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УДК 331.108.2
К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТАХ И ИНСТРУМЕНТАХ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
© Автор(ы) 2021
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БЕДРАЧУК Илья Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
и управления, проректор по экономической и кадровой политике 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя, 41, e-mail: ilya.bedrachuk24@vvsu.ru)

Аннотация. Российская высшая школа в настоящее время переживает демографический кризис, связанный со 
стремительным старением кадров. В статье рассматривается проблема сохранения и воспроизводства научно-педа-
гогических кадров региональных университетов, которые не получают государственной поддержки и вынуждены 
изыскивать внутренние возможности решения кадровых вопросов. При этом в теории и практике университетского 
управления остается нерешенным множество вопросов, касающихся приоритетов и инструментов кадровой поли-
тики регионального вуза, в связи с чем становится особенно актуальным изучение опыта в сфере развития кадрово-
го потенциала региональных вузов для обеспечения эффективного масштабирования лучших практик. Целью ста-
тьи является анализ и обобщение опыта выбора приоритетов, а также разработки и реализации кадровой политики 
регионального вуза, на примере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС). 
В результате проведенного анализа сделан вывод, что вопросы привлечения, закрепления и развития кадров не 
могут быть охвачены только финансовым стимулированием – большое значение имеет внутренняя среда универ-
ситета, включая социальную инфраструктуру, параметры корпоративной культуры, возможности личностного раз-
вития. Руководству вуза необходимо учитывать региональный контекст при выборе приоритетов и инструментов 
кадровой политики университета. Учитывая опыт ВГУЭС, были предложены меры и инструменты кадровой поли-
тики регионального университета, способствующие повышению лояльности преподавателей по отношению к вузу 
и общему улучшению условий труда. Представленные рекомендации по разработке и совершенствованию кадровой 
политики имеют ценность как для исследователей российской системы высшего образования, так и для менеджеров 
региональных университетов.

Ключевые слова: университет, регион, региональный вуз, научно-педагогические работники, профессорско-
преподавательский состав, кадровая политика, воспроизводство научно-педагогических кадров, социальная инфра-
структура университета
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POLICY OF THE REGIONAL UNIVERSITY

© The Author(s) 2021
BEDRACHUK Ilya Aleksandrovich, candidate of economic sciences, associate professor of the Department 

of economics and management, Vice-Rector for economic and personnel policy
Vladivostok State University of Economics and Service

(690014, Russia, Vladivostok, Gogolya str., 41, e-mail: ilya.bedrachuk24@vvsu.ru)
Abstract. Russian higher education is currently experiencing a demographic crisis associated with the rapid aging of 

personnel. The article deals with the problem of preservation and reproduction of scientific and pedagogical personnel of 
regional universities, which do not receive state support and are forced to seek internal opportunities to solve personnel is-
sues. At the same time, in the theory and practice of university management, many issues concerning the priorities and tools 
of the personnel policy of a regional university remain unresolved, and therefore it becomes especially relevant to study the 
experience in the development of the personnel potential of regional universities to ensure effective scaling of best practices. 
The purpose of the article is to analyze and summarize the experience of choosing priorities, as well as the development 
and implementation of the personnel policy of a regional university, using the example of the Vladivostok State University 
of Economics and Service (VSUES). As a result of the analysis, it was concluded that the issues of attracting, securing and 
developing personnel cannot be covered only by financial incentives, the internal environment of the university is of great 
importance, including social infrastructure, corporate culture parameters, personal development opportunities. The universi-
ty’s management also needs to take into account the regional context when choosing priorities and tools of the university’s 
personnel policy. Taking into account the experience of VSUES, measures and tools of the personnel policy of the regional 
university were proposed to increase the loyalty of teachers towards the university and the overall improvement of working 
conditions. Recommendations on the development and improvement of mechanisms for the development of human resourc-
es are of interest both for researchers of the Russian higher education system and for managers of regional universities.

Keywords: university, region, regional university, scientific and pedagogical staff, teaching staff, personnel policy, re-
production of scientific and pedagogical personnel, social infrastructure of the university

ВВЕДЕНИЕ
Научно-педагогические работники (НПР), включая 

профессорско-преподавательский состав (ППС), – глав-
ный ресурс и основа конкурентоспособности высше-
го учебного заведения [1], поэтому для полноценного 
функционирования и укрепления позиций вуза необхо-
димы формирование и поддержка реально работающей 
системы сохранения, развития и качественного вос-
производства высококвалифицированных кадров [2]. 
При этом российская высшая школа в настоящее время 
находится в сложной ситуации: с одной стороны, госу-
дарством поставлена задача модернизации, а с другой  
– вузы столкнулись с проблемой недостатка высококва-
лифицированных научно-исследовательских и препода-
вательских кадров, решение которой требует нетриви-
альных подходов [3; 4].

