями размеров рекламных 
бюджетов в пользу социальных сетей, которые 
формируют большой доступный рекламный 
инвентарь в виде аудитории пабликов и лент. 
Оптимальным является использование out-
stream рекламы, которая оптимизирует цены 
и увеличивает продажи товаров и услуг, в 
ближайшие годы может стать удобным сред-
ством привлечения тех денег, которые рань-
ше направлялись в прессу или контекстную 
рекламу [11]. 

Самым крупным по численности игроком 
российского рынка легальных видеосервисов 
являются телеканалы, которые благодаря раз-
витию сети Интернет и ее сервисам, могут 
монетизировать свой контент по платной или 
рекламной модели, что открывает перспек-
тивы для телеканалов и медиаиндустрии в 
целом по сокращению зависимости доходной 
части от рынка рекламы и объемов реклам-
ных средств, выделяемых рекламодателя-
ми. В России появляется опыт реализации 
медиапроектов по монетизации контента 

Таблица 5
Игроки российского рынка легальных видеосервисов, ед. [11]

Сегмент рынка 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Онлайн-кинотеатры 18 15 16

Социальные сети 0 5 5

Телеканалы 20 24 23

Операторы платного ТВ 9 11 11

Агрегаторы и инфосервисы 0 11 11

Платформы цифровой дистрибуции 2 2 2

Итого 49 68 68
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крупными телевизионными холдингами 
(Premier/List, More.TV) в сети Интернет по 
модели подписки, что позволяет привлечь тех 
пользователей, которые либо не смотрят ТВ, 
либо пользуются для просмотра телеконтента 
пиратскими сервисами [11].

Просмотр платного видеоконтента на при-
ставках (STB) в формате VOD осуществляется 
на специализированных сайтах или на Smart 
TV операторами платного ТВ, которых в 2019 г.  
в России насчитывалось одиннадцать игро-
ков. Этот игрок рынка является стабильным 
по численности участников и не превышает 
суммарно 15% всего российского рынка ле-
гальных видеосервисов.

Схожую долю рынка (15%) занимают агре-
гаторы и инфосервисы, но в отличие от опе-
раторов платного ТВ, они являются новым  
(с 2018 г.) и бурно растущим участником рын-
ка. Выручка формируется от размещения ви-
деорекламы как в собственных информацион-
ных ресурсах (например, championat.com. rbc.
ru, kommersant.ru), так и с других источников 
(«Яндекс. Видео», рекламные сети «Яндекс» и 
Mail.ru и другие). Агрегаторы могут работать в 
двух ключевых сегментах, к первому относят-
ся онлайн-издания, использующие видеоре-
кламу в формате out-stream в любом контенте, 
а ко второму сегменту – рекламные сети. 

Заключительным игроком российского 
рынка легальных видеосервисов являются 
платформы цифровой дистрибуции, которых 
в 2019 г. насчитывалось две. OTT-просмотр 
(OTT-TV) (от англ. Pay-per-view) – это кра-
ткосрочная подписка на сервис потокового 
вещания для просмотра определенного ме-
диаконтента. Платформы цифровой дистри-
буции продолжают доминировать в сегменте 
мобильных устройств, а китайские произво-
дители электроники (Huawei или Xiaomi) соз-
дают условия для расширения этого сегмента 
рынка [11].

Заметим, что в медиаиндустрии главным 
трендом потребления контента является видео 
по запросу (англ. Video on Demand (VoD)) – 
система индивидуальной доставки абоненту 
телевизионных программ и фильмов по циф-
ровой кабельной, спутниковой или эфирной 
телевизионной сети с мультимедиасервера в 

различных мультимедиаконтейнерах (напри-
мер, MPEG, AVI, FLV, MKV или QuickTime). 
Фильм можно в любое время заказать из 
каталога, при этом часто поддерживаются 
дополнительные функции: перемотка, пауза, 
закладки. Повысит лояльность российских 
пользователей и численность появления но-
вых сервисов: Wink от АО «Ростелеком» и 
новая платформа «МТС ТВ» [12]. В целом уро-
вень проникновения VOD- сервисов в России 
по сравнению с мировым невысокий. Так, в 
2019 г. в России приходилось 1,15 подписки на 
одного подписчика, а в США – 2,01 подписки.

Общая выручка рынка легальных видео-
сервисов от предоставления услуг в России в  
2019 г. составила 41,2 млрд руб. без НДС (обо-
рот до вычета комиссий селлеров, рекламных 
агентств и технологических платформ), в 
том числе: AVOD – 22,7, включая: in-stream –  
17,1 и out-stream – 5,6; SVOD – 13; TVOD – 
2,69; EST – 2,8 млрд руб.

Рассмотрим подробнее каждый из сегмен-
тов рынка легальных видеосервисов. AVOD 
(Advertising Video on Demand) – тип VoD, 
при котором доступ к видео предоставляется 
вместе с рекламой, которая демонстрируется в 
видео с определенной периодичностью. 

Существует прогноз общемирового тренда 
развития видеосервисов, в том числе в Рос-
сии, согласно которому в ближайшие пять лет 
AVOD и SVOD будут одинаковыми по объему 
выручки [13].

SVOD (Subscription Video on Demand) – тип 
VoD, при котором доступ к видео предостав-
ляется за счет покупки периодической подпи-
ски. На российском рынке видеосервисов этот 
сегмент демонстрирует стабильный прирост 
выручки (+15% и более ежегодно).

TVOD (Transactional Video on Demand) –  
тип VoD, при котором доступ к видео пре-
доставляется в счет уплаты определенной 
суммы, при этом видео ограничено либо в 
количествах просмотров, либо временным 
промежутком, в которое его нужно про-
смотреть (например, видео необходимо по-
смотреть в течение 30 дней со дня покупки и  
48 часов с момента начала просмотра), после 
чего доступ к видео прекращается. Историче-
ски этот формат использовали только опера-
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торы платного ТВ, например «Ростелеком» и 
МТС, начиная с 2018 г. другие участники рос-
сийского рынка видеосервисов, прежде всего, 
онлайн-кинотеатры, также используют этот 
формат благодаря развитию удобства оплаты 
за просмотр и уменьшения цифровых окон 
после проката в кинотеатрах.

EST (Electronic Sell-Through) – тип VoD, при 
котором доступ к видео предоставляется в 
счет уплаты определенной суммы, при этом 
видео практически не ограничено ни количе-
ствами просмотров, ни временным промежут-
ком, в которое его нужно просмотреть, при 
этом возможны определенные ограничения со 
стороны правообладателей видео [12]. 

В целом прошедший 2019 г. ознаменовался 
для медиаиндустрии России годом борьбы 
с пиратским видео, когда произошла блоки-
ровка крупных пиратских хостингов и видео- 
плееров. Заблокированы нелегальные сайты 
с кино- и телеконтентом, а также их зеркала, 
благодаря чему у зрителей формируется при-
вычка покупать или брать в аренду контент, 
платя за него разумные деньги. 

Важным событием в медиа является фор-
мирование экосистем у крупных компаний 
(интернет-холдингов, ритейлеров, телеком-опе-
раторов), в которые входят видеосервисы. Так, 
ПАО «Сбербанк» приобрел компанию Rambler 
Group, а также видеосервис Okko, который бу-
дет в центре его экосистемы, а единым центром 
управления станет умная колонка, разработку 
которой планируется завершить в конце 2020 г.

Прецеденты по показу спортивных меро-
приятий, например, сервис Оkkо показал 
матчи Английской премьер-лиги по футболу, 
меняет отношение зрителей не только к тра-
диционному телесмотрению, но и к просмотру 
интернет-ресурсов. Тренд на показ спортивных 
мероприятий запущен, и количество подобных 
трансляций в видеосервисах продолжится, ме-
няя инфраструктуру медиаиндустрии. Среди 
крупных сделок конца 2019 г. можно отметить 
контракт онлайн-кинотеатра ivi и ПАО «Газ-
пром-Медиа» (ГПМ) на показ Российской пре-
мьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы по 
футболу, одним из условий которого стала про-
дажа рекламы на Smart TV рекламным агентом 
ПАО «Газпром-Медиа» [12].

Будущее медиаиндустрии, в частности 
телевидения, представляет собой интегра-
цию участников медиарынка: практически 
каждая медиакомпания стремится устано-
вить прямые отношения с потребителями, 
постепенно внедряя в свою работу потоковое 
онлайн-вещание, которое основывается на 
доставке мультимедийных потоков информа-
ции (видео, аудио) удаленным пользователям, 
в реальном режиме времени. Существенным 
плюсом такой формы доставки контента,  
безусловно, является то, что провайдеры име-
ют возможность предлагать высоко настроен-
ные пакеты контента, которые, помимо видео, 
могут включать потоковую передачу музыки 
и игр, а также предоставить возможность 
для клиентов принимать видео с поддержкой 
рекламы: реклама в обмен на «бесплатный» 
(без подписки) контент. Уже сейчас стриминг 
(потоковое онлайн-вещание) обязательных 
телеканалов стал доступен в онлайн-киноте-
атрах. Важно, что интернет-сервисы могут не 
только увеличить производство уникального 
контента, повышая лояльность аудитории, но 
и отвоевать некоторые телевизионные ниши 
контента, к которым относятся новогодние 
шоу и трансляции спортивных событий. Пан-
демия короновируса изменила даты премьер 
мировых и российских кино и телевизионных 
проектов, а также некоторые из них сделала 
сразу онлайн, минуя кинотеатральную сеть. 
Все чаще происходит взаимодействие он-
лайн-кинотеатров и операторов, социальных 
сетей и телеканалов [12].

Говоря о перспективах развития телеин-
дустрии в России отметим, что пандемия 
короновируса, начавшаяся в феврале-марте 
2020 г., привела к резкому росту линейно-
го телесмотрения и повышению спроса на 
онлайн-контент, что будет способствовать 
монетизации контента через существующие 
модели. По оценкам специалистов, рекламные 
телевизионные бюджеты в первой половине 
2020 г. могут сократиться минимум на 15% 
[14], что спровоцирует поиск дополнительных 
источников доходов и монетизации контента 
у телеканалов, которые будут использовать 
возможности сети Интернет, в частности ви-
деосервисов.
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Таким образом, особенности функциони-
рования отечественного телевидения связаны 
с его советским прошлым и становлением в 
современной России. Знаменательным для 
телеиндустрии России был переход от анало-
гового вещания к цифровому, позволивший 
телезрителям получить доступ к двадцати 
бесплатным общедоступным телеканалам. 
Дальнейшее развитие медиаиндустрии как в 

России, так и в мире обусловлено качеством 
внедрения интернет-сервисов в экосисте-
мы крупных игроков медиарынка, а также 
производством всеми участниками рынка 
собственного контента, особенно в формате 
4К. Перспективы развития отечественных и 
зарубежных телеканалов будут зависеть от их 
сотрудничества с операторами платного ТВ, 
онлайн-кинотеатров и социальных сетей.
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В статье рассматриваются преимущества пространственно-экономи-
ческого инжиниринга с использованием кластерного подхода, которые 
могут быть использованы при формировании региональных стратегий 
социально-экономического развития. Выявлены особенности формиро-
вания кластеров и межотраслевых территориально-производственных 
комплексов, функционировавших в плановой экономике СССР. Показано, 
что в условиях рыночной экономики, на региональном уровне целесообраз-
но выявлять потенциальные и органически формирующиеся кластерные 
структуры и оказывать преимущественно недирективное содействие их 
развитию путем управления ключевыми условиями создания экономической 
заинтересованности участников бизнес-сообщества, учитывая целевые 
стратегические ориентиры национального и регионального развития. 
При этом отмечается, что в ключевых секторах экономики является це-
лесообразным формирование аналога территориально-производственных 
комплексов на основе скелета из якорных организаций (основного техно-
логического процесса) с государственным участием с использованием про-
граммно-целевого управления. 

Ключевые слова: регион, стратегия регионального развития, кластериза-
ция, формирование кластеров, кластерная политика, кластер.
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Abstract.
The article discusses the advantages of spatial-economic engineering using the 
cluster approach which can be used in the formation of regional strategies for 
socio-economic development. The features of clusters formation and intersectoral 
territorial-industrial complexes that functioned in the planned economy of the 
USSR are revealed. It is shown that in a market economy, at the regional level, it 
is advisable to identify potential and organically formed cluster structures and 
provide mainly non-Directive assistance to their development by managing the key 
conditions for creating economic interest of business community participants, taking 
into account the target strategic guidelines for national and regional development. 
At the same time, it is noted that in key sectors of the economy, it is advisable to 
form an analog of territorial production complexes based on a skeleton of anchor 
organizations (the main technological process) with state participation using 
program-targeted management.

Key words: region, regional development strategy, clusterization, cluster formation, 
cluster policy, cluster.

Поставленная на государственном уровне 
задача снижения дифференциации эконо-
мического развития регионов Российской 
Федерации обусловливает необходимость 
внедрения современных, экономически обо-
снованных практик развития территорий. 
Примером создания эффективной формы 
функционирования организаций региона 
может служить кластерный подход, отли-
чительной чертой которого, по сравнению с 
традиционным отраслевым подходом, явля-
ется комплексная постановка цели развития 
региона как единой социально-экономической 
системы. Отметим, что в настоящее время кла-
стеры уже являются составными элементами  
региональных экономических систем, а их 
функционирование увеличивает социально-
экономическую эффективность региона за 
счет совокупности синергетических эффектов. 
Широкое распространение термин «кластер» 
получил после публикации научного исследо-
вания М. Портера, в котором было показано, 
что наиболее успешные транзакционные 
компании имеют тенденцию располагаться на 
территории одной страны или региона с целью 
интеграции синергетического эффекта за счет 
эффективного взаимодействия различных 
организаций и их структурных подразделений 

[1]. Таким образом, кластер – это территори-
ально близкая совокупность организаций, в 
том числе из различных отраслей, которые в 
процессе взаимовыгодного взаимодействия 
способствуют увеличению конкурентоспособ-
ности друг друга. Американский экономист 
М. Энрайт особо подчеркивал географиче-
ский, территориальный аспект кластеризации: 
он ввел в экономическую литературу понятие 
«региональный кластер» [2]. Данный исследо-
ватель выдвинул гипотезу, согласно которой 
кластер является источником конкурентных 
преимуществ региона. Следует также отме-
тить, что в правовом поле понятие «кластер» 
в нашей стране впервые было закреплено 
в 2005 г. Федеральным законом об особых 
экономических зонах, в котором под данным 
термином понимается «совокупность особых 
экономических зон одного типа или несколь-
ких типов, которая определяется Правитель-
ством и управление которой осуществляется 
одной управляющей компанией» [3]. 

Отметим целесообразность реализации 
особой кластерной политики, которая должна 
базироваться на перманентном взаимодей-
ствии и определенной организации взаимо-
отношений внутри кластера: между органами 
региональной власти, научно-образователь-
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ными учреждениями и бизнес-структурами 
для координации усилий, а также  роста ин-
новаций. При этом для эффективного функ-
ционирования кластерных структур необ-
ходимо рациональное и сбалансированное 
сочетание определенных отраслей и субъек-
тов экономики, собранных в единое целое.  
В целом региональные кластерные структуры 
выступают точками роста экономического 
развития, поскольку обладают потенциалом к 
увеличению производительности труда, сниже-
нию совокупных издержек производства, росту 
конкурентоспособности продукции на основе 
стимулирования инновационной активности 
организаций-участников данного объедине-
ния. Кластер, являясь в своей основе открытой 
системой, не имеющей жестких рамок, которые 
ограничивали бы творческую и предпринима-
тельскую инициативу, способствует научно-
техническому и социальному прогрессу.

Однако регионам Российской Федерации 
необходимо упорядочить процесс капитализа-
ции своего потенциала (квалифицированные 
трудовые ресурсы, богатство природных ре-
сурсов, выгодное географическое положение 
и емкий внутренний рынок), что осложняется 
недостаточным развитием общественных 
институтов и финансовых рынков, конкурен-
ции; национальные компании обладают более 
низким уровнем конкурентоспособности от-
носительно зарубежных.

В Российской Федерации кластерная по-
литика осуществляется на двух уровнях: фе-
деральном и региональном. На федеральном 
уровне разработаны документы стратегиче-
ского характера: Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. [4], Стра-
тегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. [5], Стратегия 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации [6]. В процессе реализации 
кластерной политики важнейшее значение 
имеют органы региональной власти, обладаю-
щие полнотой информации об экономических, 
институциональных, этнических и социо-
культурных особенностях региона. В рамках 
реализации кластерной политики в 2013 г. 
был проведен конкурсный отбор [7] среди 
субъектов Российской Федерации на оказа-

ние финансовой поддержки региональным 
проектам развития кластеров: к 2017 г. было 
определено 27 пилотных программ, которым 
в течение последующих пяти лет будет оказана 
государственная помощь в виде субсидии [8]. 
Недостатком данного подхода является то, что 
большинство отобранных кластеров образова-
ны по инициативе органов государственной 
власти, процесс их формирования не был 
«органическим», объективно целесообразным, 
данные экономические образования не прохо-
дили апробацию и жесткий отбор в реальных 
экономических условиях. Поэтому примене-
ние сугубо директивных методов управления 
в процессе формирования кластеризованной 
региональной среды представляется нецеле-
сообразным – прежде чем развивать и поддер-
живать тот или иной кластер, региональным 
властям нужно убедиться в его объективном 
появлении в соответствии с исторической и 
социально-экономической спецификой.

Поскольку с 2008 г. Россия находится в 
процессе перехода к новой модели простран-
ственного развития экономики, согласно 
которой в регионах должны образовываться 
различные типы кластеров [9], а принятая 
Стратегия пространственного развития Рос-
сийской Федерации до 2025 г. представляет 
собой принципиально новый документ, кото-
рый определяет принципы стратегического и 
территориального планирования, в настоящее 
время происходит активное формирование 
прогрессивной модели пространственного 
развития экономики, создание новых цен-
тров социально-экономического развития, 
кластеров. Так, примером успешно функ-
ционирующего кластера является кластер 
автомобильной промышленности Самарской 
области, организованный в 2016 г. и произ-
водящий более 21% валового регионального 
продукта региона, на его предприятиях за-
нято более 60 тыс. человек [10]. В настоящее 
время кластер насчитывает 109 участников, в 
числе которых ООО «ВАЛЕО Сервис», ООО 
«ТПВ РУС», ООО «Рулевые системы», ООО 
«Брозе Тольятти Автомотив», ООО «ДСК», 
АО «АД ПЛАСТИК», АО «АКОМ», «Форесия 
Аутомотив Девелопмент», «Континентал Ка-
луга», «Федерал-Могул Пауэртрейн Восток», 
«Спрингс Альянс» и др., их товарооборот в 
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2019 г. составил более 5,5 млрд евро. Кроме 
того, кластер активно сотрудничает с основ-
ными автокластерами Калужской области, 
Нижегородской области, Калининградской 
области, Ульяновской области, Ленинградской 
области, Республики Татарстан. На рисунке 1  
представлена организационная структура 

кластера автомобильной промышленности 
Самарской области. 

Согласно рисунку 1 кластер включает в 
себя не только промышленные предприятия, 
но и научно-образовательные организации, 
финансовые учреждения. Региональные ор-
ганы власти оказывают административную и 

Рисунок 1 
Организационная структура кластера автомобильной промышленности Самарской области

Примечание: источник [10].
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организационную поддержку, согласовывают 
программы его развития, участвуют в разра-
ботке нормативно-правовой документации. 

Особенность образования кластеров в 
Российской Федерации состоит в том, что 
они формируются, как правило, в диверси-
фицированных  регионах, в которых база для 
развития отраслей была заложена еще в пе-
риод существования СССР. Согласно данным 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, в 2019 г. лидерами 
по числу кластеров являлись: Ульяновская 
область, Калужская область, Омская область, 
Пензенская область, Воронежская область. 
Большая часть промышленных кластеров 
располагается в 28 регионах, которые облада-
ют инновационным потенциалом, широким 
представительством научно-образовательных 
организаций в Приволжском, Центральном, 
Сибирском и Северо-Западном федеральных 
округах [11].

Кластеры являются современной формой 
межотраслевого взаимодействия, поскольку 
позволяют максимально реализовать потен-
циал отдельных организаций, вовлеченных в 
работу кластера, а также достичь синергети-
ческого и мультипликативного эффекта для 
региона и национальной экономики в целом.

Необходимость формирования кластеров в 
регионах Российской Федерации обоснована 
объединением интересов отраслевых хозяй-
ственных структур и важнейших субъектов 
социально-экономического развития региона. 
Важнейшим условием формирования кластер-
ных структур является наличие многоступен-
чатой системы интересов между потенциаль-
ными участниками кластера.

Рассматривая сущностное содержание кла-
стеризации, самого понятия «кластер», неиз-
бежно возникает вопрос: что же нового в при-
менении тех или иных форм пространственной 
межотраслевой кооперации и специализации? 
Так, в СССР широко использовалось понятие 
территориально-производственных комплек-
сов, в рамках которых эффективно реализовы-
валось межотраслевое взаимодействие.

Отметим, что «кластер» и «территориально-
производственный комплекс» (ТПК) являются 
близкородственными понятиями. Их сравни-
тельный анализ представлен на рисунке 2.

Таким образом, ТПК формировались на 
научно обоснованном фундаменте целена-
правленно, директивно на государственные 
средства в рамках плановой экономики для 
решения комплексных задач в интересах 
страны; кластеры изначально складываются 
добровольно (стихийно) на частные средства 
с учетом экономической целесообразности. 
Последние также формируются вокруг любых 
значимых хозяйственных субъектов, обладаю-
щих существенным потенциалом, и решают как 
региональные, так и национальные задачи. Об-
щей чертой ТПК и кластера является террито-
риальная близость организаций, позволяющая 
минимизировать производственные расходы, 
тем самым увеличить конкурентоспособность 
производства, региона и государства в целом.