Указанная проблема в последние годы приняла мас-
штабы «демографического кризиса» [2], который вы-
ражается в очевидном и стремительном старении ППС. 
Согласно данным доклада Российской академии наук о 
реализации государственной научно-технической поли-
тики в РФ, опубликованном в мае 2021 года [5], а также 
материалам проекта НИУ ВШЭ «Мониторинг экономи-
ки образования – 2020» [6], половина преподавателей 
вузов – старше 50 лет, доля работников младше 35 лет 
– менее 15 %, до 30 лет – менее 6 %; средний возраст 
преподавателей и исследователей с ученой степенью 
доктора наук составляет 64,2 года, со степенью кандида-
та наук – 50,6 года, что заметно превышает средний воз-
раст занятых в экономике России (41,3 года в 2019 году).

Уровень профессиональной деятельности научно-пе-
дагогических кадров, поддержание соответствующего 
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запросам общества уровня профессионального мастер-
ства определяют эффективность образовательного про-
цесса и подготовку специалистов для сфер, устанавли-
вающих функционирование общества и государства в 
целом [7; 8]. При этом возрастные характеристики ка-
дрового состава существенно влияют на развитие его 
квалификационных и компетентностных характеристик 
[9], что на фоне сокращения доли молодых педагогиче-
ских работников негативно сказывается на качестве об-
разования [10]. 

Исследуя сложившуюся ситуацию и её причины, 
специалисты отмечают следующее.

1. Заработная плата в российских вузах напрямую за-
висит от возраста и стажа работы: самая молодая группа 
преподавателей – в возрасте до 35 лет – имеет самую низ-
кую заработную плату, а пик заработков приходится на 
возрастную категорию старше 60 лет (для сравнения, в 
экономике в целом он наступает в 40-45 лет). Карьерный 
рост также в основном зависит от стажа работы [6].

2. Процесс воспроизводства научно-педагогических 
кадров (обучения в магистратуре, аспирантуре, получе-
ния ученой степени кандидата наук) занимает в среднем 
9-10 лет [11], что требует от начинающего ученого и 
преподавателя стойкой мотивации, которая зависит от 
ответа на вопрос: «на сколько и как окупятся, и не толь-
ко в материальном плане, произведенные затраты?». 
Результатом недостаточной мотивации, или падения ее 
уровня в процессе работы, становится отток молодых 
преподавателей в другие сферы занятости [12].

3. Вследствие формирования экономики знаний вы-
сококвалифицированные кадры – выпускники магистра-
туры, аспирантуры, молодые кандидаты наук – стано-
вятся всё более востребованными на рынке труда реаль-
ного сектора экономики, где стартовые зарплаты выше, 
а карьерный рост и рост заработка происходят быстрее. 
Это привело к формированию тренда на закрепление 
большей части выпускников магистратуры и значитель-
ной части выпускников аспирантуры за пределами ака-
демического рынка труда [13]. 

4. Невысокий престиж профессии ученого и препо-
давателя, отсутствие реально работающей системы го-
сударственной поддержки и стимулирования начинаю-
щих ученых-преподавателей также негативно влияют на 
ситуацию [2].

5. Старение научно-педагогических кадров является 
следствием устаревания самой системы управления вос-
производством кадров [1], в том числе недостаточной 
эффективности используемых механизмов стимулиро-
вания карьерного и профессионального роста [14].

В последние годы государство применяет различные 
меры по снижению доли работников старшего возраста 
в общей совокупности научно-педагогических кадров и 
уменьшению их среднего возраста в вузах, разрабатывая 
и осуществляя мероприятия по поддержке и привлече-
нию молодых научно-педагогических кадров в выс-
шую школу [15]. Так, в вузах с особым статусом (НИУ, 
участники Программы «5-100») ситуация с заработной 
платой молодых сотрудников более благополучная, её 
уровень в гораздо меньшей степени зависит от стажа и 
возраста. Государственную поддержку, в том числе на 
реализацию мероприятий по развитию кадрового по-
тенциала, получают и 33 региональных университета, 
имеющие статус опорного вуза [14]. Эти вузы выполня-
ют функцию по привлечению талантливой молодежи в 
науку [6], однако концентрация бюджетных ресурсов в 
ведущих университетах страны актуализирует пробле-
му воспроизводства научно-педагогических работников 
в региональных вузах, не входящих в число участников 
государственных программ поддержки академического 
развития [16]. К сожалению, в современных условиях 
региональные университеты зачастую становятся тран-
зитной площадкой для трудовой миграции, поскольку 
одной из причин ухода преподавателей может стать не-
удовлетворенность своей деятельностью в конкретном 