В настоящее время происходит сближение 
рассматриваемых понятий, поскольку на 
государственном и региональном уровнях 
делается попытка целенаправленного форми-
рования кластеров, как ранее в случае с ТПК. 
Как уже было сказано ранее, в формировании 
и развитии кластеров заинтересованы органы 
законодательной и исполнительной власти как 
на уровне государства, так и на уровне регио-
на, поэтому представляется целесообразным 
выделить принципы, способствующие  их 
перспективному развитию:

•	 принцип первостепенного развития уже 
сформировавшихся естественным путем кла-
стеров, что позволяет наиболее эффективно 
распределить материальные, финансовые, тру-
довые и организационные ресурсы;

•	 принцип единства стратегического 
управления кластером и целей участников, 
заключающийся в необходимости создания 
организованной системы, цели функциони-
рования которой будут соответствовать прио-
ритетным отраслям экономического развития 
региона и не противоречить целям деятельно-
сти организаций-участников кластера. Кроме 
того, согласно данному принципу должен осу-
ществляться прогнозный мониторинг факто-
ров воздействия на кластер. Важным аспектом 
эффективного функционирования кластера 
является разработка и внедрение взаимосвя-
занных планов работы на всех уровнях функ-
ционирования кластера по строго определен-
ному спектру показателей;
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Рисунок 2 
Сравнение понятий «ТПК» и «Кластер»

Примечание: составлено автором.
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•	 принцип единой нормативно-правовой 
базы, способствующий формированию транс-
парентных условий для всех участников кла-
стера, что в перспективе значительно снизит 
транзакционные издержки;

•	 принцип связанного взаимодействия 
элементов кластера, который включает в себя 
скоординированную мотивацию, согласован-
ную информационную базу, согласованное 
планирование;

•	 принцип прозрачности финансовых по-
токов кластера;

•	 принцип эквивалентной выгоды и усло-
вий для организаций-участников кластера [12].

Сущностными характеристиками кластера 
являются:

•	 географический аспект, который заклю-
чается в необходимости географической бли-
зости его подсистем; 

•	 инновационный аспект, заключающий-
ся в формировании на базе кластера центров 
генерации научных знаний;  

•	 отраслевой аспект, состоящий в приме-
нении преимуществ отраслевого расположе-
ния организаций и эффективного управления 
кластером;

•	 конкуренция и сотрудничество; 
•	 технологический аспект, суть которого 

состоит в производстве взаимодополняющей 
продукции; 

•	 экономический аспект, состоящий в эко-
номии ресурсов по системе в связи с эффек-
том агломерации, синергии, аспект увеличения 
конкурентоспособности. 

Важнейшей причиной естественного об-
разования кластеров является интенсивное 
развитие экономики региона, которое находит 
проявление в следующих характеристиках:

•	 рост темпов и качества регионального 
экономического роста;

•	 увеличение числа реальных инвестиций 
в развитие региона, объемов экспорта/импор-
та и качественное улучшение его структуры;

•	 развитие инфраструктуры экономики 
знаний и повышение качества образования;

•	 создание инновационной бизнес-сре-
ды [13].

Следует отметить, что уже по умолчанию 
элементы органически сформировавшегося 
кластера гармонично дополняют и усиливают 

друг друга, способствуя тем самым созданию 
синергетического эффекта, источниками ко-
торого выступают:

•	 институциональные преимущества, фор-
мирующиеся за счет базовых характеристик кла-
стера, наличия в нем общих структур управле-
ния и транзакционного аппарата. Присутствие 
данных элементов в структуре кластера спо-
собствует сокращению совокупных транзакци-
онных издержек,  направленных на поиск акту-
альной информации, мониторинг исполнения 
текущих задач, росту возможностей реализации 
участниками кластера совместных проектов, 
получения поддержки со стороны государства;

•	 инновационные преимущества способ-
ствуют формированию на базе кластера пло-
щадок для обмена информацией и созданию 
инновационных продуктов и технологий;

•	 высокий уровень развития инфраструк-
туры и ее совместное использование;

•	 мультипликативный рост производ-
ственной активности и эффективности у 
участников кластера [14].

В целом, совместная экономическая дея-
тельность участников кластера позволяет 
сокращать транспортные расходы, прибегать 
к совместному использованию ресурсов и пр. 
Качественными параметрами оценки потен-
циала синергетического эффекта являются:

•	 формирование целесообразных техноло-
гических и кооперационных связей в рамках 
реализации базовых производственных про-
цессов на всех уровнях функционирования;

•	 интенсивный обмен всеми видами ре-
сурсов между участниками кластера;

•	 оптимизация товарно-финансовых по-
токов в процессе взаимодействия участников 
кластера;

•	 реализация эффекта масштаба произ-
водства;

•	 рост инвестиционного и инновационно-
го потенциала, оптимизация программ функ-
ционирования;

•	 наращивание конкурентоспособности 
организаций участников кластера [15].

По стадиям развития кластеры классифи-
цируют на сформировавшиеся, которые функ-
ционируют на протяжении долгого времени и 
включают в себя полный спектр участников, 
обеспечивающих максимальную конкуренто-
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Инфрастурктурно- 
инновационный 

Формирование кластера происходит вокруг отраслей, в кото-
рых реализуются новые технологические решения. При этом 
одни технологические новинки влекут за собой следующие и 
т. д., которые происходят в соответствии с теорией диффузии 
инноваций. Достоинством данного типа кластера является то, 
что его формирование происходит в отраслях гарантирован-
ного потребления продукции. Сложность создания такого 
типа кластера состоит в том, чтобы при наличии широких вза-
имосвязей и в процессе постоянных технологических внедре-
ний инфраструктура стабильно функционировала 

Рисунок 3 
Типы кластеров

Примечание: составлено автором на основе [17].

способность; формирующиеся, включающие 
широкую сеть организаций, обладающих по-
тенциалом стать сформировавшимся класте-
ром, и потенциальные, представляющие собой 
объединение организаций вокруг успешно 
развивающихся отрасли или компании и име-
ющие тенденцию к объединению [16].

На рисунке 3 представлены существующие 
типы кластеров: в одном региональном класте-
ре может сочетаться несколько перечисленных 
видов кластеров. 

Следует отметить, что кластеры могут 
функционировать в виде формального орга-
низационно-правового объединения, а также 
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в рамках неформализованных, однако взаимо-
выгодных отношений.

Согласно результатам исследований Рос-
сийской кластерной обсерватории НИУ «Выс-
шая школа экономики», с 1999 по 2017 г. в на-
шей стране было организовано 113 кластеров, 
однако только 8 % обладают высоким уров-
нем развития, 12,5 % − средним, оставшиеся –  
начальным [8]. Однако в список онлайн-
платформы European Cluster Collaboration 
в 2013 г. попал лишь один отечественный 
кластер – Калужский кластер фармацев-
тики, биомедицины и биотехнологий [18].  
В соответствии с данными Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, в 2019 г. в нашей стране насчи-
тывался 31 промышленный кластер, что на 
шесть  больше, чем в предыдущие два года 
(2017 и 2018 гг.), численный состав которых 
составляет 718 организаций (в 2017 г. – 667, в  
2018 г. – 676) [11]. Вышеперечисленные фак-
ты свидетельствуют о количественном от-
ставании нашей страны от мирового уровня 
кластеризации региональной и национальной 
экономики. В  последние годы наблюдается 
интенсивное развитие кластеров в Россий-
ской Федерации, однако показатели их разви-
тия не отражают стабильной позитивной ди-
намики, кластерная политика осуществляется 
в догоняющем темпе относительно мировых 
лидеров и значительно дифференцирована 
по регионам: по степени вовлеченности ре-
гиональных властей и результатам. 

Отметим, не отрицая первостепенной 
важности органического формирования кла-
стеров, целесообразно проведение взвешен-
ной кластерной политики в формировании 
(поддержке развития) кластерных структур 
на территории регионов страны, поскольку 
данный инструмент позволяет эффективно и 
при этом рыночными методами значительно 
повысить конкурентоспособность админи-
стративно-территориального образования. 
В настоящее время отличительной чертой 

национальной экономики является высокая 
монополизация региональных рынков, что 
значительно снижает общую конкуренто-
способность страны и регионов. Значитель-
ное отставание процессов кластеризации 
можно связать с  директивной политикой 
государства в данной сфере, что противоре-
чит природе кластера, который формируется 
органически с учетом специфики простран-
ственной структуры экономики страны и 
рыночных приоритетов. В регионах не на-
блюдается достаточная организационная 
активность для формирования кластеров 
вследствие слабого продвижения «моды» и 
отсутствия четкого государственного «за-
проса» на кластеризацию. 

Таким образом, в процессе формирования 
собственных стратегий социально-экономи-
ческого развития регионам целесообразно 
использовать преимущества кластерного 
подхода, при этом проводя гибкую политику 
по выявлению потенциальных кластеров, 
формируя систему условий по поддержке их 
органического роста: следует избегать ди-
рективных методов управления и прямого 
финансирования.  Кластеры на территории 
регионов Российской Федерации вследствие 
отсутствия сформированных инноваци-
онных зон становятся точками роста, что 
состоит в многоаспектности их роли: терри-
ториальный аспект делает кластерную по-
литику одним из приоритетов стратегии со-
циально-экономического развития региона; 
их отраслевая специфика становится важным 
инструментом экономики; поддержка класте-
ров позволяет эффективно реализовывать 
инновационные проекты. Формирование ре-
гиональных кластерных структур позволяет 
ускорять развитие его элементов, внедрять 
инновации, тем самым привлекая дополни-
тельные инвестиции, свободно и активно 
обмениваться информацией, увеличивать 
потоки распространения инноваций, а также 
усиливать кадровый потенциал.
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Abstract.
The article analyzes the current state of the Russian television audience by gender 
and age. The features of the development of TV viewing processes based on TV 
consumption practices and content preferences are noted. The factors that have a 
decisive influence on the audience of Russian television are studied: the growth of the 
number of TV channels and the computer equipment of households. The authors of 
the article proposed the allocation of children's preschool and youth audience of TV 
viewing as separate age categories. This will allow you to determine age preferences 
more accurately and offer better content.

Key words: television, TV channel, content, TV viewing, audience typology, 
preferences, fragmentation.

С переходом России на цифровое телевиде-
ние дифференциация телеаудитории получила 
дополнительный мощный импульс. Россия 
в этом отношении еще только делает первые 
шаги, но проводимые исследования россий-
ской телеаудитории по типам и возрастным 
предпочтениям телезрителей показали, что 
именно молодежь имеет свой стиль телепо-
требления, отличающийся от традиционного 
телесмотрения и получающий все большее 
распространение [1].

В современных условиях цифровизации 
общества представляется актуальным реше-
ние задачи типологизации современной ауди-
тории российского телевидения по практикам 
телепотребления и по контентным предпо-
чтениям. 

Согласно результатам исследования, про-
веденного Фондом развития гражданского 
общества, в котором большое внимание уделе-
но анализу стратегий развития традиционных 
медиа в 2020 г., сделан вывод о том, что альтер-
нативные устройства просмотра – компьютеры, 
планшеты и смартфоны выходят на первый 
план, а традиционное телесмотрение начинает 
уступать как по численности аудитории, так 
по длительности просмотра телепередач. Это 
связано, в первую очередь, с техническим пере-

оснащением домохозяйств и активно развива-
ющимися интернет-сервисами по распростра-
нению видеоконтента. К тому же, большинство 
телеканалов имеют онлайн-трансляции эфиров 
на своих сайтах [2].

Российская аудитория телепотребления 
сама по себе интересна как объект исследо-
вания, а особенности ее дифференциации и 
разработка интегральной системы ее оценки 
являются не до конца решенной задачей.

Следовательно, необходимо создание уни-
версальной системы количественного и 
качественного измерения аудитории телепо-
требления в этих средах.

Такую задачу пытается решить компания 
АО «Медиаскоп», которая проводит сбор 
статистических данных по замерам объемов 
аудитории телеканалов (телепрограмм, теле-
передач) в России, публикует ежегодные отче-
ты, в которых представлены количественные 
показатели телепросмотра среди жителей 
российских городов с численностью населения 
более 100 тысяч человек. 

Согласно этим данным, также наблюдается 
рост потребления видеоконтента в цифровой 
среде [3]. 

Авторами данной статьи сделана попыт-
ка выявить особенности дифференциации 
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российской телеаудитории и построить ее 
типологию для получения объективной ха-
рактеристики этой аудитории по контентным 
предпочтениям.

В таблицах 1 и 2 по данным АО «Медиа-
скоп» предложена следующая типологизация: 
по возрасту и полу, причем возраст аудито-
рии телесмотрения установлен с четырех лет, 
что для современной аудитории не совсем 
верно, и, как правило, детское телесмотре-
ние совмещено со взрослым, даже если это 
касается детских каналов. Соответственно, 
возможен как двойной учет, так и ошибки 
регистрации данных. 

Данные таблицы 1 показывают, что ауди-
тория старше 54 лет больше тратит времени 
(в среднем до 359 мин в сутки), чем аудито-
рия других возрастных групп. Но так как нет 
возможности увидеть телесмотрение в сети 
Интернет других возрастных групп, то дан-
ные могут быть занижены в такой возрастной 
группе, как 35–54 года.

Данная возрастная группа в России – наи-
более активная часть аудитории телесмотре-

ния. Она уже пользуется интернет-техно-
логиями, но и привыкла к традиционному 
телесмотрению как через стационарные 
устройства, так и средствами сети Интернет, 
в том числе мобильными приложениями. 
Аудитория возрастной группы 18–34 года 
больше времени проводит в сети Интернет 
и меньше привержена традиционному теле-
смотрению, так как более динамична, мень-
ше располагает своим временем и предпо-
читает сжатый видеоконтент, размещаемый 
в сети Интернет.

Логичнее было бы выделить детскую до-
школьную аудиторию телесмотрения (до  
7 лет), которая также предпочитает детский 
контент в сети Интернет, но вместе с аудито-
рией старше 54 лет также активно участвует в 
телесмотрении. И предлагается фрагментиро-
вать молодежную возрастную группу (от 7 до  
14 и от 15–20 лет) с целью создания качествен-
ного контента телесмотрения.

При такой дифференциации среднесуточное 
количество телезрителей может быть скоррек-
тировано в сторону увеличения (таблица 2).

Таблица 1 
Показатели времени просмотра по России в 2019 г. (города свыше 100 тыс. чел.) по возрасту и полу [3]

Аудитория

Среднесуточное время 
просмотра телеканалов 

(телепередач, 
телепрограмм), час

Среднемесячное время 
просмотра телеканалов 

(телепередач, 
телепрограмм), час

Суммарное 
время просмотра 

телеканалов 
(телепередач, 

телепрограмм), час

Аудитория по возрасту

От 4 лет 3,7 111,8 1341,0

4–17 1,7 51,8 621,7

18–34 2,2 67,0 804,1

35–54 3,7 112,2 1346,5

54 года и более 6,0 181,8 2182,0

Аудитория по полу

Мужчины 3,2 96,2 1154,8

Женщины 4,1 124,6 1494,5
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В отраслевом докладе за отчетный 2018 г., 
представленном Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуникациям РФ, 
также отмечается, что рост числа телеканалов 
является одним из факторов, расширяющим 
возможности зрительского выбора, так как 
большее число каналов способно дольше удер-
живать зрителя перед телевизионным экраном 
(в семьях с большим числом каналов объемы 
телепросмотра выше). 

Соответственно, рост числа каналов означа-
ет ужесточение конкуренции, фрагментацию 
аудитории традиционного телепотребления, 
что сказывается, в первую очередь, на моне-
тизации федеральных каналов [4].

В ситуации усиливающейся конкуренции 
с видеоконтентом в сети Интернет и сокра-
щения общих объемов традиционного теле-
потребления, компьютерная оснащенность 
домохозяйств становится важным фактором 
дальнейшей дифференциации современной 
аудитории российского телевидения.

Современное предложение телевизионных 
программ должно стать дифференциро-
ванным, чтобы позволить любому зрителю 
найти свой контент по интересам. Выявле-
ние структуры конкурентоспособности и 
анализ факторов создания стоимости в теле-
индустрии во многом определяет потенциал 
конкурентоспособности телевизионного 
продукта [5].

Рекламодателям же наличие на телевизи-
онном рынке каналов с разным профилем 
аудитории позволяет адресно обратиться к 
целевым группам и тем самым достичь боль-
шего охвата аудитории (рисунок) [6]. 

Ценно и то, что для измерения нетелевизи-
онной аудитории компания АО «Mediascope» 
начала коммерческую поставку данных об ау-
дитории телевизионного контента и рекламы 
на десктопах (стационарные ПК и ноутбуки) 
в крупных городах. 

Цифры показывают, что прирост от просмо-
тра на альтернативных экранах пока неболь-

Таблица 2 
Численность аудитории телесмотрения по России в 2019 г. (города свыше 100 тыс. чел.)  
по возрасту и полу [3]

Аудитория

Среднесуточное 
количество 

телезрителей,  
млн чел.

Среднесуточное 
количество 

телезрителей 
в % к общему 

количеству

Среднемесячное 
количество 

телезрителей,  
млн чел.

Среднемесячное 
количество 

телезрителей, %

Аудитория по возрасту

От 4 лет 46,3 100 69,0 100

4–17 5,3 11,3 10,1 14,7

18–34 9,6 20,8 17,9 25,9

35–54 14,6 31,5 20,7 29,9

54 года и более 16,8 36,3 20,4 29,5

Аудитория по полу

Мужчины 19,7 42,5 31,0 45,0

Женщины 26,6 57,5 38,0 55,0
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шой, но по отдельным возрастным группам и 
передачам может достигать 30–40%. 

АО «Mediascope» также начала сбор данных 
об аудитории телеконтента на мобильных 
экранах по России [3].

При этом проводить ежегодные замеры 
объемов зрительской аудитории телеканалов 
может только уполномоченная компания, ко-
торая избирается Роскомнадзором сроком на 
три года [6; 7].

Таким образом, зрительские предпочтения 
начинают оказывать все большее влияние 
на рейтинги телепрограмм, и как результат 
успешность современного телеканала, его до-
ходы зависят от всестороннего учета этого 
фактора и, соответственно, от объема телепо-

требления аудитории и ее контентных пред-
почтений [8–11].

В связи с этим меняется и постоянно требу-
ет оптимизации вещательная политика телека-
нала, учитывающая зрительские потребности 
и предпочтения.

Таким образом, анализ состояния и раз-
вития типологии современной аудитории 
российского телевидения является не только 
важным делом с позиции сбора и обработки 
статистических данных для телевизионных 
компаний, но и с учетом текущего тренда на 
рост потребления видеоконтента в цифровой 
среде, одной из первостепенных задач созда-
ния единой универсальной системы измере-
ния аудитории во всех средах. 

Рисунок
Дифференциация зрительских предпочтений аудитории телепотребления (чел.) в 2018 г.  
по типологии «пол–возраст» [3; 6]
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
МАЛЫХ И СРЕДНИХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР В ПРОЦЕССЕ  
СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ В СЛОЖНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS STRUCTURES IN THE PROCESS OF THE DIGITAL 
ECONOMY IN DIFFICULT ECONOMIC CONDITIONS

Аннотация. 
В статье рассмотрены особенности стратегического развития малых и 
средних предпринимательских структур. Обоснована необходимость ор-
ганизации новых механизмов инфраструктурного обеспечения предприни-
мательских структур в сложных экономических условиях. Авторами пред-
ложены новые инструменты функционирования малого и среднего бизнеса, 
обоснованы организационно-мобилизационные предпосылки формирования 
нового этапа стратегического развития в формате удаленного функцио-
нирования на платформе цифровых технологий. Рассматриваются новые 
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элементы механизма развития малого предпринимательства в виртуаль-
ном формате при развитии инфраструктуры обслуживания удаленного 
функционирования субъектов в регионах.

Ключевые слова: малые и средние предпринимательские структуры, эко-
номические условия, механизмы инфраструктурного обеспечения, фрилан-
серы, цифровые платформы.

Abstract. 
The article discusses the features of the strategic development of small and 
medium-sized business structures. The necessity of organizing new mechanisms 
for infrastructural support of entrepreneurial structures in difficult economic 
conditions is substantiated. The authors proposed new tools for the functioning 
of small and medium-sized businesses, substantiated the organizational and 
mobilization prerequisites for the formation of a new stage of strategic development 
in the format of remote functioning on a digital technology platform. New elements 
of the small business development mechanism in a virtual format are considered 
in the development of the infrastructure for servicing the remote functioning of 
entities in the regions.

Key words: small and medium business structures, economic conditions, 
mechanisms of infrastructure support, freelancers, digital platforms.

В изменившихся экономических и социаль-
ных условиях достаточно остро проявились 
проблемы, которые долгое время поднимались 
экономистами и не только, но оставались за 
рамками интересов большинства предпри-
нимателей и активных членов нашего обще-
ства. А именно проблемы дистанционного 
предпринимательского взаимодействия, ор-
ганизации онлайн-предпринимательства и 
дистанционных образовательных технологий, 
онлайн-взаимодействия предпринимателей и 
всех граждан с государственными структура-
ми и т. д. Необходимость организации новых 
механизмов инфраструктурного обеспечения 
предпринимательских структур в сложных 
экономических условиях обусловлена также 
объявленной Всемирной организацией здра-
воохранения пандемией.