вузе и в конкретном регионе [17]. В сложившейся ситу-
ации региональные университеты, не имеющие особого 
статуса, действующие в условиях сильной конкуренции 
и ограниченности ресурсов, вынуждены изыскивать 
внутренние возможности решения проблем с помощью 
организационных мероприятий [18], в том числе направ-
ленных на формирование системы социальной инфра-
структуры [19].

Несмотря на огромный интерес, в теории и практи-
ке университетского менеджмента остается нерешен-
ным множество вопросов, касающихся приоритетов и 
инструментов кадровой политики регионального вуза, 
призванных нивелировать негативное влияние особен-
ностей статуса таких организаций на сложную ситуа-
цию с кадрами в целом [20]. Необходимо подчеркнуть 
целесообразность накопления и изучения опыта в сфере 
развития кадрового потенциала региональных вузов для 
обеспечения эффективного масштабирования лучших 
практик.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данной статьи является анализ и обобщение 

опыта выбора приоритетов, разработки и реализации 
кадровой политики регионального вуза, на примере 
Владивостокского государственного университета эко-
номики и сервиса (далее также – ВГУЭС, Университет).

В основу методологии проведения исследования по-
ложен системный подход, в рамках которого использо-
вались как специальные (метод кейса, контент-анализа, 
морфологического анализа), так и общенаучные методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВГУЭС – многопрофильный региональный универ-

ситет с многоуровневой структурой подготовки, осу-
ществляет образовательную деятельность по широкому 
списку направлений и профилей подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров. В настоящее время в его со-
став входят 10 институтов, 20 кафедр, 3 колледжа, 3 
филиала в городах Артем, Находка, Уссурийск. Общий 
контингент студентов университета насчитывает около 
15 тысяч человек. Университет готовит специалистов 
практически для всего Дальнего Востока, в регионе оста-
ются выпускники: 91,5 % обучающихся по очной форме 
обучения (из них жителей Приморского края – 85,8 %); 
97 % обучающихся по недневным формам обучения (из 
них жителей Приморского края – 87,35 %). 

В Университете на различных должностях работает 
около 1 600 человек, из них более 600 – на должностях 
профессорско-преподавательского и педагогического 
состава, 80 % из них кандидаты и доктора наук. 

Система кадрового обеспечения является основой 
достижения стратегических целей ВГУЭС. В совре-
менном стремительно меняющемся мире соблюдение 
формальных требований к квалификации работников 
по наличию профильного образования, ученой степени 
или ученого звания не дает возможностей для повы-
шения эффективности и качества трудовых процессов, 
производительности труда. Необходим иной комплекс 
профессиональных и личностных компетенций персона-
ла университета в соответствии с его миссией, в част-
ности, новые знания в области цифровизации процессов 
и эмоционального интеллекта. Повышение профессио-
нальной компетентности работников университета, от-
вечающей актуальным вызовам времени, повышение ка-
чества кадров основного персонала, совершенствование 
кадровых процессов являются приоритетными направ-
лениями в этой области. 

Немаловажной проблемой в деятельности универси-
тета является увеличение среднего возраста коллектива, 
особенно в категории научно-педагогических работни-
ков. Молодежь не стремится приходить работать в уни-
верситет по разных причинам, основными из которых 
являются: низкая мотивация, уровень доходов и отсут-
ствие возможностей быстрого профессионального раз-
вития. Для решения обозначенных проблем необходимо 
предпринимать ряд действий и реализовывать комплекс 
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стратегических мероприятий. 
Развитие кадрового потенциала – это стратегическое 

направление деятельности университета, нацеленное на 
повышение уровня квалификации работников, произ-
водительности труда, омоложение кадрового состава и 
формирование элементов современной университетской 
корпоративной культуры. Стратегической целью по 
данному направлению является формирование системы 
управления, которая обеспечит повышение профессио-
нальной компетентности работников университета, от-
вечающей актуальным вызовам времени за счет:

формирования современной организационной куль-
туры, ориентированной на ценностные установки;

совершенствования процессов управления кадрами; 
увеличения доли молодых специалистов в структуре 

персонала.
Приоритеты, задачи и мероприятия (используемые 

инструменты) кадровой политики университета закре-
плены в Программе развития ВГУЭС (таблица 1). 

Таблица 1 – Приоритеты, задачи и мероприятия ка-
дровой политики ВГУЭС

Задачи Мероприятия (инструменты)

ПРИОРИТЕТ 1 – ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, 
ОТВЕЧАЮЩЕЙ АКТУАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Задача 1.1. Организация систе-
мы повышения квалификации 
и профессиональной подготов-
ки работников университета

1. Создание автоматизирован-
ного цифрового сервиса по 
управлению системой повыше-
ния квалификации и обучения 
персонала университета.
2. Развитие профессиональных 
компетенций работников в обла-
сти цифровых технологий.
3. Развитие личностных компе-
тенций работников в области 
эмоционального интеллекта.
4. Создание системы стимули-
рования саморазвития и само-
обучения.

Задача 1.2. Привлечение и за-
крепление высококвалифици-
рованных кадров со стороны, 
в том числе из других регио-
нов России

1. Создание комфортных усло-
вий для работы высококвали-
фицированных кадров и повы-
шения их профессиональной 
эффективности.
2. Разработка комплекса мер ма-
териальной поддержки высоко-
квалифицированных кадров.

Задача 1.3. Увеличение числа 
научно-педагогических работ-
ников, владеющих иностран-
ным (английским) языком

1. Привлечение на работу науч-
но-педагогических работников 
со знанием иностранного (ан-
глийского) языка.
2. Разработка и реализация вну-
триуниверситетских программ 
профессиональной подготовки 
по иностранному (английскому) 
языку.

Задача 1.4. Увеличение коли-
чества иностранных препо-
давателей, принимающих уча-
стие в реализации основных 
образовательных программ

1. Привлечение иностранных 
преподавателей из-за рубежа.
2. Адаптация и закрепление ино-
странных преподавателей.

ПРИОРИТЕТ 2 – ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 
ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ

Задача 2.1. Создание системы 
корпоративных ценностей 
персонала для концентрации 
усилий для решения задач, 
стоящих перед университетом

1. Разработка системы корпо-
ративных ценностей, направ-
ленных на усиление лояльности 
работников к университету.
2. Проведение корпоративных 
тренингов, культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на 
сплочение коллектива.
3. Создание и внедрение соци-
ального пакета для работников 
университета.

ПРИОРИТЕТ 3 – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ

Задача 3.1. Формирование 
системы кадрового резерва на 
управленческие позиции

1. Определение ключевых пози-
ций кадрового резерва и разра-
ботка локальных нормативных 
актов.
2. Поиск и отбор кандидатов в 
кадровый резерв.
3. Подготовка резервистов и их 
обучение, внедрение системы 
наставничества.

Задача 3.2. Трансформация 
процедуры прохождения кон-
курсного отбора по должно-
стям научно-педагогических 
работников

1. Разработка нового порядка 
прохождения по конкурсу.
2. Формирование квалификаци-
онного портрета научно-педаго-
гического работника.
3. Создание системы внутренней 
и внешней оценки качества и ре-
зультатов работы конкурсантов.

Задача 3.3. Создание системы 
внутренней аттестации руко-
водителей и специалистов

1. Разработка и внедрение си-
стемы внутренней аттестации 
персонала с утверждением ло-
кальных нормативных актов.
2. Регулярное проведение атте-
стации работников.
3. Разработка плана корректи-
ровочных действий по итогам 
аттестации для аттестуемого 
работника с возможным измене-
нием его должностной позиции.

Задача 3.4. Совершенствова-
ние системы мотивации и сти-
мулирования персонала

1. Модернизации системы эф-
фективных контрактов работни-
ков из числа НПР в части персо-
нализации трудовых функций и 
условий стимулирования.
2. Обеспечение достойного 
уровня заработной платы работ-
ников университета, отвечаю-
щего современным рыночным 
условиям.
3. Разработка системы диффе-
ренциации размера заработной 
платы в соответствии с уровнем 
квалификации и критериями 
качества.
4. Развитие системы нематери-
ального поощрения работников 
университета.
5. Усовершенствование системы 
оплаты труда руководителей 
учебных подразделений, направ-
ленной на повышение доходов 
от образовательной деятель-
ности.

ПРИОРИТЕТ 4 – УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СТРУКТУРЕ ПЕРСОНАЛА

Задача 4.1. Развитие системы 
внутриуниверситетского це-
левого обучения по основным 
образовательным программам 
высшего образования (маги-
стратура, аспирантура)

1. Планирование потребности 
и определение количества мест 
приема на целевую подготовку.
2. Реализация программ целевой 
подготовки с последующим тру-
доустройством выпускников.
3. Совершенствование системы 
мотивации и стимулирования 
поступающих на целевую под-
готовку.