Резкое снижение курса рубля, которое нача-
лось на фоне сильнейшего обвала цен на нефть 
после провала переговоров о сокращении ее 
добычи, меньше всего должно отразиться на 

малых предпринимательских структурах и тех 
предпринимателях, кто не зависит от закупок 
иностранного оборудования и сырья. Конечно, 
должны выиграть экспортеры и те, кто имеет 
источники экспортных доходов, но в условиях 
экономического «застоя» во многих странах 
может сократиться потребность в ряде про-
дукции и услугах, за исключением медицин-
ских и фармацевтических товаров и услуг. Но 
за прошедшие 12 лет Россия сумела укрепить 
свои позиции за счет накопленных валютных 
резервов, и это означает, что для России эко-
номическая ситуация не так страшна, как мо-
жет показаться на первый взгляд, но до полной 
стабилизации ситуация еще далека. Поэтому 
необходима организация инфраструктурного 
обеспечения и поддержки малых и средних 
предпринимательских структур в создавшихся 
сложных экономических условиях. Например,  
в рамках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» бан-
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ки должны будут выдать 1 трлн руб. кредитов 
российскому малому и среднему бизнесу по 
ставке не выше 8,5%, на что уже были заложе-
ны и «будут гарантированно выданы» вне за-
висимости от рыночной ситуации 12 млрд руб. 
Но также необходимо понимать, что влияние 
текущей сложной экономической ситуации на 
малые и средние предпринимательские струк-
туры прямо пропорционально их размерам, 
т. е. чем меньше объемы бизнеса, тем меньше 
предприниматели могут ощутить негативные 
экономические последствия от приближаю-
щегося возможного кризиса, обусловленно-
го пандемией коронавируса, особенно если 
предпринимательская деятельность ведется в 
рублевом эквиваленте. Это обоснованно, так 
как снижение курса рубля в меньшей степе-
ни затрагивает малые предприятия, которые 
ориентированы на внутренний рынок, и в 
большей степени – средние, закупающие обо-
рудование или комплектующие из-за рубежа 
и ведущие свою деятельность, даже частично, 
в иностранной валюте. В середине марта на 
международном рынке Forex курс рубля резко 
снизился к американской и европейской валю-
там на фоне сильнейшего обвала цен на нефть 
после провала переговоров стран ОПЕК+ о 
сокращении добычи нефти. Курс доллара на 
Forex вырос на 9,5% и превысил отметку в 
75 руб. Курс евро при этом поднялся выше 
85 руб. (плюс 10% к уровню закрытия пре-
дыдущей сессии). В последний раз курс дол-
лара находился выше 75 руб. в марте 2016 г.,  
а курс евро превышал 85 руб. в феврале 2016 г.  
Рубль упал на Мосбирже на фоне обвала цен 
на нефть, несмотря на незначительную ста-
билизацию после договоренностей в апреле 
членов ОПЕК + об ограничении добычи не-
фтересурсов. Стоимость фьючерса на нефть 
марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе 
торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 
6% и составила 36,41 долл. за баррель. Чтобы 
снизить волатильность финансовых рынков, 
еще 10 марта 2020 г. Центробанк РФ на 30 дней 
отказался от покупки иностранной валюты на 
внутреннем рынке для реализации механизма 
бюджетного правила. Регулятор отмечал, что 
следит за ситуацией и готов использовать до-
полнительные инструменты для сохранения 

стабильности на финансовых рынках [1]. Для 
ряда малых и средних предпринимателей кор-
ректировка планов может быть обусловлена 
не столько изменением курса рубля, сколько 
распространением пандемии коронавируса. 
В таких измененных экономических условиях 
важность организации новых механизмов 
инфраструктурного обеспечения и поддержки 
малых и средних предпринимательских струк-
тур подкрепляется возможностью предусма-
тривать ряд актуальных инструментов, среди 
которых необходимо выделить такие, как: 
появление новых видов занятости, в том чис-
ле фрилансерство; поддержка и обеспечение 
выпуска товаров первой необходимости для 
населения; поддержка отраслей, оказавшихся 
в зоне повышенного риска в результате объ-
явления пандемии, в том числе транспортной 
и туристической отраслей, сферы отдыха и 
развлечений, сферы культуры и искусства; 
необходимость разработки региональных соб-
ственных программ по развитию и внедрению 
инструментов цифровой экономики с учетом 
местной специфики; становление и развитие 
сферы онлайн-услуг и онлайн-обслуживания 
как компаний, так и граждан и другие [2; 3].

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) провел исследование 
и определил, что 70% россиян не хотели бы 
стать фрилансерами. Нет определенности и 
относительно самого понятия «фрилансер». 
Порядка 15% опрошенных россиян отметили, 
что «фрилансер» – это тот, кто самостоятельно 
находит работу и является вольнонаемным 
работником. Еще по 5% респондентов счи-
тают, что «фрилансер» – это работающий на 
себя человек и тот, кто работает удаленно. 
Вместе с тем 3% россиян никогда не слыша-
ли этого слова, а 65% затруднились дать ему 
определение. Что касается отношения опро-
шенных россиян к фрилансерам, то оно чаще 
положительное или безразличное (41% и 49% 
соответственно). При этом положительное 
отношение чаще проявляют 35–44-летние 
россияне (51%), а также молодые люди в воз-
расте 18–24 лет (46%). Безразлично к фри-
лансерам чаще всего относятся респонденты 
25–34 лет (59%). Отрицательное отношение 
к фрилансерам выразили 6% участников 
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опроса, чаще всего представители старшего 
поколения в возрасте от 60 лет (12%). 28% 
россиян считают, что фрилансеры работают 
больше или столько же, сколько и работники 
с постоянной работой. Еще 16% респондентов 
убеждены, что рабочий день фрилансеров 
короче, а 28% россиян затруднились ответить 
на данный вопрос. Порядка трети участни-
ков опроса (34%) отметили, что фрилансеры 
работают эффективнее, чем работники с по-
стоянной работой (чаще так считают те, кто 
симпатизирует фрилансерам – 52%, а также 
жители Москвы и Санкт-Петербурга – 41%). 
Четверть респондентов (28%) предполагают, 
что эффективность фрилансеров такая же, как 
у работников с постоянной работой, так чаще 
рассуждают те, кто относятся к фрилансерам 
безразлично (32%). Еще 12% считают их менее 
эффективными, а 26% россиян и вовсе за-
труднились оценить фрилансеров по данному 
параметру [4].

Таким образом, улучшение условий для 
самозанятых граждан и адресная поддержка 
таких проектов позволят повысить привлека-
тельность этой инициативной деятельности 
для населения. Существенным рычагом в этой 
сфере может стать создание доступа самоза-
нятых к льготному финансированию.  

В целях поддержки предпринимательских 
структур и самих сотрудников предприни-
мательских структур руководство регионов 
вынуждено контролировать ситуацию на 
рынке труда, в первую очередь в моногородах. 
Для этого организовывают курсы повышения 
квалификации и общественные работы. Пла-
нируется предоставить кредитные каникулы 
не только малым и средним предпринимате-
лям, но и самозанятым; ввести мораторий на 
налоговые и таможенные проверки малых и 
средних предпринимателей; субсидирование 
ставок кредитов, которые компании вынужде-
ны будут взять для формирования ресурсного 
запаса, и упрощение импорта, а возможно, и 
обнуление ввозных пошлин, а экспорт, в слу-
чае необходимости, также можно ограничить 
в целях поддержки отечественного рынка.  
К уже применяемым мерам поддержки малого 
и среднего предпринимательства необходимо 
добавить и новые. Для малых и средних пред-

принимательских структур, занятых в сфере 
медицины, фармацевтики и научно-исследо-
вательских лабораторий, упрощается доступ 
к иностранным компонентам лекарств и к 
медицинским изделиям и составляющим этих 
изделий на российский рынок и частично за-
планирована отмена преференций для отече-
ственных производителей на торгах. Так, на 
определенные препараты и медицинские изде-
лия планируется установить нулевую ввозную 
таможенную пошлину, а при их государствен-
ных закупках временно предлагается приоста-
новить действие правила «третий лишний», 
что означает запрет на закупку иностранной 
продукции при наличии двух предложений 
такой же продукции от российских произво-
дителей. Транспортным компаниям планиру-
ют компенсировать убытки, туристическим 
компаниям также покроют ущерб, связанный 
с невозвратными тарифами по авиаперевоз-
кам. Но сами туристические компании также 
не должны только ждать помощи и поддерж-
ки, они должны активнее адаптироваться к 
новым изменившимся условиям и открывать 
новые туристические направления и разраба-
тывать новые формы и виды туристического 
обслуживания. Спортивные учреждения, 
столкнувшиеся с сокращением числа посети-
телей, получат поддержку, лизинговые компа-
нии – докапитализацию.

Организация инфраструктурного обеспече-
ния предпринимательских структур в слож-
ных экономических условиях подразумевает 
применение новых инструментов и адаптацию 
существующих механизмов. Офлайн-бизнес 
активно переходит в онлайн-среду. Это за-
тронуло, прежде всего, сферы образования, 
развлечений и розничной торговли. Растет ры-
нок онлайн-страхования, так как из-за страха 
заражения вирусом люди и компании предпо-
читают онлайн-покупки вместо офлайн. Мно-
гие компании переводят своих сотрудников на 
удаленную работу, возрастает роль онлайн-
обучения, растет количество пользователей 
интерактивных платформ, что влечет за собой 
покупку сервисов и увеличение рекламных 
бюджетов [5]. К числу новых инструментов 
в сфере малого и среднего бизнеса авторы 
предлагают относить: создание платформы 
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интерактивного предпринимательского обще-
ния; создание интерактивной платформы по 
ведению бизнеса в электронной среде и на 
бумажных носителях (распечатывание мо-
жет происходить без личного физического 
общения представителей и самих предпри-
нимателей при использовании электронной 
подписи); создание интерактивного рынка 
взаимодействия продавца и потребителей для 
встречи и заключения договоров без физиче-
ского общения между ними; использование 
индивидуально нацеленной и ориентирован-
ной рекламы и уход от широкого размещения 
и безадресной рекламы; ориентацию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
под конкретные потребности и конкретного 
потребителя, переход всей предприниматель-
ской активности в интерактивную сферу. В то 
же время в интерактивной сфере необходимо 
выстроить инфраструктуру поддержки как 
предпринимателей, так и самих потребителей, 
что является достаточно необычным для со-
временного экономического рынка. Это отно-
сится и к  инфраструктуре информационного 
рынка как формы поддержки существования 
новых товарообменных операций на рынке, а 
именно информационных операций, которые 
сегодня имеют максимальный спрос и макси-
мальную стоимость наряду с информационно-
цифровыми интернет-технологиями, которая 
выступает частью всей инфраструктуры [2; 6]. 

Новые элементы инфраструктуры под-
держки в интерактивной сфере не обязательно 
должны подразумевать постоянный контакт 
и взаимодействие потребителя и поставщика 
услуг посредством компьютера или сотовых 
средств коммуникации. Необходимо расши-
рять наше мировоззрение как поставщиков 
услуг, так и потребителей, и создавать новые 
сферы и рынки взаимодействия на новых циф-
ровых платформах, например, на платформе 
интерактивного включения самого потреби-
теля в процесс создания и оказания услуги 
под патронажем и руководством компании – 
разработчика по типу активного участия так 
называемого «удовлетворения потребности» 
в конкретной ситуации или трансформации 
текущей ситуации потребителя к желаемым 
изменениям в результате получаемой услуги 

или, если можно так сформулировать, через 
погружение в виртуальную реальность. 

Так, традиционные подходы подразу- 
мевают изменение уровня спроса путем 
снижения рыночной стоимости продукции, 
услуг. Ориентиром при разработке стратегии 
служат цены, установленные ключевыми 
игроками рынка [7]. Однако реализовать 
такую систему возможно не всегда. Быстрое 
изменение условий ведения малого и средне-
го бизнеса создало острую потребность из-
менения бизнес-модели и дальнейшей пер-
сонализации предложения. В таких условиях 
повышается востребованность компетенций 
в сфере построения систем продвижения и 
взаимоотношений как с контрагентами, так 
и с потребителями. Эти системы составляют 
основу цифрового продвижения и форми-
руют базис конкурентоспособности малого 
и среднего бизнеса. Несомненно, от гибкого 
подхода к формированию новых моделей 
взаимоотношений будет зависеть устойчи-
вость бизнеса. При этом так как автоматиза-
ция бизнес-процессов на начальных этапах 
требует инвестиций, то необходимо прове-
сти аудит бизнес-модели и определить новые 
требования к сотрудникам и процессам. 
Таким образом, основным фокусом новой 
стратегии развития малого и среднего биз-
неса стала готовность работать с лояльным 
потребителем дистанционно и безопасно. 
Также цифровая бизнес-модель должна пред-
усматривать возможность удовлетворения 
индивидуальных запросов, касающихся ас-
сортимента предложения, способов оплаты, 
тарифов обслуживания, платежных сервисов 
и т. д. При этом очень важно синхронизиро-
вать информационные, товарные и денеж-
ные потоки, чтобы сократить риски потерь. 
Именно адаптивная бизнес-модель может 
стать основой стабилизации дохода в малом 
и среднем бизнесе. 

Таким образом, можно будет решить про-
блемы адаптации предпринимательских 
структур к сложной экономической ситуации, 
обеспечить развитие новых форм обслужива-
ния в процессе предпринимательской деятель-
ности в сложных экономических условиях, 
а также приобщать потребителей разных 
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возрастных групп к пользованию услугами в 
интерактивной среде. 

Формируются и поддерживаются новые 
интерактивные сферы занятости, в том числе 
развитие сферы онлайн-услуг. В условиях вре-
менной приостановки предпринимательской 
деятельности малых и средних предприятий 
сферы обслуживания, развлечений, спортив-
но-культурного и санаторно-курортного на-
значения, авторы предлагают развивать сферы 
удаленного доступа и новые направления и 
формы обслуживания населения и предпри-
нимательских структур, переориентировать 
особенно пострадавшую сферу услуг и развле-
чений на оказание услуг в виртуальной сфере.

Совершенствование подходов к управлению 
ресурсами и модернизация системы управ-
ления предприятиями позволят качественно 
перестроить их организационно-экономи-
ческую модель, адаптировать ее к условиям 
цифровой среды. 

При этом необходимо сформулировать 
организационно-мобилизационные пред-
посылки формирования нового этапа стра-
тегического развития в формате удаленного 
функционирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства сферы обслу-
живания, которые вынуждены перестраивать 
свою деятельность на платформы цифровых 
технологий:

•	 формирование инфраструктуры об-
служивания удаленного функционирования 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в регионах, в первую очередь, сферы 
обслуживания;

•	 формирование элементов и алгоритма 
функционирования предпринимательских 
процессов к уже измененным условиям и уве-
личивающимся рискам будущих изменений 
предпринимательских условий внешней и вну-
тренней среды;

•	 разработка направлений и механизмов 
взаимодействия малых и средних предпри-
нимателей между собой и с потребителями в 
измененных условиях удаленного функциони-
рования и потребления;

•	 внедрение инструментов и механизмов 
автоматизации, компьютеризации и цифро-
визации предпринимательских процессов в 

измененных условиях удаленного функциони-
рования на платформе цифровых технологий;

•	 формирование новых компетенций, уме-
ний и навыков удаленного функционирования 
специалистов на платформе цифровых техно-
логий у самих малых и средних предприни-
мателей и, тем более, у работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства [8];

•	 формирование цифровой платформы 
для интеграции всех видов используемых ре-
гиональных ресурсов субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

•	 разработка алгоритма коммерциализа-
ции и трансферта интеллектуальной собствен-
ности в сфере новых инструментов и механиз-
мов удаленного функционирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в 
первую очередь, в сфере обслуживания.

Механизм развития малого предпринима-
тельства в виртуальном формате подразумева-
ет добавление в инфраструктуру обслужива-
ния удаленного функционирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
регионах [9], в первую очередь, сферы обслу-
живания, следующих элементов: виртуальные 
инструменты предпринимательского взаи-
модействия; виртуальные элементы коммер-
циализации и трансферта интеллектуальной 
собственности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; виртуальные элемен-
ты освоения технологических компетенций, 
умений и навыков в процессе удаленного 
функционирования специалистов на плат-
форме цифровых технологий; виртуальная 
платформа интернет-взаимодействия пред-
принимателей с клиентами потенциальными 
и реальными; виртуальные платформы для 
хранения баз данных, особенно в сфере услуг 
и развлечений (виртуальные кинотеатры и 
киномастерские; творческие лаборатории, 
расположенные в интернет-пространстве  
и т. д.); интернет-платформы управления раз-
ными видами предпринимательской деятель-
ностью и т. д. Большое значение в современ-
ных условиях приобретают инновационные 
практики управления и развития потенциала 
хозяйствующих субъектов [10].

Новые виртуальные элементы системы уда-
ленного функционирования субъектов мало-
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го и среднего предпринимательства должны 
встраиваться в алгоритм взаимодействия 
самих малых и средних предпринимательских 
структур с подсистемами появляющейся циф-
ровой инфраструктуры, позволяющей обеспе-
чивать деятельность на платформе цифровых 
технологий. 

Таким образом, организация инфраструк-
турного обеспечения предпринимательских 
структур в сложных экономических условиях 
подразумевает применение: новых виртуаль-
ных инструментов предпринимательского 

взаимодействия; виртуальных элементов 
освоения технологических компетенций, 
умений и навыков в процессе удаленного 
функционирования специалистов на плат-
форме цифровых технологий; виртуальных 
платформ для хранения баз данных, особенно 
в сфере услуг и развлечений (виртуальные 
кинотеатры и киномастерские; творческие 
лаборатории, расположенные в интернет-
пространстве и т. д.); интернет-платформ 
управления разными видами предпринима-
тельской деятельностью и т. д.
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Аннотация. 
В статье рассматриваются современные способы взаимодействия компа-
ний с целевыми аудиториями при продвижении товаров и услуг на потре-
бительских рынках. Установлению длительных отношений и устойчивых 
связей с потребителями способствует эмпирический и digital-маркетинг. 
На основе ключевых характеристик эмпирического маркетинга и на ос-
новании проведенных исследований предложены модели формирования 
приверженности потребителей к продукту или бренду, в результате чего 
можно утверждать, что воздействие продавца на эмоциональную сферу 
потребителя приводит к устойчивой приверженности потребителей к 
продукту/бренду даже в условиях кризиса. Для оценки влияния цифровых 
технологий на маркетинговую деятельность компаний и, в частности, ее 
систему коммуникаций, важно определить изменения и предпочтения по-
требителей на этапах процесса покупки. Цифровые технологии и цифровая 
среда значительно преобразовали бизнес-пространство и жизнь потреби-
телей. Вкупе с эмпирическим маркетингом цифровые технологии активно 
сближают продавца и потребителя. 

Ключевые слова: эмпирический маркетинг, целевые аудитории, экономика 
впечатлений, эмоциональный опыт, digital-маркетинг, приверженность к 
бренду, цифровые технологии.
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Abstract. 
The article discusses how companies interact with target audiences when promoting 
goods and services in consumer markets. Empirical and digital marketing 
contributes to the establishment of long-term relationships and strong relationships 
with consumers. Based on the key characteristics of empirical marketing and on the 
basis of the conducted research, models of the formation of consumer commitment 
to a product or brand are proposed. As a result, it can be argued that the impact of 
the seller on the emotional sphere of the consumer leads to a steady commitment 
of consumers to the product / brand, even in times of crisis. To assess the impact of 
digital technologies on the marketing activities of companies and, in particular, its 
communication system, it is important to determine the changes and preferences 
of consumers at the stages of the purchase process. Digital technology and the 
digital environment have significantly transformed business space and consumer 
life. Together with empirical marketing, digital technologies are actively bringing 
together the seller and the consumer.

Key words: еmpirical marketing, target audiences, impression economics, emotional 
experience, digital marketing, brand commitment, digital technology.

Стремительное развитие технологий во 
всех сферах человеческой деятельности при-
вело к проблемам практически на всех типах 
рынков, особенно это касается потребитель-
ских рынков. Переизбыток товаров и услуг 
усложняет задачу вывода нового продукта 
на рынок, расширяет власть потребителя, 
существенно увеличивает бюджеты комму-
никационных компаний. В новой рыночной 
реальности особое значение  приобретает 
экономика впечатлений и цифровая эконо-
мика, в рамках которых формируется новый 
уровень взаимодействия компаний с целевы-
ми аудиториями. Установлению длительных 
отношений с потребителями, формирова-
нию устойчивых связей на рынке товаров и 
услуг способствует эмпирический и digital-
маркетинг. Обладая собственной специфи-
кой, эмпирический маркетинг делает акцент 
на эмоциональном опыте и переживаниях 
потребителя, а digital-маркетинг, исполь-
зуя цифровые инструменты, обеспечивает 
адресную  и мобильную связь с целевыми 
аудиториями компаний [1]. В настоящее 
время впечатление становится товаром, за 
который потребитель готов платить более 

высокую цену. Все больше производителей 
и сервисных компаний задумываются, какой 
опыт получит потребитель, взаимодействуя с 
их товаром или услугой. Это играет опреде-
ляющую роль в современном процессе при-
обретения товаров конкретного бренда [2].

Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор [3] раз-
вили теорию экономики впечатлений и аргу-
ментированно описали последовательность 
перехода от сырьевой экономики к товарной, 
затем к экономике услуг, и далее – к экономике 
впечатлений. Впечатления – это особое эконо-
мическое предложение, кардинально отлича-
ющиеся от услуг и товаров. Цена и качество 
уже не являются неоспоримыми условиями 
конкурентоспособности  товара – нужно быть 
уникальным, а  впечатления и  обеспечива-
ют эту уникальность [4]. 

Исследователи потребительского поведения 
Рассел Белк, Мелани Уоллендорф и Джон Шер-
ри отмечают, что современный потребитель 
воспринимает конкретные объекты и опыт 
потребления как нечто большее, чем то, что 
этими понятиями непосредственно обознача-
ется. Развивая эту мысль, авторы указывают 
на то, что потребители нередко наделяют мно-
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гие ценностно утверждающие товары неким 
«духовным статусом» [5].

Маркетологи также отмечают новые тренды 
в потребительском поведении. Бернд Шмитт в 
работе «Эмпирический маркетинг» выражает 
свое понимание данного явления в следую-
щем: «Сегодня потребитель воспринимает 
свойства и преимущества, качество продукта 
и позитивный имидж бренда как само собой 
разумеющееся. Чего он действительно ждет, 
так это чтобы продукт, коммуникации и мар-
кетинговые компании возбуждали его чувства, 
волновали душу и будоражили ум. Он хочет 
таких продуктов, коммуникаций и кампаний, 
которые имели бы отношение лично к нему и 
которые вписывались бы в его стиль жизни. 
Одним словом, люди хотят, чтобы продукты, 
коммуникации и маркетинговые компании бу-
дили в них переживания» [5, с. 16]. Рассмотрим 
основные характеристики эмпирического мар-
кетинга, предложенные Б. Шмиттом, и сравним 
их с традиционным маркетингом (таблица). 

Первое характерное отличие эмпирического 
маркетинга от традиционного заключается  в 
переносе акцента на переживания потребите-
ля, которые он испытывает от личного участия 
в действии, организованном продавцом (брен-
дом). К такой позиции склоняются  все больше 

производителей и сервисных компаний, кото-
рые задумываются не только о том, какого ка-
чества будет их продукт, но еще и о том, какой 
опыт получит потребитель, взаимодействуя с 
товаром или услугой. Привлекать и удержи-
вать внимание потребителей – сложная задача, 
однако если вовлечь потребителя в какой-то 
интересный процесс или игру, то внимание 
сохраняется надолго, а потребитель получа-
ет уникальный опыт. Цифровые технологии 
предоставляют потребителям современные 
возможности вовлеченности в игру с брендом 
или товаром.