Задача 4.2. Привлечение и 
закрепление молодых специ-
алистов из реального сектора 
экономики

1. Разработка системы стимули-
рования и мотивации молодых 
специалистов.
2. Создание комфортных усло-
вий для работы молодых специ-
алистов и повышения их про-
фессиональной эффективности.
3. Построение траекторий ка-
рьерного роста молодых специ-
алистов и включение их в кадро-
вый резерв на управленческие 
позиции.

Для каждого приоритета кадровой политики в 
Программе развития ВГУЭС предусмотрены целевые 
значения показателей, характеризующих результатив-
ность мероприятий (таблица 2).

Таким образом, происходящая трансформация ка-
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дровой политики, заложенная в Программе развития, 
предусматривает отношение к кадрам как к ключевому 
ресурсу, иную организацию кадровых процессов и соз-
дание системы корпоративных ценностей персонала, 
что позволит сконцентрировать усилия для решения 
главных стратегических задач, стоящих перед универ-
ситетом.

В первую очередь, учитывая причины кадровых 
проблем университетов, политика ВГУЭС направлена 
на повышение уровня зарплат и предоставление воз-
можностей быстрого развития и карьерного роста НПР. 
ВГУЭС является социально ответственным университе-
том, демонстрируя стабильный рост заработной платы 
сотрудников и выполнение дорожной карты согласно 
Указу Президента РФ (так, в 2019 г. рост заработной 
платы НПР относительно предыдущего года составил 
6,7 % и показал 38%-ное превышение порогового значе-
ния). Финансовое положение университета устойчиво, 
наблюдается стабильный рост внебюджетных доходов 
вуза, доля которых в консолидированном бюджете в 
2019 г. составила 75,46 %. 

Таблица 2 – Основные показатели результативности 
кадровой политики Университета

В Университете действует система рейтинговой 
оплаты труда, согласно которой по итогам научно-педа-
гогической деятельности назначается стимулирующая 
надбавка на весь следующий год, что повышает не толь-
ко заработки НПР, но и мотивацию к результативной 
профессиональной деятельности и развитию. 

В 2018 году во ВГУЭС создано 8 научных школ, по-
лучающих ежегодное финансирование от университета, 
приоритетная задача которых – воспроизводство ка-
дрового потенциала из числа молодых исследователей 
и обучающихся. Взращивание молодых высококвали-
фицированных кадров производится научными школа-
ми, в том числе в формате внутриуниверситетской про-
граммы целевой подготовки магистрантов и аспирантов. 
Программа предусматривает двусторонние обязатель-
ства Университета и участников целевой подготовки. 
Университет гарантирует 95 % оплаты за обучение по 
программам подготовки в магистратуре и аспиранту-
ре, рабочее место на период обучения в аспирантуре в 
должности ассистента с пониженной нагрузкой и высо-
кой заработной платой (на уровне доцента), место в об-
щежитии и другие преференции [21]. Участник, в свою 
очередь, берет на себя обязательства успешно окончить 
магистратуру, поступить в аспирантуру, подготовить и 
защитить в срок диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, а также отработать минимум 5 лет 
после защиты в должности НПР в Университете. Таким 
образом, молодые ученые на 10 лет связывают свою ка-
рьеру со ВГУЭС.

Следует отметить, что все вопросы привлечения, за-
крепления и развития кадров не могут быть охвачены 
только финансовым стимулированием. Большое значе-
ние имеет внутренняя среда университета, включая со-
циальную инфраструктуру, параметры корпоративной 
культуры, возможности личностного развития и многое 
другое. 

Во ВГУЭС за последние 25 лет (после распада СССР 
и начала трансформации из Дальневосточного техноло-
гического института в современный предприниматель-
ский университет) сформировалась устойчивая практи-
ка постоянного развития комфортной среды для пре-
подавателей и сотрудников. Главный университетский 
кампус ВГУЭС расположен в центре Владивостока, и 
создан по лучшим мировым образцам: учебные и жилые 
корпуса, библиотеки, спортивные, оздоровительные и 
развлекательные комплексы, кафе и магазины, сервис-
ные службы объединены под одной крышей и находятся 
под видеонаблюдением. Комплекс зданий окружен пар-
ком и имеет огороженную территорию с ограниченным 
въездом автотранспорта, что создает ощущение уюта и 
безопасности, в то же время территория открыта для го-
рожан. 