Для качественной оценки взаимодействия 
бренда с потребителем уместно обратиться к 
модели Кано. Модель Н. Кано – это логическая 
и графическая конструкция, позволяющая 
ранжировать атрибуты качества товара на 
необходимые и отличительные, предложенная 
японским ученым Норияки Кано из универси-
тета Рика в Японии, Токио [6, с. 427]. Несмотря 
на то, что данная модель была разработана 
в прошлом веке, ее актуальность в эпоху 
эмпирического маркетинга возрастает. С по-
мощью модели Кано бренды  классифицируют 
функции своих продуктов на основании их 
ценности для целевой аудитории. Задача ком-
паний на современном этапе – создать при-

Таблица
Различие ключевых характеристик эмпирического и традиционного маркетинга 

Ключевая характеристика воздействия на потребителя

Традиционный маркетинг Эмпирический маркетинг

Воздействие выгодой Воздействие впечатлением

Позиционирование продукта Социокультурный контекст продвижения 
продукта

Убеждение произвести покупку Развитие отношений с потребителем после 
совершения покупки

Аналитические, количественные методы 
исследования

Эклектизм методологии
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влекательные функции продукта, способные 
вызвать положительный эмоциональный опыт 
потребителей,  затратив при этом минималь-
ные средства.

В качестве примера можно рассмотреть кор-
порацию развлечений Big Funny, представляю-
щую свою деятельность в нескольких крупных 
городах, в том числе Санкт-Петербурге. В нее 
входят четырнадцать музеев, лабиринтов и 
аттракционов для детей и взрослых. В развле-
кательном музее «Дом великана» все предметы 
огромные: тюбик зубной пасты размером с 
лодку, тапочки больше автомобиля, газета, 
которой можно укрыться вместо одеяла. По-
зиция корпорации: мы соединили науку, ис-
кусство, игры и кино, чтобы дарить особенные 
впечатления [7]. Все экспонаты предназначены 
для контакта с посетителями, которые активно 
делают селфи, развлекаются с детьми, фото-
графируются компаниями, а затем выклады-
вают фотографии в социальные сети, чем 
популяризируют деятельность организации 
и привлекают к ней внимание. Сам продукт 
потребления становится промежуточным 
звеном между продавцом и впечатлениями 
потребителя. Их удовлетворенность этими 
впечатлениями может обеспечить лояльность 
потребителя, формируя приверженность к 
компании (рисунок 1).

К следующей особенности эмпирического 
маркетинга Бернд Шмитт относит комплекс-

ный подход к потреблению, основанному на 
социокультурном контексте. Подход к рас-
пространению продукта с использованием 
концепции социокультурного вектора потре-
бления открывает широкие возможности в па-
раллельном предложении услуг или товаров. 
Потребитель уже не воспринимает их как раз-
розненные продукты, не занимается анализом 
индивидуальных свойств и преимуществ. Он 
оценивает общее соответствие одновременно 
предлагаемых продуктов ситуации потребле-
ния и то, какие новые оттенки переживаний 
обещает ему ситуация потребления [5].

GinzaProject – международная группа 
компаний, владеющая и управляющая бо-
лее чем сотней ресторанов в Петербурге, 
Москве, Нью-Йорке, Лондоне, представляет 
новую ситуацию потребления, основанную 
на социокультурном концепте. Философия 
компании – это философия любви к людям, 
к еде, ко всему красивому, вкусному и ра-
достному, философия ежедневного счастья. 
Компания представляет не просто заведения 
общественного питания, а маленькую Грузию 
с ее прославленным харчо, эмоциональную 
Италию, сдержанную Японию, колоритный 
Узбекистан, а также высотную экскурсию по 
старому Петербургу за обедом, душевные по-
сиделки в кругу семьи и ужин с партнерами по 
бизнесу. У каждого ресторана есть свой стиль 
и дизайн [8]. Компания предлагает своим го-

Рисунок 1
Модель формирования приверженности к продукту/бренду



Рыночная организация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности Market Economy and Ensuring Its Competitiveness

109ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

стям развлекательные мероприятия, лекции, 
мастер-классы, конкурсы, концерты, ужины от 
приглашенных шефов и другие мероприятия, 
абстрагируясь от конкретных продуктов и 
предлагая посетителям более широкую пер-
спективу потребления.

В данном контексте также нельзя не упомя-
нуть знаменитую коммуникацию Coca-Cola: 
«Попробуй чувства!» Впервые в истории 
все бренды торговой марки Coca-Cola про-
двигаются с помощью одной на всю планету 
компании «Taste The Feeling», которая в Рос-
сии называется «Попробуй… Почувствуй». 
Центральная идея «Попробуй… Почувствуй» 
в том, что глоток Coca-Cola – это простое удо-
вольствие, которое наполняет повседневную 
жизнь особенными моментами [9]. При актив-
ной борьбе с ожирением и сопутствующими 
ему заболеваниями, в которых винят в первую 
очередь сладкие газированные напитки, ком-
пания позиционирует свою продукцию, как 
кратковременное чувственное воздействие на 
энергичные молодежные компании, чем обе-
спечивает потребление и приверженность к 
продукту (рисунок 2).

Еще одна особенность эмпирического 
маркетинга содержится в возможности укре-
пления позиций бренда в послепродажный 
период, на этапе собственно потребления 
продукта. Опыт послепродажного общения 

потребителя с продуктом показателен, так как 
именно этот фактор является ключевым для 
формирования удовлетворенности клиента 
продуктом с последующей его привержен-
ностью торговой марке. Так, сеть магазинов 
«Вкусвилл» после оплаты товара позволяет  
покупателям выбрать товар, который они мо-
гут купить со скидкой, в течение следующей 
за покупкой недели. Для этого нужно назвать 
выбранный товар кассиру, который внесет его 
в клиентскую базу данных. Это вовлекает  в 
процесс повторного взаимодействия и делает 
покупателей лояльными к торговой сети. 

Сегодня многие торговые бренды предла-
гают услуги доставки товаров на дом. Этой 
опцией пользуются все больше покупателей. 
Выбирая товары на сайте магазина и оплачи-
вая товар и услугу доставки on-line, потреби-
тель получает экономию времени нахождения 
в очередях и самому походу в магазин, более 
вдумчивое и осознанное отношение к вы-
бираемым товарам, расширенный доступ к 
акциям магазина, детальное знакомство с 
новинками. Такая услуга развивает прочные 
и долгосрочные отношения потребителя с 
продавцом и дает последнему преимущества 
на рынке (рисунок 3).

Еще одна характерная особенность эмпи-
рического маркетинга выражается в исполь-
зуемых методах исследования конъюнктуры 

Рисунок 2
Модель продвижения продукта на основе концепции социокультурного вектора
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рынка. Отметим, что эмпирический маркетинг 
отличается большим разнообразием и разно-
плановостью используемых методик в отличие 
от традиционного маркетинга. Он не привязан 
ни к одной из методологических моделей и в 
своих исследованиях эклектичен.

Опираясь на вышесказанное, приходим к 
общему выводу, что воздействие продавца на 
эмоциональную сферу потребителя, форми-
рование впечатлений от его взаимодействия 
с продуктом, приводит к устойчивой привер-
женности потребителей к продукту/бренду 
даже в условиях кризиса.

Цифровые технологии и цифровая среда 
значительно преобразовали бизнес-про-
странство и жизнь потребителей. Вкупе с 
эмпирическим маркетингом цифровые тех-
нологии активно сближают продавца и по-
требителя. Для оценки влияния цифровых 
технологий на маркетинговую деятельность 
компаний и, в частности, ее систему ком-
муникаций, важно определить изменения и 
предпочтения потребителей на этапах про-
цесса покупки (до покупки, на этапе совер-
шения покупки и после покупки). Примером 
эффективности таких действий может слу-
жить совместное исследование, проведенное 
компаниями Joom и QIWI, в рамках которого 
были проанализированы траты россиян на 

Рисунок 3
Модель формирования приверженности к продукту/бренду через послепродажные услуги

площадке маркетплейса по каналам QIWI в 
день распродаж «Черной Пятницы» 29 ноября 
2019 г. Оборот Joom увеличился на 195% в 
сравнении с результатами распродажи про-
шлого года. Это связано, в первую очередь, 
с масштабной подготовкой маркетплейса, 
который предложил клиентам большие 
скидки и подборки востребованных товаров 
в различных категориях, а также обеспечил 
качественную информационную поддержку 
до и во время распродаж [10].

Активное проникновение цифровых тех-
нологий в потребительский сектор экономи-
ки страны подтверждают и впечатляющие 
результаты ежегодного общероссийского ис-
следования рынка высоких технологий «Эко-
номика Рунета / Экосистема цифровой эконо-
мики России».

Рост интернет-отрасли, цифровизация тра-
диционных отраслей экономики способству-
ют накоплению знаний о целевой аудитории 
и открывают большие возможности предска-
зания поведения потребителей на различные 
маркетинговые предложения и ситуации [11]. 

Цифровые технологии, такие как интернет 
вещей (IоТ), большие данные (bigdata), ис-
пользование мобильных устройств и девайсов 
преобразуют способы социального взаимодей-
ствия, экономические отношения, институты.
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Таким образом, можно констатировать 
факт изменения отношений компаний и по-
требителей на современном этапе. Ожидания 
потребителей постоянно повышаются, им 
требуются впечатления от взаимодействия с 
продуктом и самой компанией, которые будут 

соответствовать их собственным надеждам и 
желаниям. В то же время бизнес стремится 
предложить потребителям востребованные 
впечатления, которые становятся доступнее 
и комфортнее с применением цифровых тех-
нологий и Интернета.
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Аннотация. 
Данная статья посвящена стратегиям ведения деятельности мультина-
циональных компаний на российском рынке. Рассмотрены теоретические 
основы мотивов выхода на зарубежный рынок. Описаны подходы компа-
ний к формированию политики ведения бизнеса в России. Выделены основ-
ные способы, используемые при выходе на российский рынок. Определены 
наиболее перспективные методы функционирования компаний на рынке 
в условиях кризиса. Выявлены основные сложности, которые мешают 
эффективному функционированию мультинациональных компаний на 
российском рынке.

Ключевые слова: мультинациональные компании, франчайзинг, совместное 
предприятие, концессия, коопетиция. 

Abstract. 
This article is devoted to the operating strategies of international corporations in 
Russia. The theoretical basis of entering new markets are studied. The approaches 
to business policy-making in Russia are described. The main ways of penetrating 
the Russian market are highlighted. The most perspective methods of corporations` 
business in the framework of crisis are defined. The main obstacles that prevents 
multinational companies from efficient business on the Russian market are 
identified.

Key words: multinational companies, franchising, joint venture, concession, 
coopetition.
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Усиление международной интеграции 
является характерной чертой современного 
этапа развития экономических отношений. 
Одним из драйверов данного процесса явля-
ются мультинациональные компании, кото-
рые активно выходят на рынки различных 
стран. На сегодняшний день они представ-
лены в большинстве стран мира, и Россия 
не является исключением, как активный 
участник международных экономических 
отношений. Существует несколько причин, 
по которым компании выходят на зарубеж-
ный рынок:

•	 увеличение объема продаж и рост при-
были. Каждый товар имеет свой жизненный 
цикл. Когда спрос на внутреннем рынке на-
чинает сокращаться, необходимо находить 
новых потребителей. Реализуя товар на ино-
странном рынке, компания тем самым прод-
левает его жизненный цикл;

•	 конъюнктура домашнего рынка. Сниже-
ние спроса на внутреннем рынке может про-
исходить не только из-за цикла товара, но и 
из-за неблагоприятной экономической конъ-
юнктуры и снижения платежеспособности на-
селения. Таким образом, выход на зарубежный 
рынок остается единственным способом про-
должить реализовывать товар;

•	 экономия на масштабе. Увеличивая объ-
емы выпуска товара, компания снижает из-
держки на единицу продукции. Их снижение 
позволяет либо получать более высокие при-
были, либо снижать цены, получая ценовые 
преимущества перед конкурентами;

•	 снижение риска. Чем выше представлен-
ность компании на мировом рынке, тем мень-
ше она зависит от экономической либо поли-
тической ситуации на отдельно взятом рынке 
и имеет больше шансов переориентироваться 
на более прибыльный рынок.

В целом данные причины являются уни-
версальными практически для всех рынков, 
однако на каждом локальном еще имеются 
свои особенности. В отношении отечествен-
ного рынка можно добавить еще несколько 
особенностей:

•	 достаточно высокая емкость российско-
го рынка в целом и отдельных региональных 
рынков;

•	 относительно невысокая стоимость тру-
да на отечественном рынке, что позволяет 
снизить объем издержек.

Тем не менее отечественному рынку харак-
терны также ряд сдерживающих факторов, 
среди которых главными являются эконо-
мическая нестабильность и несовершенство 
правовых механизмов.

Говоря о перспективах развития бизнеса и 
укрепления положения на рынках зарубежных 
стран, мультинациональные компании долж-
ны разработать стратегию ведения бизнеса, 
сочетающую в себе достаточную гибкость и 
приверженность основным ценностям ком-
пании, для того чтобы достичь максимальной 
конкурентоспособности. Стратегия должна 
учитывать социально-экономические особен-
ности рынка, уровень развития конкурентной 
среды и не противоречить правовым нормам.

В силу особенностей политического и эко-
номического развития иностранные компании 
при выходе на российский рынок сталкивают-
ся с рядом проблем:

•	 социально-культурные особенности, 
влияющие на формирование маркетинговой 
политики;

•	 относительно невысокая покупательная 
способность;

•	 высокое количество административных 
барьеров;

•	 географическое положение страны.
Учет данных особенностей оказывает влия-

ние на выбор стратегии деятельности на рос-
сийском рынке. По вышеназванным причинам 
многие мультинациональные компании при-
держиваются конкурентного подхода ведения 
бизнеса. При таком подходе они учитывают 
социально-экономические особенности стра-
ны, на основе которых индивидуализируют 
свою хозяйственную деятельность и деятель-
ность своих структурных подразделений, 
располагающихся в стране-реципиенте. Таким 
образом достигается максимальная адаптация 
товара к потребностям локального рынка, что 
позволяет компании укрепить свое конку-
рентное положение.

Адаптация может быть на уровне товара 
(изменение названия бренда, характеристик 
товара), линейки товаров (концентрация на 
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определенных марках) или на уровне сбыто-
вой либо маркетинговой политики. 

Именно такой стратегии придерживал-
ся немецкий автоконцерн «Mercedes-Benz» 
при проникновении на российский рынок в 
1994 г. Маркетинговая и сбытовая политики 
формировались для отечественного рынка 
отдельно, что определялось особым геогра-
фическим положением страны и сопутствую-
щими высокими транспортными издержками.  
Безусловно, это достаточно затратный подход, 
однако такие крупные концерны могут его 
себе позволить.

«Mercedes-Benz», выходя на российский 
рынок, основал компанию «Мерседес-Бенц 
РУС» – российское предприятие, которое стало 
дочерней компанией концерна «Daimler AG» 
в России. Компания импортирует в Россию 
автомобили «Mercedes-Benz» и «Smart». Соз-
дание дочерней фирмы, безусловно, затратно, 
поскольку предприятию необходимо создать 
новые контакты, определиться с каналами сбы-
та, приобрести оборудование, нанять персонал, 
но таким крупным компаниям, как «Mercedes-
Benz» это доступно. В 2019 г. «Mercedes» осно-
вал собственное производство в Московской 
области с мощностью 25 тыс. машин в год и 
возможностью увеличения до 35 тыс. [1]. Лока-
лизация производства в режиме полного цикла 
даст возможность «Mercedes-Benz» участвовать 
в государственных закупках. В 2017 г. такой 
шанс упустили выпускаемые в России автомо-
били «Audi» (выпускаются в Калуге) и «BMW»  
(в Калининграде), так как выпускались крупно-
узловым способом, а правила признания машин, 
выпускаемых в России, были ужесточены [2].

Однако стратегии локализации производ-
ства не всегда оказываются верными. «Ford» 
стал первым автоконцерном, начавшим сбор-
ку автомобилей в России по полному циклу. 
Компания построила завод в Ленинградской 
области, инвестировав в него 150 млн долл. 
Однако в 2019 г. концерн решил покинуть рос-
сийский рынок, оставшись лишь в сегменте 
легкого коммерческого транспорта, так как 
переоценил отечественный рынок и не смог 
окупить инвестиции [3].

Помимо конкурентного подхода, приме-
няется также глобальный подход. В данном 

случае международная компания проводит 
одинаковую дифференциацию производств 
товара на всех рынках, что позволяет ей до-
биться конкурентных преимуществ в мировом 
масштабе, повышая узнаваемость бренда, но 
на отдельных рынках таким способом сложнее 
конкурировать с национальными производи-
телями. При таком подходе компания снижает 
издержки за счет унификации производства 
и улучшает координацию операционной дея-
тельности в разных странах.

Подвидом глобального подхода можно 
назвать региональный. Именно его придер-
живается американская компания «Procter & 
Gamble». Традиционно она следовала страно-
вой адаптации, поскольку товары повседнев-
ного спроса относительно несложно адапти-
ровать под нужды местного рынка. Однако 
в руководстве компании посчитали, что для 
рынка Восточной Европы в целом характер-
ны схожие макроэкономические тенденции, 
а также уровень восприятия товара, поэтому 
решили использовать единую стратегию для 
целого региона.

Выходя на отечественный рынок, «Procter & 
Gamble» придерживалась региональной стра-
тегии, а не страновой, как это делала раньше. 
При выходе на рынки стран Восточной Евро-
пы, P&G разделила этот регион на категории 
согласно их коммерческой привлекательности. 
Москва и Санкт-Петербург оказались в группе 
наиболее привлекательных регионов.

В настоящее время растущую популяр-
ность имеют гибридные стратегии, которые 
подразумевают взаимодействие между-
народных компаний, которые ведут свою 
деятельность на внешних рынках. Основой 
при таком подходе служит верный выбор 
партнеров и установление допустимого уров-
ня конкуренции между ними. Как правило, 
компании конкурируют на внешних рынках 
с местными производителями, а с иностран-
ными заключают партнерские соглашения. 
На основе этого международные компании, 
оперирующие на иностранных рынках, раз-
рабатывают гибридную или партнерскую 
стратегию для усиления своего положения 
на международном рынке и на национальных 
рынках стран присутствия.
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В условиях современной экономической 
конъюнктуры становится популярнее такая 
схема сотрудничества, как коопетиция, кото-
рая пока еще недостаточно развита в России. 
Коопетиция подразумевает такую бизнес-
модель, в которой компания сотрудничает в 
одной из сфер своей деятельности с другой 
компанией, но в то же время остается конку-
рентом в других. 

Проанализировав имеющуюся литературу и 
опыт зарубежных компаний, можно выделить 
несколько плюсов коопетиции:

•	 Получение конкурентного преимуще-
ства на рынке за счет создания нового про-
дукта путем использования сильных сторон 
каждой компании.

•	 Создание новых каналов коммуникации 
и дистрибуции.

•	 Создание более эффективной системы 
управления рисками.

•	 Повышение операционной эффективно-
сти бизнеса.

•	 Однако в то же время существует серьез-
ный риск утери контроля за компанией, по-
скольку конкурент получает доступ к конфи-
денциальной информации, поэтому такой вид 
сотрудничества предполагает высокий уро-
вень доверия и обмен компетенций.

Коопетицию принято считать инновацион-
ной стратегией, но она может быть и стратегией 
выживания. До 2014 г. финский производитель 
молочных продуктов «Valio» импортировал 
свою продукцию через официальное пред-
ставительство в России, однако ограничение 
на импорт, введенное российской стороной, 
лишило его такой возможности и заставило 
искать новые пути реализации продукции. 
Вместо того, чтобы развивать свои мощности 

в России, компания наладила сотрудничество 
с российскими производителями. Отдельные 
категории товаров производятся на заводах 
«Галактика» в Ленинградской области, Велико-
лукском молочном комбинате, а также заводе 
компании «Ehrmann» в Москве. При этом на 
каждом из заводов производится лишь часть 
продукции компании, а в остальных сегментах 
рынка финский производитель конкурирует с 
отечественными производителями.

В таблице можно увидеть, как менялся го-
довой оборот компании «Valio».

С одной стороны, заметно, что оборот ком-
пании резко снизился после введения эмбарго 
в 2014 г. Однако, с другой стороны, нужно от-
метить, что российский рынок является одним 
из важнейших для финской компании, и после 
такого резкого снижения финансовых пока-
зателей она оказалась на грани ухода с него. 
Коопетиция с российскими производителями 
оказалась, по сути, единственным способом 
остаться на рынке, а с 2015 г. оборот компании 
ежегодно растет, и она отвоевывает долю, по-
терянную в 2014 г.

По всей видимости, мировую экономику в 
2020 г. ждет обширный кризис. Объединение 
усилий посредством коопетиции может стать 
одним из способов восстановления позиций 
компаний и оказания положительного воздей-
ствия на ВВП стран, поскольку собственных 
ресурсов будет недостаточно для эффектив-
ного ведения бизнеса.

Одной из наиболее популярных стратегий 
выхода на российский рынок является осно-
вание совместного предприятия. Такой подход 
позволяет снизить издержки выхода на новый 
рынок, получить доступ к новым ресурсам, а 
также ускорить принятие решений. Преиму-

Таблица
Годовой оборот компании «Valio» в России [4; 5; 6; 7; 8]

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Оборот в мдрд руб. 15,8 12,9 4,4 5,5 6,2 6,2 6,9
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щества отечественных компаний заключаются 
в повышении технологичности выпускаемой 
продукции и получении конкурентного пре-
имущества на рынке.

Совместные предприятия часто встре-
чаются на автомобильном рынке. В 2009 г. 
немецкий концерн «Daimler AG» заключил 
соглашение с отечественным автопроиз-
водителем «КАМАЗ», предусматривающее 
создание совместного предприятия. В 2017 г.  
доля предприятия «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
на рынке грузовиков достигла 20% [9]. В 2018 г. 
доля иностранных автомобилей в общем объ-
еме продаж составила почти 78%, из которых 
79% были произведены в России. Таким об-
разом, зарубежные автоконцерны, имеющие 
производство в России, занимают большую 
долю рынка. Однако в денежном выражении 
на долю таких компаний приходится 56% 
продаж, поэтому можно сделать вывод, что в 
России производят в большинстве низкобюд-
жетные автомобили, а производство продук-
ции высокого ценового сегмента там слишком 
затратно.

Франчайзинг – это такой тип отношений 
между участниками рынка, когда одна сторона 
дает другой стороне право на некий вид пред-
принимательства по существующей бизнес-

модели за определенную плату. Франчайзинг 
становится все более популярном способом 
выхода на российский рынок, однако ощутимо 
не дотягивает до показателей стран Западной 
Европы и США (рисунок 1).

20% всех франшиз являются зарубежными. 
Следует заметить, что рост количества ино-
странных франшиз активизировал внутрен-
ний рынок франчайзинга, и на сегодняшний 
день они являются неотъемлемой частью 
российской экономики. Объем рынка фран-
чайзинга в 2019 г. достиг 2,8 трлн руб., а число 
занятых достигло 1,4 млн человек. 20% всех 
франшиз – это франшизы мультинациональ-
ных компаний. ВВП России в 2019 г. составил 
109,362 трлн руб., доля франчайзинга со-
ставляет 2,5%, из которых доля иностранных 
компаний приблизительно 0,5% [11]. Для срав-
нения, ВВП США в 2018 г. составлял 20,58 трлн 
долл. Вклад франчайзинга в ВВП составлял 
844 млн долл. Таким образом, доля франшиз 
в ВВП составляет 4% [12]. 

Принципиальным отличием является то, 
что в США лишь 5% франшиз являются ино-
странными, в то время как в России – 20% 
[13]. Поскольку сама идея франчайзинга от-
носительно новая для России, то можно пред-
положить, что увеличение числа иностранных 

Рисунок 1 
Количество франшиз в России [10]
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франшиз повысит число внутренних, что, в 
свою очередь, окажет положительное влияние 
на ВВП.

Франшизы особенно распространены в 
сфере производства товаров широкого по-
требления. Многие сети ресторанов быстрого 
питания, такие как «McDonalds», «KFC», откры-
вают таким способом свои рестораны не только 
в России, но и во всем мире. Французская кос-
метическая компаний «Yves Rocher» использует 
этот способ при выходе на новые рынки.

В России именно франчайзинг способ-
ствует развитию бизнеса в условиях, когда 
наблюдается недостаток финансирования в 
основной капитал предприятия. Во времена 
рецессий и нестабильного экономического 
развития именно франчайзинговые компании 
являются наиболее защищенными, так как 
требуют меньших финансовых вложений и 
их сравнительно реже затрагивает изменение 
законодательной базы.

Концессионное соглашение представляет 
собой форму частно-государственного пар-
тнерства. В первую очередь объектами кон-
цессионных соглашений служат социально 
значимые объекты, не попадающие под прива-
тизацию, например, инфраструктурные объ-
екты, объекты здравоохранения, ЖКХ и т. д.

Как видно из рисунка 2, 90% всех концессий 
в России приходится на энергетическую сферу, 
однако по объему инвестиций лидерами явля-
ются транспортные концессии. Они аккумули-
руют 70% от общего объема инвестиций, так 
как направлены на финансирование крупных 
проектов, как правило, строительство автомо-
бильных дорог. Большинство таких соглашений 
происходит с участием российских компаний, 
но и иностранные принимают участие в таких 
соглашениях. Дочернее предприятие американ-
ской компании «Exxon Mobil» является опера-
тором проекта Сахалин-1 по добыче нефти. 
Другими участниками консорциума являются 
ОАО «Роснефть», SODECO и ONGC [15]. Дан-
ный проект является одним из крупнейших с 
участием прямых иностранных инвестиций.

«Роснефть» не имеет достаточных техно-
логий для разработки месторождений на 
шельфе, поэтому компания привлекает ино-
странных партнеров, заключая концессион-
ные соглашения, предусматривающие раздел 
продукции. Отличием от традиционных кон-
цессионных договоров служит то, что концен-
дентом является государственная компания, а 
не государство.

Стоит отметить, что американские санкции 
оказали влияние на деятельность компании. 

Рисунок 2 
Доли основных сфер концессионных соглашений в РФ, % [14]
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В 2017 г. Министерство финансов США на-
ложило штраф на компанию в размере 2 млн 
долл., поскольку контракты по нефтегазовым 
проектам подписывались с Игорем Сечи-
ным, который попал под действие санкций. 
Тем не менее, выплатив штраф, компания 
продолжила свою деятельность на россий-
ском рынке [16]. В целом антироссийские 
санкции негативно сказались на отрасли. 
После их внедрения были заморожены более  
10 шельфовых нефтяных проектов и останов-
лена работа на нескольких месторождениях 
сланцевой нефти [17].

В связи с этим иностранные компании 
всячески пытаются обходить санкции. Бри-
танская компания BP, разрабатывающая ме-
сторождения совместно с «Роснефтью», смог-
ла доказать, что залежи нефти в Самарской 
области известнякового происхождения, а 
не сланцевого, а санкции США ограничива-
ют участие в совместных проектах с Россией 
в отношении разработки именно сланцевых 
месторождений [18]. Похожим образом по-
ступила и норвежская компания «Statoil». 
Иностранные компании находят различные 
способы обхода санкций. К таким относится 
использование посредников из стран, кото-
рые не присоединились к санкциям Евросо-
юза и США против России. 

Общая добыча нефти в России в 2018 г. со-
ставила 555,837 млн тонн. Усилиями совмест-
ных предприятий было добыто 81,44 млн тонн, 
что составляет почти 15% от общего объема 
[19]. На сегодняшний день нефть и газ оста-
ются крупнейшими экспортными товарами 
(рисунок 3).

Зависимость российской экономики от экс-
порта топливно-энергетических товаров по-
прежнему остается высокой. Несмотря на сокра-
щение доли нефти и газа в структуре экспорта 
товаров на протяжении нескольких лет, тренд 
снова стал расти. В условиях кризиса многие 
отрасли потеряют возможность эффективно 
работать. Поскольку уровень взаимодействия 
иностранных и отечественных компаний в сфе-
ре нефте- и газодобычи достаточно высок, то 
дальнейшее развитие кооперации с учетом роста 
доли топливно-энергетического комплекса яв-
ляется способом недопущения резкого падения 
ВВП. Однако помимо экономических факторов 
необходимо отметить несовершенство законо-
дательной базы России, а также высокую зави-
симость экономической сферы от политической.

На основе рисунка 4 можно определить, что 
приток прямых иностранных инвестиций до-
стиг минимума за последнее время. Тренд под-
тверждает, что именно прямые иностранные 
инвестиции служат одним из необходимых 

Рисунок 3 
Структура доходов бюджета РФ, % [20]
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средств выхода из кризисного состояния, так 
как их доля падает во времена кризиса и воз-
растает в период оживления экономики, а ос-
новными инвесторами в экономику являются 
мультинациональные компании. 

Таким образом, в условиях экономиче-
ской нестабильности мультинациональные 
компании могут стать одним из драйверов 
оживления экономики, поскольку внутренние 

ресурсы страны уменьшатся. Экономическое 
сотрудничество отечественных и иностран-
ных компаний выглядит оптимальным ввиду 
снижения финансовых возможностей отече-
ственных компаний, а также специфичности 
российского рынка. В условиях надвигающе-
гося кризиса именно совместная деятельность 
поможет объединить ресурсы и снизить по-
тенциальные риски.

Рисунок 4 
Доля прямых иностранных инвестиций к ВВП, % [21]

Список литературы
1. В России открылся завод легковых автомобилей Mercedes-Benz // Ведомости. 
URL: https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/04/03/798178-mercedes-benz (дата 
обращения: 18.03.2020).
2. Mercedes закрепится в России с помощью льгот и госзакупок // The Bell. URL: 
https://thebell.io/mercedes-zakrepitsya-v-rossii-s-pomoshhyu-lgot-i-goszakupok/ (дата 
обращения: 18.03.2020).
3. Десять причин развода: почему Форд нас оставил // За рулем. URL: https://www.
zr.ru/content/articles/916956-10-prichin-i-sledstvij-ukhoda-fo// (дата обращения: 
16.03.2020).
4. «Валио» отчиталась о росте оборота на 14% в 2017 г. // Деловой Петербург. URL: 
https://www.dp.ru/a/2018/04/10/Valio_otchitalas_o_rost (дата обращения: 15.03.2020).
5. Оборот Valio в России в 2018 г. вырос на 11% // Milknews. URL: https://milknews.
ru/index/valio-rossiya-oborot.html (дата обращения: 15.03.2020).



Рыночная организация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности

120 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

6. Официальный сайт компании Valio. URL: https://www.valio.ru/about/factories/ (дата 
обращения: 15.03.2020).
7. Valio ответил на рост спроса на свою продукцию в России // РБК. URL: https://www.
rbc.ru/spb_sz/24/04/2019/5cc0281e9a7947308dac402e  (дата обращения: 15.03.2020).
8. 2014 год был сложным для Valio // The dairynews. URL: https://www.dairynews.ru/
photoreports/2014-god-byl-slozhnym-dlya-valio-.html (дата обращения: 15.03.2020).
9. «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» фиксирует рекордные показатели // 5 колесо. URL: 
https://5koleso.ru/novosti-kompaniy/daymler-kamaz-rus-fiksiruet-rekordnye-pokazateli-2/ 
(дата обращения: 15.03.2020).
10. Интернет-ресурс про рынок франшиз franshiza. URL: https://franshiza.ru/article/
for_smi/ (дата обращения: 19.03.2020).
11. Федеральная служба государственной статистики. URL:  https://showdata.gks.ru/
report/280029/ (дата обращения: 16.03.2020).
12. Всемирный банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
(дата обращения: 16.03.2020).
13. Боркова Е. А. Оценка уровня развития франчайзинга в Российской Федерации /  
Г. В. Маначинский, С. А. Нефедова, А. И. Якубович // Волгоград: Бизнес. Об-
разование, Право: Вестник Волгоградского института бизнеса. 2019. № 3(48),  
август. С. 92–95.
14. Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП, РБК, URL: https://
www.rbc.ru/economics/25/02/2020/5e4fcdf89a7947decf57ae33 (дата обращения: 
16.03.2020).
15. Официальный сайт проекта «Сахалин-1» // Сахалин-1. URL:  https://www.
sakhalin-1.com/ (дата обращения: 16.03.2020).
16. Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России // Досье, ТАСС. URL:  https://tass.
ru/info/4430802 (дата обращения: 16.03.2020).
17. Санкции на нефть: России нечем бурить // Газета.Ru. URL: https://www.gazeta.ru/
business/2018/03/15/11683075.shtml?updated (дата обращения: 16.03.2020).
18. Как компании обходят санкции в отношении России // Ведомости. URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/15/596400-kak-kompanii-obhodyat-
sanktsii-v-otnoshenii-rossii (дата обращения: 16.03.2020).
19. Добыча нефти в РФ в 2018 году повысилась на 1,6% // Интерфакс. URL:  https://
www.interfax.ru/business/644895 (дата обращения: 16.03.2020).
20. Пошли на поправку // Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/articles/2019/04/24/
independence/ (дата обращения: 16.03.2020).
21. Всемирный банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
(дата обращения: 16.03.2020).



Business Entities Economy and Management

121ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

Рыночная организация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности

© Моденов А. К., Власов М. П., 2020.

УДК 330.364
DOI: 10.24411/2307-5368-2020-10015

ВЛАСОВ Марк Павлович 
профессор кафедры правового обеспечения экономической безопасности Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, доктор эконо-
мических наук, профессор, markvlasov@mail.ru 

VLASOV, Mark Pavlovich
Professor at the Department of Legal Coverage of Economic Security, Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering, Doctor of Economics, Professor, markvlasov@mail.ru

МОДЕНОВ Анатолий Константинович
заведующий кафедрой правового обеспечения экономической безопасности Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, доктор эко-
номических наук, доцент, modenov200459@mail.ru

MODENOV, Anatoly Konstantinovich
Head of the Department of Legal Coverage of Economic Security, Saint-Petersburg State Uni-
versity of Architecture and Civil Engineering, Doctor of Economics, Associate Professor, mode-
nov200459@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
FEATURES OF ECONOMIC SECURITY IN THE DIGITAL  
ECONOMY

Аннотация. 
Целью статьи является определение особенностей обеспечения экономи-
ческой и информационной безопасности цифровой экономики. Эффектив-
ность экономической деятельности и ее безопасность непосредственно 
связаны с масштабами использования информационно-коммуникаци-
онных технологий, без которых невозможно функционирование любой 
сферы экономики. Для обеспечения экономической и информационной 
безопасности необходимо, чтобы проектирование и производство ап-
паратных средств и программного обеспечения осуществлялись нацио-
нальными компаниями, так как их продукция имеет жизненно важное 
значение для экономики страны. Для обеспечения качества продукции 
этих компаний и с целью защиты прав потребителей необходимо на 
государственном уровне проводить сертификацию этой продукции и 
лицензирование их деятельности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопас-
ность, цифровая экономика, аппаратные средства, программное обе-
спечение. 
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Abstract.
The purpose of the article is to identify the peculiarities of ensuring the economic 
and information security of the digital economy. The efficiency of economic activity 
and its security were directly linked to the scale of the use of information and 
communication technologies without which any sector of the economy could not 
function. In order to ensure economic and information security, it was essential 
that the design and production of hardware and soft-ware should be carried out by 
national companies as their products were vital to the country 's economy. In order 
to ensure the quality of the products of these companies and to protect the rights of 
consumers, certification and licensing of those products must be carried out at the 
State level.

Key words: economic security, information no-danger, digital economy, hardware, 
software.

Одним из средств повышения эффектив-
ности экономической деятельности в насто-
ящее время считается цифровая экономика, 
которая ассоциируется с применением новых 
технологий в организации процессов произ-
водства, управления и сбыта. По определению 
Всемирного банка «цифровая экономика пред-
ставляет систему экономических, социальных 
и культурных отношений, основанных на ис-
пользовании цифровых информационно-ком-
муникационных технологий» [1; 2]. Цифровые 
технологии распространяются быстрыми 
темпами. Информационно-коммуникационные 
технологии включают в себя:

•	 процессы поиска, получения, хранения, 
преобразования, целевого представления, рас-
сылки информации и методы их осуществле-
ния (ФЗ № 149-ФЗ) [3; 4; 5];

•	 методы и способы использования 
средств вычислительной техники для реали-
зации функций поиска, хранения, преобразо-
вания, передачи и использования информации 
(ГОСТ 34.003-90) [6];

•	 необходимые для получения, преобразо-
вания, хранения и распределения информации 
ресурсы (ISO/IEC 38500:2015) [7].

Масштабы использования информацион-
но-коммуникационных технологий непосред-
ственно связаны с эффективностью эконо-
мической деятельности, затрагивая оказание 
услуг и создание товаров, их производство, 

продвижение к потребителю и реализацию. 
Информационно-коммуникационные тех-
нологии базируются на использовании бес-
проводной связи, промышленного интернета, 
искусственного интеллекта, сенсорики и ком-
понентов робототехники. 

Результатом функционирования информа-
ционно-коммуникационных технологий явля-
ется оказание телекоммуникационных услуг, 
которые используют соответствующие аппа-
ратные средства и программное обеспечение. 
Цифровая экономика базируется на использо-
вании бизнес-модели, цифровых платформ и 
сервисов [8]. Бизнес-модель используется для 
представления деятельности предприятия (ор-
ганизации) с определенной точки зрения, чаще 
всего эффективности использования активов 
для целей управления и оценки деятельности.  
В зависимости от преследуемых целей биз-
нес-модель должна быть представлена с не-
обходимой степенью детализации. В реальной 
экономике цифровая платформа является пред-
ставлением архитектуры предприятия и модели 
его функционирования с позиций осуществле-
ния основной деятельности. Первоначально 
в основе концепции цифровой платформы 
находилось представление цепочки добавлен-
ной стоимости продукта по логистическим и 
основным операциям, представляющим ин-
терес для предприятия [9; 10]. В дальнейшем 
происходило расширение платформы за счет:
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•	 интеграции всех продуктов предприятия 
и отражения в ней бизнес-процессов, необхо-
димых для их производства и реализации;

•	 представления полной цепочки добав-
ленной стоимости продукта с целью управле-
ния издержками при взаимодействии пред-
приятий на уровне цепей взаимных поставок. 

В результате отображения в цифровой плат-
форме всех необходимых для экономической 
деятельности предприятия информацион-
ных процессов и сервисов, обеспечивающих 
функционирование предприятия (производ-
ственной, логистической и управленческой 
деятельности), происходит трансформация 
архитектуры предприятий из-за необходимо-
сти однозначного формального представле-
ния иерархии владельцев бизнес-процессов 
и их взаимозависимости, взаимосвязи и взаи-
модействия в процессе реализации производ-
ственной программы. Это является следстви-
ем качественного изменения традиционной 
роли информационной системы. Из-за необ-
ходимости формализации ее представления 
появляется необходимость трансформации 
(проведения реинжиниринга) производствен-
ной, логистической и управленческой, а так-
же организационной структур. 

Цифровая платформа изменила не только 
возможности своевременного предоставления 
полной и однозначной информации для осу-
ществления деятельности на каждом рабочем 
месте (менеджера и исполнителя), но и функ-
ционирование персонала и менеджмента, сведя 
их деятельность к операторской, которая заклю-
чается в мониторинге происходящих процессов 
и своевременном принятии решений. 

Своевременность и компетентность реше-
ний, принимаемых персоналом и менеджмен-
том на своих рабочих местах, интеллектуаль-
ность их действий определяет необходимость 
создания программных средств, реализующих 
искусственный интеллект, генерирующий 
наилучшие варианты решений, возникающих 
в процессе экономической деятельности за-
дач. Задача персонала и менеджмента пред-
приятия в цифровой экономике сводится к 
анализу и оценке предлагаемых вариантов 
решений, оценки их адекватности, эффектив-
ности и последствий, и выбору наилучшего 

из них, несмотря на то, что это решения оп-
тимизационных задач. 

Таким образом, цифровая экономика каса-
ется цепочек добавленной стоимости во всех 
секторах экономики [11]. 

В экономике любые материальные потоки 
сопровождаются информационными. Это ка-
сается:

•	 управленческих бизнес-процессов, где 
информационное воздействие на основные 
бизнес-процессы должно сопровождаться 
информированием, конкретизирующим пла-
новое задание в части содержания работы, 
сроков его выполнения и обеспечения кон-
структорско-технологической документацией, 
материалами, применяемым оборудованием, 
наличием и необходимой квалификацией ис-
полнителя;

•	 логистических бизнес-процессов, обе-
спечивающих своевременное поступление 
необходимых компонентов для выполнения 
плановых заданий владельцами основных биз-
нес-процессов;

•	 организации экономической деятельно-
сти, касающейся взаимодействия, полномочий 
и ответственности владельцев управленче-
ских, основных и логистических бизнес-про-
цессов за своевременное выполнение плано-
вых заданий.

Используемые определения цифровой эко-
номики касаются взаимодействия агентов 
рыночной экономики, оставляя в стороне 
процессы, протекающие внутри предприятий 
и организаций [12]. На самом деле цифровая 
экономика является следствием автоматиза-
ции бизнес-процессов на предприятиях и в 
организациях, где информационно-коммуни-
кационные технологии пронизывают произ-
водственные, логистические, управленческие 
и организационные структуры, привнося 
оперативность и однозначность в принятии 
решений. Поэтому цифровизацию экономики 
следует рассматривать как с точки зрения эф-
фективности деятельности предприятий, так 
и взаимодействия между ними. 

Для предприятия цифровизация создает ус-
ловия для сокращения издержек за счет свое- 
временности принятия решений и сокращения 
времени их подготовки, сокращения персона-
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ла, сокращения времени выполнения заказов 
за счет автоматизации производства. Цифро-
визация деятельности предприятия позволяет 
сократить не только время на подготовку и 
выполнение производственной программы, но 
и число задействованных исполнителей, син-
хронизировать во времени их деятельность, 
повысить оперативность и своевременность 
принимаемых управленческих, логистических 
и операционных решений, обеспечить более 
полное использование активов предприятия.

С точки зрения взаимодействия предпри-
ятий цифровизация экономики позволяет им 
сократить время на поиски потребителей, 
оценить и обосновать возможные объемы про-
изводства, выработать более обоснованную 
ценовую политику, оценить и прогнозировать 
объемы реализации продукции. Таким обра-
зом, цифровизация позволяет:

•	 синхронизировать взаимодействие пред-
приятий, стимулируя их на:

своевременное и оперативное заключе-
ние заказов;
обеспечение их выполнения;
реализацию произведенной по догово-
рам продукции и своевременную оплату;

•	 сократить время поиска партнеров-по-
ставщиков необходимых компонентов и до-
стижение взаимодействия и своевременной 
реализации договоренностей. 

Цифровизация интенсифицирует инвести-
ционную деятельность, повышает ее обосно-
ванность и результативность, позволяет сокра-
тить сроки и стоимость реализации проектов. 
Таким образом, цифровизация повышает 
конкурентоспособность как отдельных пред-
приятий, так и экономики страны в целом, по-
зволяя более эффективно использовать активы 
предприятий, повышая доходы собственников, 
персонала, государства.

В цифровой экономике эффективное раз-
витие предприятий, рынков и сфер деятель-
ности возможно только при наличии раз-
витых платформ, технологий их реализации 
в востребованных программных продуктах, 
институциональной и инфраструктурной сред. 
С этой целью необходимо осуществление нор-
мативного регулирования, создания системы 
подготовки кадров, формирование исследо-

вательских компетенций и технологических 
заделов, а также создания таких элементов 
инфраструктуры цифровой экономики, как 
информационная инфраструктура и информа-
ционная безопасность (рисунок 1).