Руководство Университета понимает, что кадровые 
проблемы регионального вуза, как было сказано выше, 
являются также следствием социально-экономических 
условий и демографической ситуации региона, в котором 
он находится. Одной из основных проблем Приморского 
края является постоянное уменьшение численности на-
селения, что влияет на сокращение трудовых ресурсов. 
По показателю «Миграционный прирост (убыль) на-
селения» Приморский край занимает 71 место. Тренд 
оттока устойчивый, никакие федеральные дотации и 
инвестиции пока не смогли переломить демографиче-
ского спада. Одной из весомых причин является высо-
кая стоимость жилья. На фоне не самых высоких зарплат 
НПР, это проблема является особенно актуальной для 
кадровых потерь Университета. Поэтому для научно-пе-
дагогических работников ВГУЭС был создан жилищно-
строительный кооператив с целью строительства много-
квартирных жилых домов в рамках федеральной госу-
дарственной программы содействия жилищному строи-
тельству при непосредственном участии Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства. 
В 2016-2020 годах были построены и сданы в эксплуата-
цию два 27-этажных жилых дома в шаговой доступности 
от кампуса Университета. Стоимость квадратного метра 
в квартирах домов для сотрудников была в 1,5 раза ниже 
средней цены по городу. В ближайшие годы планирует-
ся постройка третьего дома.

Отдельное внимание Университет уделяет формиро-
ванию и развитию корпоративной культуры, сплочению 
коллектива административно-управленческих и научно-
педагогических работников. Устойчивой практикой яв-
ляются коллективные выезды на базы отдыха к морю, 
другие туристические объекты региона, проведение 
корпоративных праздничных вечеров, коллективные по-
сещения театра, оперы и балета. Демократичный стиль 
управления, доступность и открытость к диалогу руко-
водства Университета также способствует повышению 
уровня лояльности сотрудников.

Результативность реализуемой кадровой политики 
ВГУЭС можно оценить, проанализировав динамику ка-
дрового состава Университета: 

- численность штатного ППС за 2020 г. увеличилась 
на 8 % (296 чел.) по сравнению с 2019 г. (273 чел.); 

- численность внешних совместителей увеличилась 
на 12 % (84 чел.) по сравнению с 2019 годом (75 чел.); 

- численность штатных преподавателей до 30 лет 
увеличилась на 11 % (30 чел.) по сравнению с 2019 го-
дом (27 чел.); 

- численность работников из числа ППС, занима-
ющих должность ассистента, увеличилась на 54 % 
(37 чел.) по сравнению с 2019 г. (24 чел.); 

- прирост среднемесячного дохода одного штатного 
ППС за 2020 год составил 9,1 % по сравнению с 2019 г. 
– рост 11,7 %. 

Рост численности штатных ППС свидетельствует 
о повышении качества оказания образовательных ус-
луг и увеличении числа реализуемых образовательных 
программ. Рост численности внешних совместителей 
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из числа ППС обусловлен кадровой политикой по при-
влечению практиков, направленностью на интеграцию 
образовательных программ с потребностями дальнево-
сточного региона в специалистах высокой квалифика-
ции. Рост численности штатных преподавателей моло-
дого возраста (до 30 лет) свидетельствует о тенденции 
университета к омоложению ППС. По остальным долж-
ностям ППС ситуация стабильная. В связи с ростом 
средней заработной платы по региону и увеличением 
объема стимулирующих выплат, вырос среднемесячный 
доход одного штатного ППС, в том числе по должно-
стям (таблица 3).

В целом анализ структуры НПР ВГУЭС показал, что 
педагогический состав стабильный, отсутствует высо-
кая текучесть кадров, что является одним из условий 
эффективной работы университета. Качество педагоги-
ческого состава соответствует установленным требова-
ниям и является достаточным для обеспечения высокого 
качества подготовки обучающихся.

Таблица 3 – Динамика средних зарплат по должно-
стям ППС, тыс. руб.

 В дальнейшем необходимо продолжать развивать 
и поддерживать систему повышения квалификации, 
совершенствовать процедуры конкурсного отбора на 
вакантные должности ППС, активизировать работу по 
привлечению молодых кадров.