Материалы и методы. В исследовании 
использовались такие методы познания, как 
концептуальный анализ и синтез, которые 
ориентированы на решение сложных, много-
аспектных, типичных для современной эконо-
мической деятельности  [13].

В настоящее время из-за углубляющего 
разделения труда каждая страна заинтересо-
вана в развитии внешнеэкономических связей. 
Усиливающаяся борьба за присутствие не 
только на внешних, но и внутренних рынках 
страны приводит к обострению конкуренции 
между системообразующими предприятиями, 
которые определяют как доходы страны, так и 
занятость населения.

Эта причина лежит:
•	 в основе отказа от либеральной эконо-

мики, где главное – защита глобальных инте-
ресов национального бизнеса там, где возмож-
ны минимальные издержки, в том числе и за 
пределами страны;

•	 в переходе к институциональной эконо-
мике, которая также направлена на минимиза-
цию издержек за счет более полной занятости 
населения страны и, как следствие, относи-
тельного снижения налогового бремени. 

Но многочисленные санкции, вводимые 
многими государствами, вызваны необходи-
мостью создания комфортных условий для 
деятельности национального бизнеса из-за 
обострения конкуренции на международных 
рынках.

Следовательно, экономическая безопасность 
для любого предприятия заключается не толь-
ко в законодательной поддержке сохранности 
собственности, но и в возможности эффектив-
но ее использовать, т. е. максимизации дохода 
собственника. Цифровая экономика создает 
для этого все предпосылки, так как позволяет 
минимизировать издержки за счет наилучшего 
решения целого ряда задач. Обратной сторо-
ной достоинств цифровой экономики является 
уязвимость информационно-коммуникацион-
ных технологий и цифровых платформ, от ко-
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торых целиком и полностью зависит функци-
онирование не только отдельных предприятий, 
но и всей экономики в целом. Это касается 
как аппаратных средств, так и программного 
обеспечения.

Все более жесткая конкуренция и примене-
ние любых приемов борьбы с конкурентами, 
включая диверсии, заставляют обратить самое 
серьезное внимание на обеспечение экономи-
ческой и информационной безопасности как 
экономической деятельности, так и безопас-
ности используемых технологий, аппаратных 
средств и программного обеспечения.

Отсюда следует необходимость использова-
ния отечественных технологий, программного 
обеспечения, аппаратных средств и электрон-
ных компонентов. Их разработка и производ-

ство становятся необходимым условием обе-
спечения информационной и экономической 
безопасности экономики страны. При этом 
появляется возможность ограничения доступа 
иностранных конкурентов к информационным 
ресурсам страны [14]. 

Возможности реализации этих шагов под-
тверждаются наличием в стране производ-
ства электронных компонентов, аппаратных 
средств и программного обеспечения.

Производство микроэлектроники в России 
составляет почти 2,3 млрд долл. против почти 
339 млрд долл. мирового рынка по итогам 2016 г.  
и в настоящее время не превышает 1% [15]. 
Радиоэлектронные предприятия расположе-
ны практически по всей стране. А создание 
региональных кластеров с целью увеличения 

 

Рисунок 1
Ключевые аспекты цифровой экономики
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масштабов производства для объемов, необхо-
димых для импортозамещения, способствует 
ускорению инновационного развития и обе-
спечению экономической безопасности. С этой 
целью целесообразно создание ассоциаций по 
различным технологическим направлениям.

Прослеживается устойчивая тенденция на 
рынке аппаратных средств, которая состоит в 
отказе потребителей от использования серий-
ных программных продуктов и аппаратных 
средств к специально создаваемым продуктам 
и средствам, учитывающим особенности де-
ятельности потребителей, т. е. фактически к 
проектному производству радиоэлектроники 
«под заказ» с не повторяющейся функцио-
нальностью. В этом состоит конкурентное 
преимущество российских производителей 
радиоэлектроники. Они как были, так и, в ос-
новном, остаются проектными фирмами, рас-
полагающими опытом оперативного создания 
и производства ограниченной серии приборов. 
Это особенность отечественных производите-
лей позволяет занять новые ниши на рынке, 
успешно конкурируя с зарубежными фирмами.

В конце декабря 2019 г. премьер-министр 
РФ Д. А. Медведев подписал постановление, 
запрещающее закупки зарубежных систем хра-
нения данных1 (СХД) для государственных и 
муниципальных нужд в течение двух лет [16], 
так как в реестре отечественной продукции 
появились первые СХД. Запрет начнет дей-
ствовать с 2020 г. 

Это решение кабинета министров РФ о за-
прете государственных закупок зарубежных 
СХД принято «в целях обеспечения безопас-
ности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации, в том числе 
используемой при реализации национальных 
проектов (программ)» [17]. 

СХД представляют организационно-ин-
формационную структуру, предназначенную 
для хранения и передачи больших массивов 
информации с ее хранением на дисковых 
площадках с «оптимальным» распределением 
ресурсов. В качестве основных средств в СХД 

используется специализированное оборудо-
вание (аппаратные средства) и программное 
обеспечение. СХД представляет архитектур-
ное решение подключения внешних устройств 
для хранения данных, таких как: дисковые 
массивы, ленточные библиотеки, оптические 
приводы к серверам для реализации функции 
распознавания операционной системой ло-
кальных ресурсов. 

По оценкам Минпромторга, в 2017–2019 гг.  
государственные и муниципальные заказчи-
ки закупили более 3,6 млн запоминающих 
устройств и устройств хранения данных. Доля 
продукции российского производства состави-
ла 32% [18].

Российскими производителями программ-
ного обеспечения (ПО) могут быть признаны 
российские юридические лица [19], которые:

•	 заняты производством собственного ПО 
или «свободного программного обеспечения» 
(СПО);

•	 предоставляют услуги по разработке, те-
стированию и поддержке программного обе-
спечения по заказам сторонних организаций. 

Чтобы считаться производителями программ-
ного обеспечения российскими, они должны 
владеть не менее чем 51% уставного капитала 
или акций, производных инструментов и дру-
гих инструментов корпоративного контроля. 
Такие предприятия должны принадлежать:

•	 российским гражданам или государ-
ственным образованиям (прямо или косвенно);

•	 гражданам РФ, являющимся налоговыми 
резидентами России.

Чтобы Минкомсвязи и Российский фонд раз-
вития информационных технологий (РФРИТ) 
могли объявить конкурс на финансирование 
проектов, были определены критерии предо-
ставления грантов для поддержки создателей 
российского программного обеспечения по 
направлению «Информационная безопас-
ность» национальной программы «Цифровая 
экономика» 5 декабря 2019 г. [20].

В зависимости от ««степени значимости 
для развития России» и «прогнозируемой 
возможной монетизации» было предложено 
разделить программное обеспечение на три 
группы грантов [20]:

1 СХД – сеть хранения данных (англ. Storage Area 
Network, SAN).
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Группа I: средства подготовки исполнимого 
кода (компиляторы, интерпретаторы, отлад-
чики); утилиты и драйверы, критичные для 
функционирования цифровой экономики; 
операционные системы; библиотеки подпро-
грамм (SDK) для приоритетных отечествен-
ных проектов.

Группа II: средства обеспечения информа-
ционной безопасности, в том числе на мобиль-
ных устройствах, системы управления базами 
данных (СУБД), системы сбора, хранения и 
обработки информации и др.

Группа III: офисные приложения (файловые 
менеджеры, мессенджеры, браузеры, тексто-
вые и прочие редакторы), поисковые систе-
мы, встроенное ПО телекоммуникационного 
оборудования, а также специализированные 
информационные системы, включая софт для 
геофизических исследований.

От принадлежности программного обеспе-
чения той или иной группе может зависеть 
размер государственной поддержки. Наиболь-
ший приоритет продуктам из первой группы, 
а наименьший приоритет продуктам из по-
следней группы. Подготовленный документ 
должны утвердить Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
и Российский фонд развития информационных 
технологий (РФРИТ). 

В рамках обеспечения экономической и ин-
формационной безопасности Президент РФ  
Владимир Путин подписал 2 декабря 2019 г. 
законопроект о предустановке российского 
ПО, который ранее был одобрен Советом Фе-
дерации и Государственной Думой [21].

Основным инструментом регулирования 
отрасли эксперты Министерства промышлен-
ности и торговли видят в создании и ведении 
реестра отечественного программного обе-
спечения. Присвоение российского статуса 
программным продуктам непосредственно 
связано с определением российского про-
граммного обеспечения как продукта, права 
на который принадлежат не менее чем на 51% 
подконтрольному российским резидентам.

Постановлением Правительства от 16 ноября 
2015 г. № 1236 утверждены правила формиро-
вания реестра отечественного программного 

обеспечения, на который должны ориентиро-
ваться государственные органы, организации 
и корпорации РФ при выборе программного 
обеспечения, с целью отказа от иностранных 
программных продуктов [22], а с 1 января  
2016 г. была утверждена работа реестра. 

Поддержка, оказываемая государством оте- 
чественным разработчикам программного 
обеспечения, поможет развитию отрасли, 
усилению конкурентоспособности российских 
компаний на внутреннем и международном 
рынках.

Результаты. Реестр отечественного про-
граммного обеспечения выполняет ряд функ-
ций, таких как:

•	 информирование потенциальных по-
требителей;

•	 защиту авторских прав.
Но этого явно недостаточно. И аппаратные 

средства, и программные продукты должны 
соответствовать требованиям потребителя, 
включая соответствие функциональному на-
значению и качественному функционирова-
нию. Следовательно, и аппаратные средства, 
и программные продукты должны обязательно 
проходить сертификацию, которая подтверж-
дает качественные характеристики продук-
тов, и лицензирование, представляющее вид 
контроля государства, направленного на обе-
спечение безопасности, законных интересов и 
защиты прав (рисунок 2). 

При проведении сертификации необходимо 
соблюдать следующие принципы:

1. Сертификация должна соответствовать 
существующей законодательной базе (законы 
РФ «О сертификации продукции и услуг»,  
«О защите прав потребителей» и другие 
правовые акты).

2. Транспарентность проведения сертифика-
ции. Работы по сертификации могут проводить 
организации, независимые от изготовителя и 
потребителя, которые признают и выполняют 
правила системы сертификации.

3. Для признания сертификатов и знаков 
соответствия в стране и за рубежом необходи-
ма гармонизация рекомендаций и правил по 
сертификации с международными нормами и 
правилами.
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4. Открытость, прозрачность и закрытость 
проведения сертификации за счет информи-
рования всех прямо или косвенно заинтере-
сованных лиц (изготовителей, продавцов, 
потребителей, исполнителей, органов по 
сертификации и других сторон) о правилах и 
результатах сертификации.

5. Соблюдение конфиденциальности, предо-
ставленной производителем информации и 
составляющей коммерческую тайну.

Сертификация призвана подтвердить соот-
ветствие продукции установленным требова-
ниям независимо от намерений изготовителя 
и потребителя. Целью сертификации является 
защита прав потребителя за счет удостоверения 
соответствия функциональному назначению, 
качеству, надежности и безопасности при-
менения аппаратных средств и программного 
обеспечения. Для этого аттестационными орга-
низациями проводится тестирование с возмож-
ностью создания критических и стрессовых 

ситуаций в пределах нормативной и предо-
ставленной производителем эксплуатационной 
документацией. При успешном проведении 
испытаний на продукт выдается сертификат 
соответствия, официально подтверждающий 
соответствие заявленным функциям и характе-
ристикам, нормативным и эксплуатационным 
документам, допустимую область применения. 

Согласно статье 3 ФЗ № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» от  
4 мая 2011 г. лицензирование – это специаль-
ное разрешение на осуществление конкретно-
го вида деятельности при обязательном соблю-
дении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом [23]. 

Лицензирование предусматривает осу-
ществление мероприятий по реализации 
требований и условий, заявленных изгото-
вителем в соответствии с требованиями по-
требителя. Лицензирование осуществляется 
на принципах:

 

Рисунок 2 
Задачи сертификации и лицензирования аппаратных средств и программного обеспечения
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•	 обеспечения единства экономического 
пространства РФ;

•	 установления единого перечня лицен-
зируемых видов деятельности (назначения и 
функций) аппаратных средств и программно-
го обеспечения;

•	 установления единого порядка лицензи-
рования аппаратных средств и программных 
продуктов в РФ;

•	 установления лицензионных требований 
к аппаратным средствам и программным про-
дуктам в РФ;

•	 гласности, прозрачности и открытости 
проведения лицензирования;

•	 соблюдения законности при осуществле-
нии лицензирования.

Применяемые аппаратные средства и про-
граммные продукты определяют эффек-
тивность при цифровизации деятельности 
правительства страны, инфраструктурных 
организаций, предприятий и регионов России 
и одновременно должны обеспечить информа-
ционную безопасность и способствовать эконо-
мической безопасности. От выбора и целевого 
использования программных продуктов зависит 
эффективность деятельности предприятий и ор-
ганизаций. Успешность цифровизации зависит 
от возможности программных продуктов учета 
особенностей деятельности и преследуемых 
целей предприятий и организаций.

Обсуждение. Цифровую экономику мож-
но представить как виртуальную среду, в 
которой функционирует система воспроиз-
водственных отношений. В самом широком 
смысле под процессом «цифровизации» 
обычно понимается социально-экономиче-
ская трансформация экономической деятель-
ности, инициированная массовым внедре-
нием и применением технологий создания, 
обработки, обмена и передачи информации, 
базирующихся на использовании компьютер-
ной техники [24]. Цифровая экономика пред-
ставлена тремя следующими уровнями, кото-
рые в своем тесном взаимодействии влияют 
на жизнь граждан и общества в целом [25]: 

•	 рынки и отрасли экономики (сферы де-
ятельности), где осуществляется взаимодей-

ствие конкретных субъектов (поставщиков и 
потребителей товаров, работ и услуг); 

•	 платформы и технологии, где формиру-
ются компетенции для развития рынков и от-
раслей экономики (сфер деятельности);

•	 среда, которая создает условия для раз-
вития платформ и технологий и эффективного 
взаимодействия субъектов рынков и отраслей 
экономики (сфер деятельности) и охватывает 
нормативное регулирование, информацион-
ную инфраструктуру, кадры и информацион-
ную безопасность.

С целью ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере  
7 мая 2018 г. Президентом РФ подписан Указ 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

На заседании президиума Правительствен-
ной комиссии по цифровому развитию, ис-
пользованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности 
(протокол № 9 от 28 мая 2019 г.) в состав На-
циональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [25] включены феде-
ральные проекты:

•	 «Нормативное регулирование цифро-
вой среды»;

•	 «Кадры для цифровой экономики»;
•	 «Информационная инфраструктура»;
•	 «Информационная безопасность»;
•	 «Цифровые технологии»;
•	 «Цифровое государственное управле-

ние». 
Проекты носят технический и управленче-

ский характер, но при этом отсутствует аспект 
правового регулирования [26].

В основе правового регулирования лежит 
Постановление от 5 декабря 2019 года №1598 
«О государственной поддержке цифровой 
трансформации приоритетных отраслей эко-
номики и социальной сферы» [27]. 

Эта программа устанавливает порядок 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета для поддержки проектов по преобра-
зованию приоритетных отраслей экономики и 
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социальной сферы на основе внедрения отече-
ственных программных продуктов, сервисов 
и цифровых платформ, созданных с примене-
нием льготного кредитования. Правительство 
также внесло в Госдуму законопроект об оп-
тимизации системы оказания универсальных 
услуг связи [28]. Законопроект, в частности, 
предусматривает некоторые исключения из пе-
речня услуг по передаче данных и предостав-
лению доступа к интернету с использованием 
средств коллективного доступа. В населенных 
пунктах с населением от 100 до 500 человек, 
в которых сейчас такие услуги не оказывают-
ся, предлагается обеспечить оказание таких 
услуг с использованием точек доступа. Тогда 
же Государственная Дума определила эффек-
тивную правовую базу для развития цифровой 
экономики страны. 

Кроме того, прошло обсуждение и утверж-
дение «Концепции создания и функциони-
рования национальной системы управления 
данными» [29]. Для улучшения качества и до-
ступности государственных, муниципальных 
и коммерческих услуг для граждан предусма-
тривается формирование национальной си-
стемы управления данными. Использование 
этой системы предприятиями, организациями 
и государственными органами позволяет 
повысить обоснованность и эффективность 
принимаемых управленческих решений на 
основе использования оперативно предостав-
ляемых государственных информационных 
ресурсов.

Тем не менее цифровая экономика в России 
сильно отстает от США, Китая, Европы и Япо-
нии. Например, если на долю России в 2018 г. 
в мировом ВВП приходилось 1,8%, то в миро-
вой производительности суперкомпьютеров 
составила лишь 0,32% [24].

Вклад статьи. Основными средствами, 
обеспечивающими любую деятельность в 
цифровой экономике, являются аппаратные 
средства и программное обеспечение. По-
этому в статье акцентируется внимание на 
роли аппаратных и программных средств в 
обеспечении экономической и информацион-
ной безопасности. Опасность сбоев в работе 

аппаратных средств и программного обеспе-
чения, а также угроза несанкционированного 
доступа к информации заставляет по-другому 
оценивать роль этих компонентов в цифровой 
экономике. Вклад статьи состоит в ряде пред-
ложений по использованию аппаратных и 
программных средств для обеспечения эконо-
мической и информационной безопасности. 

В статье обосновывается необходимость 
разработки и принятия правовых актов для 
минимизации угроз и повышения уровня 
информационной и экономической безопас-
ности с учетом возникших в сфере цифро-
вой экономики правоотношений, их состава 
(субъектов и объектов информационных 
правоотношений, обязанностей и ответ-
ственности, а также специфических прав). 
Предлагается, с одной стороны, обратить 
особое внимание на защиту авторских прав 
разработчиков аппаратных средств и про-
граммного обеспечения, а с другой – на за-
щиту прав потребителей, в качестве которых 
выступают все субъекты государства и его 
экономики. Для обеспечения экономической и 
информационной безопасности необходимо, 
чтобы проектирование и производство аппа-
ратных средств и программного обеспечения 
осуществлялись национальными компани-
ями, так как их продукция имеет жизненно 
важное значение для экономики страны. Для 
обеспечения качества продукции этих ком-
паний и с целью защиты прав потребителей 
необходимо на государственном уровне про-
водить сертификацию этой продукции и ли-
цензирование их деятельности. Информаци-
онно-коммуникационные технологии широко 
используются не только в управленческой 
сфере, но и финансовой, производственной, 
логистической, так как любой материальный 
поток сопровождается информационным. 
Любые возникающие сбои в функциониро-
вании информационно-коммуникационных 
технологий могут приводить к параличу не 
только определенной сферы деятельности, но 
и всей страны. Поэтому требуется создание 
такой системы информационно-коммуника-
ционных технологий, которая не только не 
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должна уступать по надежности системам 
энергоснабжения и водообеспечения, но и 
превосходить их. 

Конкретизируется содержание понятия «ин-
формационная безопасность», которое зависит 
от употребляемого контекста, и которое по-
этому представляет довольно емкое и много-
гранное понятие, нуждающееся в конкретной 
ситуации в дополнительном определении 
с целью однозначной идентификации. Под 
информационной безопасностью на общена-
циональном уровне принято понимать такое 
состояние правовой и экономической среды, 
которое обеспечивает защиту национальных 
интересов страны в информационном секто-
ре. Рассматриваемый сектор включает госу-
дарство, общество, личность. Но этого явно 
недостаточно, так как упущен такой важный 
уровень, как юридическое лицо, независимо 
от формы собственности (предприятие, орга-
низация). Именно на этом уровне реализуются 
экономические интересы как физических лиц, 
так и государства. Предприятия и организации 
обеспечивают получение дохода и населением, 
и государством. На законодательном уровне 
информационную безопасность определяют 
как состояние защищенности при формирова-
нии, функционировании и развитии информа-
ционной среды общества в интересах страны и 
ее населения. Сюда надо включить и защищен-
ность экономической деятельности, а также 
процессов производства, так как в случае не-
санкционированного доступа и последующего 
искажения информации возможно не только 
нанесение ущерба экономическим интересам 
заинтересованных сторон, но и возникновение 
техногенной катастрофы.

В более узком смысле информационная 
безопасность отождествляется со степенью 
защиты информации и поддерживающей ее 
инфраструктуры от воздействий, способных 
привести к неприемлемому ущербу для субъ-
ектов информационных отношений, включая 
как владельцев, так и пользователей информа-
ции. Негативное воздействие на информацию 
и поддерживающую инфраструктуру может 
носить естественный или искусственный 

характер и принимать разнообразные фор-
мы, которые могут классифицироваться как 
случайные или преднамеренные. Факторы, 
вызывающие нарушение информационной 
безопасности, принято называть информаци-
онными угрозами. 

Так или иначе, информационная безопас-
ность предполагает необходимость обеспе-
чения целостности и устойчивости функ-
ционирования информационных систем и 
определяет необходимость защиты инфор-
мационной среды от внутренних и внешних 
угроз.

Растущая роль цифровой информатизации 
экономических процессов требует обеспечения 
соответствующего уровня безопасности. Эти 
вопросы касаются предприятий, организаций 
независимо от их формы собственности, а 
также законодательных и исполнительных ор-
ганов городов, регионов, государства. В России 
информационная безопасность всегда была 
объектом пристального внимания государства 
и подвергалась более жесткому регулированию, 
в отличие от развития информационных техно-
логий. В настоящее время цифровая экономика, 
охватывающая деятельность все большего 
числа предприятий и организаций, занимает 
все больший удельный вес, как следствие кон-
куренции и политики снижения издержек. Это 
связано со все увеличивающимся применением 
программных продуктов в сфере управления 
(АСУ), проектирования, подготовки производ-
ства, обеспечения производства, производства 
и реализации продукции.

На российском рынке сегодня фигуриру-
ют десятки успешных сервис-провайдеров и 
фирм, которые специализируются на проекти-
ровании и внедрении цифровых технологий. 
Можно отметить высокую насыщенность 
национального рынка отечественными това-
ропроизводителями. В то же время расши-
ряющееся использование информационных 
технологий в различных сферах экономиче-
ской деятельности, будь то «умные города», 
онлайн-торговля или электронные государ-
ственные услуги, приводит к необходимости 
повышения технологий защиты. 
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Невозможно обеспечение экономической 
безопасности функционирования цифровой 
экономики страны без налаженного проекти-
рования и производства аппаратных средств, 
создания программного обеспечения, которые 
следует отнести к базовым отраслям.