ОБСУЖДЕНИЕ
Эффективная реализация национальных проектов 

«Образование» и «Наука» во многом зависит от кадро-
вого состава ведущих университетов России, однако 
реализация региональных проектов в составе федераль-
ных и национальных программ требует, соответственно, 
развития кадрового потенциала университетов регио-
нальных [14]. Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса как любой региональный 
вуз, не имеющий особого статуса сталкивается с пробле-
мой воспроизводства научно-педагогических работни-
ков [16] в условиях сильно ограниченности материаль-
ных ресурсов. Существующая в стране тенденция пре-
вращения региональных университетов в транзитные 
площадки для трудовой миграции научно-педагогиче-
ских работников [17], осложняется демографическими 
проблемами Приморского края, связанными с оттоком 
населения.

Учитывая положительный опыт ВГУЭС, руковод-
ству региональных университетов можно предложить 
следующие приоритетные направления и инструменты 
кадровой политики: 

1. Создание системы привлечения, закрепления и 
относительно быстрого профессионального развития 
молодых научно-педагогических кадров, в сочетании с 
индивидуальным подходом к выстраиванию траекторий 
и материальной поддержкой в период их становления и 
карьерного роста (например, целевая подготовка, соз-
дание научных школ, софинансирование исследований, 
публикационной активности, затрат на проезд к месту 
защиты диссертации и т.п.).

2. Совершенствование условий для повышения 
квалификации преподавателей в соответствии с их по-
требностями и вызовами времени; занятия наукой (вы-
свобождение времени за счет минимизации бумажной 
и формальной работы, повышение престижа научной 
деятельности) с соответствующими моральным и мате-
риальным поощрениями за результативность.

3. Совершенствование системы управления в целом 
и кадровыми процессами в частности: повышение про-
зрачности процедуры прохождения конкурсного отбора 

по должностям научно-педагогических работников; мо-
дернизация системы эффективных контрактов работ-
ников из числа НПР в части персонализации трудовых 
функций и условий стимулирования; совершенствова-
ние системы дифференциации размера заработной пла-
ты в соответствии с уровнем квалификации и критерия-
ми качества; развитие системы нематериального поощ-
рения работников университета. 

4. Создание системы корпоративных ценностей пер-
сонала для концентрации усилий для решения задач, 
стоящих перед университетом (проведение корпоратив-
ных тренингов, культурно-массовых и спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, направленных на сплочение 
коллектива).

5. Системная работа по созданию и развитию соци-
альной инфраструктуры вуза с целью обеспечения ком-
фортной среды для персонала и, как следствие, повы-
шения лояльности научно-педагогических работников, 
росту мотивации продолжать свое профессиональное и 
личностное развитие в стенах университета. 

6. Приоритеты и содержание кадровой стратегии: 
необходимо чутко реагировать на демографические, со-
циально-экономические и другие процессы в регионе, с 
целью нивелирования их негативного влияния.

ВЫВОД
Кадровая политика регионального вуза должна со-

четать долгосрочную стратегию с ежедневной человеко-
ориентированной работой по укреплению коллектива, 
сохранению и приумножению традиций университета, 
развитию корпоративной культуры, улучшения соци-
ально-психологического климата в университете.

Проведенный анализ приоритетов и инструментов 
кадровой политики регионального университета и раз-
работанные рекомендации представляют интерес как 
для исследователей российской системы высшего обра-
зования, так и для менеджеров региональных универси-
тетов.
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Аннотация. Государственная научно-техническая политика – составная часть социально-экономической по-

литики страны, которая определяет цели, направления, формы организации деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации в области науки и техники. Огромная роль в ее реализации принадлежит государ-
ственному стратегическому планированию и, в частности, на данном этапе выполнению Плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее – План, Стратегия). В статье 
подробно описаны мероприятия 1-го этапа реализации Стратегии и дана характеристика степени их выполнения. 
В статье также детально рассмотрены сформированные на первом этапе ключевые организационные, финансовые 
и законодательные механизмы, обеспечивающие развитие сферы науки, технологий и инноваций. Уникальность 
данного исследования в том, что авторами проанализирован весь период после утверждения Плана и принимают-
ся во внимание результаты, достигнутые всеми исполнителями мероприятий. Проведено сопоставление данных 
Стратегии и Плана с точки зрения оценки влияния достигнутых результатов в рамках мероприятий 1-го этапа на 
ключевые показатели, подлежащие мониторингу. Составлен прогноз необходимого к привлечению объема бюд-
жетного и внебюджетного финансирования ВЗИР и доли ВЗИР в ВВП за счет всех источников финансирования для 
достижения целевых значений до 2035 года. Проведены сравнительный анализ мировых научно-технологических 
трендов и сравнение их с приоритетными технологиями в России. Также был предложен обновленный перечень 
«сквозных технологий» с учетом общемировых тенденций.