Заключение. В целом существует два под-
хода к рассмотрению цифровой экономики и 
ее сущности: классический и расширенный. 
Согласно первому подходу под цифровой 
следует понимать экономику, где в основе ин-
формационной составляющей экономической 
деятельности лежат цифровые технологии. В 
значительной степени цифровая экономика 
отождествляется со сферой информационных 
услуг и электронной торговли [30]. В качестве 
наиболее распространенных примеров при-
менения цифровых технологий можно при-
вести организацию торговли медиаконтента 
(электронные книги, ТВ и кинофильмы), дис-
танционного образования, телемедицину и пр. 

В соответствии с расширенной концепци-
ей цифровая экономика рассматривается как 
экономическое производство, в котором го-
сподствуют цифровые технологии. Согласно 
некоторым оценкам, свыше 40% населения 
мира в повседневной жизни пользуется ин-
формационными технологиями, не говоря уже 
об объемах электронной торговли, которая до-
стигает невиданных масштабов, и финансовой 
сфере, которые все больше относятся к циф-
ровой экономике [31]. При этом в финансовой 
сфере речь идет об использовании:

•	 электронных платежных систем (таких 
как «Мир»);

•	 криптовалют;
•	 интернет-банкинга. 
Сегодня в повседневную жизнь людей все 

больше проникают информационные техно-
логии, включая экономическую, культурную, 
правоохранительную деятельность, которая 
характеризуется взаимозависимостью, взаи-
модействием. Информационные технологии не 
только ускоряют информационные процессы, 
но и кардинально изменяют характер произ-
водства, торговли, финансирования, обучения 
и повышают производительность труда. 

В то же время бурная информатизация эко-
номической деятельности неразрывно связана 
с появлением и развитием рисков в сфере 
информационной безопасности, появлением 
угроз. Можно выделить две принципиально 
различных ситуации:

•	 пассивное вторжение (перехват инфор-
мации), при котором нарушитель только на-
блюдает за прохождением информации и ко-
пирует ее;

•	 активное вторжение, при котором нару-
шитель стремится исказить или уничтожить 
информацию. 

К случайным угрозам относятся:
•	 сбои аппаратуры;
•	 ошибки в ПО;
•	 ошибки в работе персонала. 
Преднамеренные угрозы связаны с целена-

правленными действиями нарушителя.
Если говорить о реальном секторе экономи-

ки, которому почему-то не уделяют должного 
внимания, то здесь делается акцент на инфор-
матизации производственных, управленческих 
и логистических бизнес-процессов как в сфере 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и проектных работ, так и в сфере про-
изводства. Например, каждый бизнес-процесс 
на предприятии должен быть обеспечен:

•	 управленческой информацией (плановое 
здание) – что и когда надо делать;

•	 конструкторско-технологической инфор-
мацией – как это делать, какое оборудование, 
материалы и квалификация персонала должна 
быть, каким требованиям должен удовлетво-
рять результат выполнения бизнес-процесса;

•	 какими ресурсами и материалами дол-
жен быть обеспечен бизнес-процесс [32].

Таким образом, на предприятии информа-
тизация должна охватывать не только реали-
зацию продукции и финансовые расчеты, как 
говорит большинство авторов, но и сам про-
цесс производства. 

Только тогда можно говорить о цифровой 
экономике, когда она не только участвует в 
процессах распределения (торговля) и пере-
распределения (биржа, государство), но и не-
посредственно задействована в производстве.
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Современные теоретические и практиче-
ские знания в рамках системы менеджмента 
качества постоянно расширяются и создаются 
новые нормативные документы. Так в 2015 г. 
выпущены международные стандарта ИСО 
серии 9000 2015 г. (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 
с усовершенствованными требованиями к си-
стеме менеджмента качества, в части усиления 
стратегического аспекта управления рисками 
в среде и процессах [1]. C 2020 г. вводится 
ГОСТ Р 9004-2019 с актуализированными 
положениями руководителям организаций по 
достижению устойчивого успеха организации 
[2]. Однако научные достижения в этих обла-
стях управления качеством более скромные. 
В стандартах 2005 г. рассмотрены положения 
по моделированию и определению затрат, 
связанных с любым процессом хозяйственной 
деятельности, и их применение совместимо 
с требованием непрерывного улучшения и с 
концепцией всеобщего менеджмента качества 
[3; 4]. Стандарт 2008 г. устанавливает руково-
дящие указания для достижения экономиче-
ского эффекта, которые сегодня нуждаются в 
переосмыслении [5]. 

В. В. Окрепилов также подчеркивает ак-
туальность и необходимость обеспечения 
устойчивого развития организации и решения 
вопросов достижения экономической, соци-
альной и экологической эффективности дея-
тельности организации и управления ею [6]. 
Вместе с тем теоретическая и методологиче-
ская база исследования устойчивого развития 
организаций еще недостаточно исследована, 
что определяет актуальность исследований в 
специальной области экономики − экономике 
качества (ЭК − economics of quality).

Теоретические основы данной области 
экономики как самостоятельного направления 
развития экономической науки представлены 
в ряде исследований [6−12], включающих 
формирование экономических категорий, 
связанных с управлением качеством продук-
ции, процессов, получением экономического 
эффекта в системе менеджмента качества 
организации, изучением закономерностей и 
формированием политики управления каче-
ством; выстраиванием экономических отно-
шений объектов и субъектов хозяйствования, 

взаимодействием институтов и механизмов 
управления качеством.

Современная концепция «устойчивого успе-
ха» (sustained success) или устойчивого разви-
тия (sustainable development) представляется 
современным мировоззрением на развитие 
цивилизации в направлениях развития эконо-
мики («бережливое» производство), экологии 
и политики природопользования («зеленая» 
экономика), социальной политики, затрагива-
ющей три основные сферы деятельности: эко-
номику, социальную сферу и экологию [3; 6; 
12]. В определенной мере термин «успех» или 
далее в статье «устойчивость развития» при-
меняется автором как некая сбалансирован-
ность развития экономики с мероприятиями 
по охране природы и достижению социальной 
справедливости.

В соответствии с терминологией устой-
чивого развития и системы менеджмента 
качества можно определить понятие качества 
устойчивого развития организации как сте-
пени соответствия характеристик основных 
составляющих направлений деятельности 
организации (экономической, социальной, 
экологической) требованиям заинтересован-
ных субъектов.

Экономика качества устойчивого развития 
организации соответственно рассматривает 
такое ее развитие с позиции получения эко-
номических эффектов и эффективности по 
этим трем выделенным сферам деятельности 
организации: экономической, социальной и 
экологической.

Обобщая имеющиеся научные наработки 
в данной области, автор определяет предмет-
ную область изучения устойчивого развития 
организации с позиций ЭК, как структуриро-
ванную совокупность элементов по четырем 
классификационным признакам:

1) объект управления качеством: продукт, 
бизнес-процесс, проект; 

2) направления управления качеством: ме-
неджмент качества, стандартизация и метро-
логия, обучение в области управления каче-
ством, управление инновациями, связанными 
с качеством; 

3) определение экономических категорий: 
затраты на качество, эффект и эффективность; 
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4) выделение сфер устойчивого развития 
организации: экономическая, социальная и 
экологическая.

Пусть единичным элементом множества 
предметных областей ключевых категорий 
экономики качества  является элемент Эijkm, в 
котором i – индекс объекта качества (продукт, 
бизнес-процесс, проект) (i = 1,2,3); j – индекс 
направления деятельности в области качества 
СЭО (j = 1,2,3,4,5); k – индекс экономической 
категории, связанной с качеством (затраты на 
качество, эффект и эффективность) (k = 1,2,3); 
m – индекс вида деятельности: экономической, 
социальной, экологической деятельности  
(m = 1,2,3).

Тогда множество предметных областей клю-
чевых категорий  определится соотношением: 

ЭК = {{Э ij1m} затраты; {Э ij2m} эффекты; 
{Эij3m} эффективность}.

Для построения системы управления эконо-
микой качества необходимо описать механизм 
данной системы управления, который пока-
зывает взаимодействие основных категорий 
системы управления экономикой качества. 
Подобные механизмы уже предлагались в ра-
ботах по экономике качества, однако носили 
локальный характер и не соотносились с ком-
плексным осмыслением устойчивого развития 
всей организации [8; 9].

Все категории ЭК имеют свои особенно-
сти, позволяющие их выделять среди других 
экономических категорий и определять их 
количественные характеристики. При опре-
делении содержания категории «затраты на 
качество» автор придерживается позиции 
возможности управления ими, разделяя на 
управляемые и управляющие затраты, что 
было установлено в работах Д. С. Демиденко, 
Т. И. Леоновой [9; 10]. 

Управляемые затраты на качество представ-
ляют затраты, которые связаны с качеством 
и которыми можно управлять, в частности 
снижать (это реальные денежные потери 
из-за ненадлежащего качества продукции 
и процессов при производстве продукции. 
Некоторые текущие затраты, которые тра-
диционно включали в затраты на качество, 
например, неотделимые затраты на контроль, 
закрепленные в технологии, как неизменные 

для технологического процесса, в состав 
управляемых затрат не включаются, так как 
не могут быть подвергнуты изменению. В то 
же время непроизводительные затраты, пре-
вращающиеся в излишние в ходе уменьшения 
объема потерь, например, объем окончатель-
ного контроля, могут быть представлены как 
своего рода реальные потери.

Управляющие затраты – это затраты, влияю-
щие на снижение реальных потерь и вызыва-
ющие другие потенциальные эффекты, напри-
мер, связанные с увеличением цен, объемов 
выпуска или снижением объема капитала. По 
экономическому содержанию управляющие 
затраты могут быть представлены как инве-
стиции, связанные с качеством. 

Эффекты ЭК – это получаемые эффекты 
в результате использования инвестиционных 
затрат на мероприятия или проекты управле-
ния качеством, которые возникают, например, 
в результате снижения реальных денежных 
потерь (брака, перерасходов и прочего), или 
эффекты от снижения потенциальных потерь 
(например, «неохвата» рынков, «неповыше-
ния» цены и т. д.).

Эффективность ЭК отражает соотношение 
полученного результата от мероприятий по 
управлению качеством к соответствующим 
затратам и инвестициям на эти мероприятия.

Таким образом, механизм устойчивого разви-
тия организации в рамках экономики качества 
представляет собой взаимосвязь элементов  
(рисунок 1). 

Зависимость потерь и инвестиций (↑(–)1) 
состоит в том, что с увеличением инвестиций 
на мероприятия по предотвращению потерь 
потери должны сократиться: знак (–). В то же 
время существует связь (↓(+)2) со знаком (+), 
доказывающая, что снижение потерь приве-
дет к снижению необходимых инвестиций на 
предотвращение потерь, и наоборот. 

Связь (→(+)3) предполагает, что сниже-
ние потерь даст положительные эффекты, а 
связь (→(+)4) означает, что рост инвестиций 
на предотвращение потерь даст большие по-
тенциальные эффекты. Взаимосвязь (↓(–)5) 
отражает обратную связь инвестиций и эф-
фективности экономической деятельности. 
Связь (↓(+)6) отражает влияние эффектов и 
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эффективностей, а связь (↓(+)7) – показывает, 
что комплексная эффективность увеличи-
вается с ростом ее составляющих по трем 
основным сферам деятельности организации: 
экономической, социальной, экологической. 
Для рассмотрения взаимосвязи (↓(+)7) авто-
ром предлагается более подробно рассмотреть 
фрагмент общего механизма, связанный с 
взаимовлиянием экономических категорий ЭК 
по объектам и направлениям менеджмента ка-
чества в рамках различных сфер деятельности: 
экономической, социальной и экологической, 
что и представлено на рисунке 2.

На рисунке 2 рассмотрено возникновение 
взаимного влияния категорий ЭК по видам 
деятельности в виде связей (1,2,3) по трем 
сферам (экономической, социальной и эколо-
гической).

Так, с одной стороны, потери от экономи-
ческой деятельности серьезно отражаются на 
социуме и экологии, т. е. экономические поте-
ри определяют потери других сфер. С другой 
стороны, социальная напряженность, «нево-
влеченность» работников или их недобросо-
вестность могут вызывать, в свою очередь, 
еще большие потери в экономике и экологии. 

Рисунок 1 
Механизм устойчивого развития организации в системе управления экономикой качества 

Примечание: разработано автором.
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Рисунок 2
Взаимосвязь категорий устойчивого развития организации с позиций экономики качества по сферам 

Примечание: разработано автором.

Рисунок 3
Экономика качества: система управления устойчивым развитием организации 

Примечание: разработано автором.
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Экологические проблемы также влияют на 
многие социальные проблемы, например, 
заболеваемость работников и как следствие 
снижение производительности труда, что мо-
жет создать серьезные проблемы в экономике 
и социуме. Такие взаимовлияния формируют 
системные эффекты (синергию или анергию), 
поэтому важно подробно исследовать отдель-
но эффекты по каждому направлению, а при 
общей оценке взаимосвязи (↓(+)7) рассматри-
вать их в комплексе.

Система управления экономикой качества 
организации должна строиться на класси-
ческом представлении построения системы 
управления (вход, выход, обратная связь), 
направленная на достижение цели посред-
ством реализации механизма управления, 
включающего основные циклы (планирова-
ние, организация, контроль, актуализация) 
с учетом влияния внешних воздействий 
на протекание всего процесса управления 

[13–16]. Субъектом управления является 
как сама организация, так и входящая в ее 
систему управления − система менеджмента 
качества и система управления устойчивым 
развитием. 

Система управления устойчивым развитием 
организации с позиции экономики качества 
представлена на рисунке 3. 

В результате автором предложена система 
управления устойчивым развитием организа-
ции с позиции экономики качества.

Предлагаемый автором механизм устойчи-
вого развития организации в системе управ-
ления экономикой качества включает взаимо- 
связь основных категорий экономики качества 
(затрат на качество, эффектов и эффективно-
сти) и позволяет реализовать возникающие 
взаимосвязи. Например, определить влияние 
инвестиций в мероприятия на предотвращение 
потерь на эффективность деятельности и ее 
устойчивое развитие.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 
М. П. ПОЗЕНА РЕФОРМЫ  
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КРЕСТЬЯН
ECONOMIC JUSTIFICATION OF M. P. POSEN  
FOR THE EMANCIPATION OF PEASANTS REFORMS

Аннотация. 
Проведен исторический обзор экономических последствий крестьянской 
реформы. Особое внимание уделено предложениям, сделанным М. П. Позеном 
об отмене крепостного права. Он подготовил более пятнадцати работ, в 
которых рассматривал различные сценарии отмены крепостного права. 
Авторы считают, что разногласия по принятию закона об отмене кре-
постного права могли стать пусковым механизмом острейших политиче-
ских столкновений и одной из возможных причин всех российских революций. 
Однако верно и то, что освобождение крестьян активизировало развитие 
промышленного капитализма в России.

Ключевые слова: реформа, отмена крепостного права, поместное дворян-
ство, губернские комитеты, оброк, государственное управление.

Abstract.
A historical review of the economic consequences of the peasant reform is conducted. 
Special attention is paid to the proposals made by M. Р. Posen on the abolition of 
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serfdom. He has prepared more than fifteen papers that examined various scenarios 
for the abolition of serfdom. The authors believe that disagreements over the 
adoption of the law on the abolition of serfdom could become a trigger for acute 
political clashes and one of the possible causes of all Russian revolutions. However, 
it is also true that the emancipation of peasants activated the development of 
industrial capitalism in Russia.

Key words: reform, abolition of serfdom, local nobility, provincial committees, 
obrok, state administration.

Отмена крепостного права является пово-
ротным моментом в истории России. Падение 
темпов роста развития экономики России 
в этот период связывают с осуществлением 
крестьянской реформы 1861 г. Это, как счита-
ется, могло быть вызвано, прежде всего, суще-
ственными изменениями всей хозяйственной 
жизни, связанными именно с реформами по 
отмене крепостного права, и задело интересы 
всего поместного дворянства.

На этапе разработки проекта закона об от-
мене крепостного права царское правитель-
ство изучало мнение, прежде всего, поместных 
дворян, которые, конечно же, стремились 
минимизировать свои потери, которые могли 
возникнуть после принятия такого закона и 
освобождения крестьян. 

Дворянство отметилось большим объ-
емом эпистолярных предложений, которые 
они направляли в специальные губернские 
комитеты и в различные центральные пра-
вительственные учреждения, а также прямо 
председателю редакционных комиссий буду-
щей реформы Я. В. Ростовцеву. Следует особо 
выделить среди общего потока идей и мнений 
предложения нескольких виднейших дворян-
ских экономистов, философов и юристов, 
таких как: Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев,  
А. М. Унковский [1]. 

Среди различных идей и мнений по проек-
ту закона особенно интересны для изучения 
предложения М. П. Позена (1798–1871). Теперь 
уже можно констатировать, что автор текста 
реформы Яков Ростовцев [2], скорее всего, 

опирался именно на идеи полтавского поме-
щика М. П. Позена.

Михаил Павлович Позен родился в 1798 г. 
в Петербурге, в еврейской семье, принявшей 
лютеранство. Его отец сделал карьеру, дослу-
жившись до должности придворного медика. 
Получив хорошее домашнее образование, 
Михаил в 1817 г. поступил копиистом в де-
партамент народного просвещения. До 1829 г. 
находился на различных чиновничьих долж-
ностях [3]. 

Власть заметила талантливого юношу и 
перевела его в военное министерство. За раз-
личные заслуги на государственной службе 
ему в 1836 г. было даровано потомственное 
дворянство. Дослужившись до чина генерал-
лейтенанта, в 1846 г. М. П. Позен оставляет 
службу и уезжает в свое имение «Оболонь», 
расположенное в Полтавской губернии. В его 
владении находилась усадьба, сахарный завод 
в Хорольском уезде Полтавской губернии и 
поместье с винокурнями в Богородицком рай-
оне Московской области. Он владел в общей 
сумме 5,5 тысячами крепостных крестьян [3].

М. П. Позен очень успешно занялся сель-
ским хозяйством и в пореформенное время 
разработал проект отмены крепостного права. 
Многие помещики использовали методику 
хозяйствования М. П. Позена. 

В то же время из-под его пера в эти годы 
выходят более пятнадцати различных работ, в 
которых он анализирует различные варианты 
отмены крепостного права: «Записка, послан-
ная государю императору 7 апреля 1856 года», 
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«Первая записка о мерах освобождения кре-
постных крестьян», «Вторая записка о мерах 
освобождения крепостных крестьян», «Письма  
к Я. И. Ростовцеву» (6 писем), записка о кре-
стьянском вопросе министру двора и уделов 
графу Владимиру Федоровичу Адлербергу 
в отечественной историографии известна 
как «Письмо графу В. Ф. А.», «Замечание на 
проект выкупа крестьян у мелкопоместных»,  
«О мерах для окончательного решения кре-
стьянского дела», «Форменное письмо к ми-
нистру финансов», «Предположение о выпуске 
облигаций, воспособления крестьянскому 
делу» и «О присяжных адвокатах по крестьян-
ским делам» [4].

К тому же М. П. Позен принимал активное 
участие в работе комиссий по изданию «Свода 
военных законов», по организации управ-
ления Закавказского края и осуществлении 
крестьянской реформы, проведенной Алек-
сандром ІІ [3].

М. П. Позен в своих предложениях опирался 
на мнения помещиков черноземной полосы 
России, заинтересованных в том, во-первых, 
чтобы большинство земель находилось в их 
владении, во-вторых, в предоставлении им ра-
бочей силы, благодаря обеспечению крестьян 
частью земель. 

М. П. Позеном было представлено два ва-
рианта проекта. Один из них был направлен 
Александру II в декабре 1856 г. в Петербурге, 
основные его идеи изложены в «Первой за-
писке о мерах освобождения крепостных 
крестьян». А другой проект в Киеве в 1857 г. 
регламентирован во «Второй записке о мерах 
освобождения крепостных крестьян», что 
представляло собой конкретизацию первона-
чального варианта.

Введение новой системы управления кре-
стьянами, как полагал М. П. Позен, должно 
осуществиться путем принятия манифеста, 
дополняющего действующую систему зако-
нодательства. Согласно предложениям М. По-
зена, следовало отменить личное крепостное 
право и уравнять крестьян в государственных 
правах, а также предоставить им бесплатное 
пользование землей на общем владельческом 

праве. Это касалось крестьян, которые имели 
землю на праве собственности в результате 
покупки или в порядке наследования. Кре-
стьяне, которые приобретали землю в по-
рядке владения, должны были осуществлять 
платежи деньгами или отработкой в пользу 
удела, казны или помещика. Размер платежа 
определялся на период до 20 лет.

Земли выделялись всей крестьянской 
общине, которая должна была определять 
участки и заниматься их распределением 
отдельным лицам, в зависимости от оплаты 
за нее и характера обработки. При этом от-
ветственность за оплату земли возлагалась на 
все крестьянское сообщество. Что касалось 
размера оброка, то уменьшение его зависело 
от владельца земли, а увеличение допускалось 
только с разрешения губернского комитета. 
Владельцы определяли размер передаваемой 
крестьянам земли, минимум распределения 
на душу населения устанавливался губерн-
скими комитетами. 

Крестьянская община имела полномочия 
разрешать переход крестьянам в другие сосло-
вия, но без земли и без влияния ее владельца.

У потомственных и личных дворян, а также 
потомственных почетных граждан возникло 
право на приобретение заселенных земель.

В целях создания новой системы и орга-
низации управления крестьянами, расселив-
шимися на помещичьих землях, вводились 
общинные и волостные управления, окруж-
ные попечительства, уездные и губернские 
комитеты и высший комитет в Петербурге. 
Проектом была установлена система и струк-
тура «общинного и волостного управления, 
уездных и губернских комитетов, а также го-
сударственного комитета» [5, с. 83].

В результате видоизменения всей системы 
хозяйствования в ходе проведения реформы 
по отмене крепостного права в России про-
исходят существенные изменения в экономи-
ческой сфере, наблюдаются общие тенденции 
спада в развитии экономики. Больше всего 
реформа затронула интересы помещичьего 
дворянства. Введение новых форм хозяйство-
вания, к сожалению, происходит значительно 



Из истории отечественной экономики History of National Economy

145ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 2  •  2020

медленнее, чем предполагалось первона-
чально. Преобразования, затронувшие все 
сферы жизнедеятельности общества, сильно 
затянулись.

Для осуществления реформ и привлечения 
наемных рабочих помещикам требовались 
значительные финансовые ресурсы, поскольку 
необходимо было выплачивать заработную 
плату, осуществить приобретение необходи-
мого инвентаря и используемого рабочего 
скота. К сожалению, у помещиков сложи-
лась достаточно неблагоприятная ситуация, 
поскольку ранее, до проведения реформы, 
крепостные крестьяне работали на их земле, 
используя свой скот и свои орудия производ-
ства, а после отмены крепостного права по-
местному дворянству приходилось и орудия, 
и скот приобретать заново, для себя.

В рамках проведения реформы государство 
выделяло помещикам значительные суммы 
денежных средств, которые они вложили для 
улучшения своего личного положения, а не 
для модернизации и развития хозяйств. Хотя 
следует отметить, что правительство перво-
начально удержало все помещичьи задолжен-
ности, а уже остаток передало им, поэтому 
фактически поместные дворяне получили 
незначительные суммы [6].

В связи со сложившейся ситуацией в 1860–
1870-х гг. развитие помещичьих хозяйств в 
большинстве губерний осуществлялось по 
отработочной системе: помещики значитель-
ную часть земли сдавали в аренду, а крестьяне 
платили за арендованные участки отработкой 
на помещичьих землях с использованием сво-
его инвентаря.

Землевладельческое дворянство в большей 
части не пыталось жить по-новому: освобож-
дение крестьян оставляло за помещиками 
большинство угодий, да и селяне не могли 
существовать в деревнях без барской милости 
и работы на него.

К тому же неурожаи зерновых в Европе и 
гражданская война в США увеличили спрос 
на русскую пшеницу на мировых рынках. 
Новороссийские производители зерна не из-
влекли из этой благоприятной конъюнктуры 

дивидендов. Шанс перестроить хозяйства на 
современный капиталистический лад боль-
шинством помещиков был упущен. 

Крестьянское хозяйство стагнировало. По-
лученные по реформе наделы не могли про-
кормить семьи земледельцев, а аренда земли 
у помещиков была очень обременительна. 
Став свободными, крестьяне были обложены 
различными налогами, платежами и сборами 
(выкупной платеж, подушная подать и мест-
ные налоги и т. д. и т. п.). С каждого двора 
собиралось около «30 рублей в год различных 
платежей, что для большинства крестьян яв-
лялось непосильной суммой» [7, с. 175].

В результате «освобождения крестьян кон-
троль дворян над своими крестьянами» в том 
объеме, который был последние триста лет, 
стал невозможен. Поэтому функцию контро-
ля над ними государство передало земской 
власти и общине. В связи с этим крестьянская 
община резко укрепилась. Ей перешли владе-
ния крестьянских наделов, она выплачивала 
налоги и долговые обязательства своих членов 
и навязывала крестьянам виды сельскохо-
зяйственной деятельности. Тем самым она 
контролировала хлебопашцев, но и не давала 
активно развивать в деревне индивидуальное 
предпринимательство.

Сразу после отмены крепостного права 
рухнула надежда на быстрый промышленный 
переворот. Реформа должна была организо-
вать в стране рынок свободной рабочей силы, 
что подразумевало переход экономики России 
на капиталистические рельсы. 

Но реальность оказалась другой. До от-
мены крепостного права на многих про-
мышленных предприятиях рабочими были 
прикрепленные к заводам крепостные. «Как 
только у таких людей забрезжила возмож-
ность приобретения свободы, их неприязнь 
к подневольному труду подтолкнула принять 
решение: бросать работу и покидать заводы, 
продавать за бесценок дома и огороды. Даже 
значительное увеличение заработной платы 
не помогло вернуть их на свои рабочие места. 
В связи с такой сложной ситуацией, которая 
создалась в стране в первое время после ре-
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формы, многие предприятия сократили про-
изводство» [8, с. 54].

Такая ситуация сложилась на уральских 
металлургических предприятиях и ткацких 
фабриках в Иваново и Орехово-Зуево. Только 
в начале 70-х гг. XIX в. начали значительно 
возрастать размеры выпускаемой продукции 
в указанных отраслях производства. 

Второй причиной отсутствия роста легкой 
промышленности был мировой экономиче-
ский кризис и резкое увеличение на рынке 
цены на египетский хлопок. 

Одной из главной из экономических реформ 
этого периода является также преобразование 
всей банковской сферы. 

В пореформенное время был основан 
Государственный банк, функция которого 
заключалась в субсидировании частного 
предпринимательства. Но в первую очередь 
кредитовались флагманы отечественных от-
раслей экономики: железные дороги, стале-
литейная промышленность, сахарные заводы 
и ткацкие фабрики, а также осуществлялась 
поддержка частных банков. 

Такая государственная финансовая по-
литика стала локомотивом в появлении в 
России частной банковской системы. Негосу-
дарственные акционерные банки оказывали 
большое воздействие на промышленное раз-
витие страны. Без их деятельности невозмо-
жен был переход страны на индустриальные 
рельсы. Крупнейшими банками того периода 
в России были банки В. А. Кокорева, разбога-
тевшего на винных откупах [9]. В этот период 
по его инициативе были созданы: Москов-
ский купеческий банк и Волжско-Камский 
банк [9].

Экономический кризис после Крымской 
войны (1853–1856) стал причиной проведе-
ния ряда успешных реформ. Было отменено 
крепостное право, были проведены военные 
реформы 1860–1870-х гг. и отменена воинская 
повинность на 25 лет. Россия пересматривает 
свою политику и начинает развивать инфра-
структуру – началось строительство сети 
железных дорог. Сеть железных дорог должна 
была связать различные регионы страны в 

единое экономическое пространство, увели-
чить мобильность населения и упростить вы-
воз промышленной и сельскохозяйственной 
продукции за рубеж. 

Так, совет министров разработал пакет мер 
для привлечения к строительству железнодо-
рожных путей частных лиц и иностранного 
капитала. В этих целях для их поддержки были 
предусмотрены различные льготы и поощре-
ния [10]. Эти шаги привели к бурному росту 
данной отрасли.

Многие исследователи называют начало 
семидесятых годов XIX в. для России – эпохой 
«железнодорожной горячки» [10]. За двадцать 
лет протяженность железных дорог в Рос-
сии выросла в десять раз и составила более  
22 тысяч километров. Появилось новое поко-
ление предпринимателей, которое было тесно 
связано с чиновниками и имело приоритеты 
в получении государственных заказов. В то 
время при строительстве железных дорог при-
были были громадными, на один рубль вложе-
ния можно было получить до ста рублей [10]. 

Одной из мер государственной поддержки 
строительства железных дорог стал беспош-
линный импорт рельс с передачей в частные 
руки казенных локомотивов и вагонов. Воен-
ный министр Д. А. Милютин писал о том, что 
концессии на железные дороги представители 
высшей власти раздают особо приближенным 
лицам для поправления финансового поло-
жения, «для того именно, чтобы несколько 
миллионов досталось в виде барышей тем или 
другим личностям» [11, с. 167].

Осуществлялось строительство большин-
ства новых дорог: Новки – Шуя, Кинешма –  
Иваново – Москва – Нижний Новгород.  
С 1861 по 1877 г. произошло увеличение в 25 раз  
перевозок грузов с помощью железнодорож-
ного транспорта, тогда как по рекам – рост 
составил 59% [11].

Появление сети железных дорог стало одной 
из главных причин роста всей промышлен-
ности, так как строительство магистрали тре-
бовало большого количества металла (рельсы, 
вагоны, паровозы), ремонтных предприятий, 
угля и т. д. и т. п.
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К концу XIX в. в стратегических отраслях 
индустрии завершился промышленный пере-
ворот – заводы вытеснили кустарей и пред-
приятия с ручным трудом, начался экономи-
ческий рост.

К прежним районам промышленного про-
изводства, таким как Урал, Санкт-Петербург 
и Москва, присоединились новые: Донбасс и 
Кривбасс и Баку. Донбасс становится лидером 
по добыче угля, Кривбасс стал флагманом 
сталелитейной промышленности, а Баку обо-
гнал всех по добычи нефти. Все возрастающее 
влияние на развитие российской экономики 
стал оказывать иностранный капитал. Так 
английский предприниматель Джон Юз вло-
жил деньги в металлургические предприятия 
и шахты на реке Северный Донец, а Альфред 
Нобель – в нефтяные вышки Апшерона.

Новые индустриальные центры на юге Рос-
сии были вольны от остатков крепостничества 
и поэтому развивались намного активнее ста-
рых регионов промышленного производства.

Машиностроение в России начинает очень 
интенсивно развиваться в период после от-
мены крепостного права. До отмены в стране 
изготавливались лишь сельскохозяйственные 
машины. Санкт-Петербург, Москва, Рига, Ниж-
ний Новгород являлись центрами крупного 
машиностроения. Паровозы, пароходы, рельсы 
и новые виды вооружений начинают активно 
выпускаться на различных российских заводах.

Развитие текстильной отрасли держало 
ведущие позиции в сфере промышленности 
на протяжении всего XIX в. После 1861 г. 
она продолжила развиваться. Рост цен на 
мировом рынке на сырье привлек внимание 
предпринимателей к внутренним ресурсам. 
Особый интерес владельцев ткацких пред-
приятий привлекли территории недавно при-
соединенного к России Туркестана, которые 
стали очень активно скупать эти сельскохо-
зяйственные земли. Семейство фабрикантов 

Морозовых начинает первым «движение в 
Среднюю Азию». Их представители «заклю-
чили новые договоры на закупку будущих 
урожаев и организовали передачу местным 
жителям качественных сортов египетского 
и американского хлопка» [12, с. 253]. Эти 
нововведения способствовали в следующие 
тридцать лет росту производства и развитию 
хлопчатобумажной промышленности.

В Малороссии и на Дону интенсивными тем-
пами развивалась сахарная промышленность. 
Если в 1862 г. производство сахара достигало 
1,9 млн пудов, то в 1880 г. оно увеличивается 
до 12,5 млн пудов. А. Бродский, М. Терещенко 
и М. Позен удерживали ведущие позиции в 
этой отрасли промышленности и считались 
самыми крупными предпринимателями [12].

Численность пролетариата в России с 1864 
по 1878 г. выросла в полтора раза и составила 
более миллиона человек [13]. Рост рабочего 
класса в городах происходил за счет притока 
крестьян из деревень. В стране начинается 
обострение классовой борьбы, а также появи-
лись первые ростки профсоюзного движения. 
Так в 1875 г. в Одессе Е. Заславский организо-
вал Южнороссийский союз рабочих. А в 1878 г.  
в Санкт-Петербурге С. Халтурин основал 
Северный союз рабочих [13]. «В Нарве на 
Кренгольмской мануфактуре в 1872 г. состоя-
лось первое крупное выступление российских 
рабочих за свои права» [13, с. 69]. 

Несмотря на значительный подъем, про-
мышленность России ощутимо отставала от 
мировых держав по объему и величине произ-
водства, технической оснащенности, а также 
по темпам роста производительности труда. 
Развитие товарного производства в сельском 
хозяйстве было еще затруднено наличием кре-
постнических пережитков. Но в целом можно 
говорить о том, что освобождение крестьян 
активизировало развитие промышленного 
капитализма в России. 
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Маркетинговые коммуникации: учебник для бакалавров / под редакцией  
О. Н. Жильцовой. М.: ООО «Центркаталог», 2020. 360 с. (Вузовский учебник).
Мищенко В. В. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / В. В. Мищенко  
[и др.]. М.: КноРус, 2020. 392 с.
Музыкант В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 
практики: в 2 ч. Ч. 1. Стратегии, эффективный брендинг: учебник и практикум. М.: 
Юрайт, 2020. 342 с. (Высшее образование).
Музыкант В. Л. Основы интегрированных коммуникаций:  теория и современные 
практики: в 2 ч. Ч. 2. SMM, рынок M&A: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2020. 
384 с. (Высшее образование).
Мухаев Р. Т. Медиаполитика: учебник. М.: ИНФРА-М, 2020. 401 с. (Высшее образо-
вание: Бакалавриат).
Мясникова М. А. Практика профессионального медиаобразования: учебное посо-
бие. 3-е изд. М.: ФЛИНТА, 2020. 180 с.
Мясникова М. А. Телевидение как феномен культуры: учебное пособие. 2-е изд. М.: 
ФЛИНТА, 2020. 140 с.
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Наука, общество, культура: проблемы и перспективы взаимодействия в современ-
ном мире: монография / под общей редакцией И. И. Ивановской. Петрозаводск: 
Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2020. 306 с.
Ньюман Р. Управление проектами от А до Я: простой и понятный алгоритм, четко 
следуя которому вы успешно выполните любой проект. М.: Альпина Паблишер, 
2020. 178 с.
Основы управления проектами: учебник / И. В. Корнеева, К. Ю. Мухин, А. В. Аве-
рин [и др.]; под ред. С. А. Полевого. М.: КноРус, 2020. 256 с. (Бакалавриат и специ-
алитет).
Основы функционирования систем сервиса: учебник для вузов / М. Е. Ставров-
ский [и др.]; под редакцией М. Е. Ставровского. М.: Юрайт, 2020. 190 с. (Высшее 
образование).  
Пономарев Н. Ф. Теории и стратегии медиатизации публичных коммуникаций: 
монография. М.: Русайнс, 2020. 224 с.
Продюсирование телесериалов: учебное пособие / П. А. Алексеева, В. М. Будилов, 
П. В. Данилов, И. Н. Сахарова. СПб.: СПбГИКиТ, 2020. 97 с. 
Прокофьева Т. А. Системный анализ в менеджменте: учебник для вузов / Т. А. Про-
кофьева, В. В. Челноков. М.: Юрайт, 2020. 313 с. (Высшее образование). 
Пурлик В. М. Управление эффективностью деятельности организации: учебник 
для вузов. М.: Юрайт, 2020. 207 с. (Высшее образование).  
Рожков И. В. Информационные системы и технологии в маркетинге: монография. 
М.: Русайнс, 2020. 197 с.
Роздольская И. В. Исследование содержательного пространства формирования и ре-
ализации стратегии маркетинговых коммуникаций в организациях: монография /  
И. В. Роздольская, Ю. В. Дмитриева. М.: Русайнс, 2020. 164 с.
Современное состояние и перспективы развития отечественной телевизионной 
индустрии: монография / Т. В. Алексеева, А. В. Белозерцев, М. П. Буль [и др.]; под 
общ. ред. К. Ф. Гласмана. СПб.: СПбГИКиТ, 2019. 203 с.
Соколова О. Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие. М.: КноРус, 2020. 
208 с.
Управление социально-экономичеcкими системами: учебное пособие для вузов / 
З. Р. Тавасиева [и др.]; под общей редакцией З. Р. Тавасиевой, И. З. Тогузовой, Л. 
К. Гуриевой. М.: Юрайт, 2020. 137 с. (Высшее образование). 
Усманова З. Р. Технологии и компетенции PR & GR в условиях цифровой экономи-
ки: монография. М.: КноРус, 2020. 260 с.
Федотова М. А. Проектное финансирование и анализ: учебное пособие для вузов /  
М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. М.: Юрайт, 2020. 144 с. (Высшее об-
разование).  
Чаган Н. Г. Культура как стратегический ресурс. Предпринимательство в культуре. 
Т. 1 / Н. Г. Чаган, И. Г. Хангельдиева. М.: Русайнс, 2020. 336 с.
Чернов А. В. Профессиональные творческие студии: учебное пособие для вузов 
/ А. В. Чернов, М. В. Дворянова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 118 с. 
(Высшее образование).  
Черняк В. З. Бизнес. Организация, управление, оценка: монография. М.: Русайнс, 
2020. 240 с.
Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: учебное посо-
бие. 2-е изд., стер. М.: Дашков и К, 2020. 406 с.
Этнокультурное брендирование территории в контексте стратегии регионального 
развития: научно-методические подходы и практики: коллективная монография / 
И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, О. И. Бычкова и [др]. М.: Институт наследия, 2020. 
114 с. 
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ОБЗОР НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Современное состояние и перспективы развития отечествен-
ной телевизионной индустрии: монография / Т. В. Алексеева, 
А. В. Белозерцев, М. П. Буль [и др.]; под общ. ред. К. Ф. Гласмана. 
СПб.: СПбГИКиТ, 2019. 203 с.

В монографии рассмотрены аспекты функционирования оте- 
чественной индустрии телевидения, в том числе особенности 
телепотребления в России, актуальные вопросы медиаисследо-
ваний, современное состояние и перспективы развития отече-
ственного музыкального и развлекательного телевидения. Из-
дание предназначено для преподавателей, научных работников, 
соискателей, специалистов в области телевидения и в смежных 
областях; для студентов и аспирантов, обучающихся по специ-
альностям, связанным с телевидением, журналистикой и систе-
мой массовых коммуникаций, а также для всех интересующих-
ся вопросами современной медиаиндустрии.

Продюсирование телесериалов: учебное пособие / П. А. Алек-
сеева, В. М. Будилов, П. В. Данилов, И. Н. Сахарова. СПб.: 
СПбГИКиТ, 2020. 97 с. 

В учебном пособии рассмотрены исторические предпосылки 
и этапы становления современной системы сбыта телепро-
дукции в России, отражены основные виды, механизм про-
изводства и продвижения сериалов на телеканалы. Освое-
ние раскрываемых в учебном пособии знаний способствует 
пониманию принципов функционирования телеиндустрии, 
как комплексной системы производства-сбыта, получению 
навыков общения с представителями рынков сбыта, ориен-
тированию в ключевых терминах и понятиях современного 
телевидения. Пособие предназначено для студентов, обуча-
ющихся по специальности 55.05.04 – Продюсерство, а также 
может быть полезно преподавателям, аспирантам, научным и 
практическим работникам.
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Актуальные вопросы развития индустрии кино и телевиде-
ния в современной России: материалы II Национальной науч-
но-практической конференции (Санкт-Петербург, 25 октября 
2019 г.) / редкол.: А. Д. Евменов [и др.], отв. ред. А. Д. Евменов. 
СПб.: СПбГИКиТ, 2019. 235 с. 

Представлены материалы II Национальной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные вопросы развития индустрии 
кино и телевидения в современной России». В сборник вошли 
статьи ученых, преподавателей, научных сотрудников, аспи-
рантов, магистрантов и студентов Санкт-Петербургского го-
сударственного института кино и телевидения, наших коллег 
из других высших учебных заведений, специалистов в области 
кинопроизводства, мультимедийных технологий, реставра-
ции, компьютерных графических технологий, дизайн-проек-
тирования, конвергентной журналистики и медиакоммуника-
ции. Статьи размещены по разделам «Реставрация кинофото-
документов как сохранение историко-культурного наследия»; 
«Инновационные технологии в кинематографии и на телеви-
дении»; «Современные проблемы экономики и управления 
кино- и телеиндустрией»; «Классика, современность и новые 
художественные стратегии»; «Компьютерные графические 
технологии и дизайн-проектирование в социально-культур-
ной среде»; «Современные вызовы конвергентной журнали-
стики в сфере кино и телевидения»; «Физическая культура и 
спорт для студентов творческого вуза» и «Актуальные про-
блемы медиакоммуникации». Издание адресовано широкому 
кругу читателей, интересующихся развитием культуры, кино 
и совершенствованием медиатехнологий.

Основы управления проектами: учебник / И. В. Корнеева,  
К. Ю. Мухин, А. В. Аверин [и др.]; под ред. С. А. Полевого. М.: 
КноРус, 2020. 256 с. (Бакалавриат и специалитет).
Раскрываются понятия проекта и управления проектами. Рас-
сматриваются основные ограничения проекта, его окружение 
и их взаимовлияние в период реализации проекта. Приведены 
различные компетенции, необходимые для успешного руковод-
ства проектом. Выявлены особенности управления различными 
типами проектов. На отечественных и зарубежных материалах 
показывается алгоритм управления проектами в целом и их от-
дельными процессами в частности. Приводятся многочисленные 
примеры, анализируется деятельность команды проекта на раз-
личных этапах.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов 
бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению 
«Менеджмент».
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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:

                                                                   
𝑇𝑇𝑥𝑥
𝑇𝑇𝑥𝑥𝑚𝑚

+
𝑇𝑇𝑦𝑦
𝑇𝑇𝑦𝑦𝑚𝑚

+  √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 упоми-
нания 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. Несоблюдение указанных требований может явиться основанием для отказа 
в публикации или увеличения срока подготовки материала к печати.

15. 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.
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Режиссер мультимедиа

55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» (специалист)
55.05.03 «Кинооператорство» (специалист)

Программы: Кинооператор; Телеоператор
55.05.04 «Продюсерство» (специалист)

Программы: Продюсер кино и телевидения; Продюсер телевизионных  
и радиопрограмм; Продюсер дистрибьюции

55.05.05 «Киноведение» (специалист)
Программа: Киновед, арт-блогер

 
ФАКУЛЬТЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙНА И ФОТОГРАФИИ

11.03.01 «Радиотехника» (бакалавр)
Программа: Аудиовизуальная техника

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (бакалавр)
Программа: Реклама и связи с общественностью в медиасфере

42.03.02 «Журналистика» (бакалавр)
Программа: Журналистика в медиаиндустрии

42.03.04 «Телевидение» (бакалавр)
Программы: Телевизионное производство и вещание; Корреспондент  
и ведущий телевизионных программ

42.04.04 «Телевидение» (магистр)
Программа: Управление предприятиями телевизионной индустрии

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» (бакалавр)
Программа: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении

51.03.02 «Народная художественная культура» (бакалавр)
Программа: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества

51.04.02 «Народная художественная культура» (магистр)
Программа: Фотоискусство

54.03.01 «Дизайн» (бакалавр)
Программа: Дизайн в медиаиндустрии

54.03.04 «Реставрация» (бакалавр)
Программа: Реставрация кинофотодокументов

54.05.03 «Графика» (специалист)
Программа: Художник анимации и компьютерной графики

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специалист)
Программы: Режиссер телевизионных фильмов; Режиссер телепрограмм
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