Ключевые слова: План реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, мо-
ниторинг, приоритеты научно-технологического развития, большие вызовы, государственная программа научно-
технологического развития РФ, инновационные проекты, комплексные научно-технические программы и проекты 
полного инновационного цикла, национальная технологическая инициатива, государственное регулирование на-
учно-технологического развития
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Abstract. State science and technology policy is a component of socio-economic policy of the country, shaping goals, 
directions and shapes of the management of the science and technology government bodies. Essential role in its implementation 
belongs to state strategic planning, during this period including the Action Plan for the Implementation of the Scientific and 
Technological Development Strategy of the Russian Federation (hereinafter - Plan, Strategy). The paper discusses in detail 
actions of the 1st stage of the implementation of the Strategy while assessing them in regards to their completion. Key 
administrative, financial and legal mechanisms, created during the 1st stage and which enable the development of science, 
technology and innovation are also explored comprehensively. The research uniqueness lies in the analysis of the whole 
period after the approval of the Plan and incorporating the results, achieved by all of the actors responsible for the plan 
implementation by authors. Comparison of the information from the Strategy and the Plan is provided from the perspective 
of impacts of the results from Actions of the 1st stage of the Plan on the monitored indicators. The prediction is given for the 
budgetary and non-budgetary funding of domestic spending on research and development and for GERD from all sources 
required to reach target indicators until 2035. The analysis of the global scientific and technological trends is given, and 
those are compared to priority technologies of Russia. The up-to-date list of cross-cutting technologies which incorporates 
global trends is also proposed.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы и актуальность исследова-

ния. 
Стратегия утверждена указом президента РФ от 1 

декабря 2016 года № 642 [1]. В июле 2017 опублико-
вано распоряжение Правительства РФ от 24 июня 2017 
года № 1325-р, утверждающее план мероприятий по 
реализации стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на 2017-2019 годы (первый 
этап) (далее – План). Координатором выполнения Плана 
было назначено Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации (далее – Минобрнауки 
России), ответственные исполнители – федеральные ор-
ганы исполнительной власти, государственные корпо-
рации, институты развития, фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, 
Российская академия наук, органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ [2]. 

Анализ хода реализации Стратегии на первом этапе 
необходимо провести в период формирования планов на 
второй этап, с тем чтобы определить какие мероприятия 
так и не получили развития в ходе первого этапа и долж-
ны быть доработаны на втором или, наоборот, целесоо-
бразность в их исполнении отпала по объективным при-
чинам. Крайне актуальным также является выявление 
наиболее удачных и эффективных решений с тем, чтобы 
продолжить их развитие на втором этапе. Кроме того, 
с момента формального завершения срока действия 
Плана (2019 год) прошло более полутора лет, однако 
за это время реализация Стратегии не прекращалась, 
государственное регулирование сферы научно-техноло-
гического развития страны поступательно развивалось. 
Президентом РФ и Правительством РФ был принят ряд 
решений, непосредственно повлиявших на предприни-
маемые меры поддержки. Например, в марте 2021 года 
были внесены изменения в Стратегию, определившие 
два новых механизма ее реализации, – приоритетные 
инновационные проекты и федеральные научно-техни-
ческие программы [3]. 

В статье приводятся основные результаты, получен-
ные в ходе выполнения 43 мероприятий плана за период 
с 2017 по 2021 годы. Результаты условно разделены на 
группы, по мнению авторов оказавших наибольшее вли-
яние на динамику значений показателей, подлежащих 
мониторингу. Отмечено, что отдельные направления 
государственного регулирования сферы науки, техноло-
гий и инноваций настолько взаимозависимы по резуль-
тату влияния на отдельные наукометрические показа-
тели, что однозначно определить степень влияния того 
или иного мероприятия не представляется возможным. 

Цель и задачи исследования.
Авторы предприняли попытку указать на наиболее 

удачные решения в создании институциональных ме-
ханизмов, оказавших наибольшее влияние на динамику 
показателей реализации Стратегии, а также выделить 
задачи, решению которых было уделено меньше вни-
мания и в отношении которых требуется предпринять 
дополнительные усилия на втором этапе реализации 
Стратегии. Таким образом, целью данного исследова-
ния является определение степени выполнения Плана на 
первом этапе в течение 2017-2021 годов; выделение наи-
более эффективных решений в области государственно-
го управления, глобальных тенденций технологического 
развития страны, способных в перспективе оказать су-
щественное влияние на целевые показатели Стратегии, 
подлежащие мониторингу, и в целом на дальнейшее раз-
витие науки и техники в стране. Мониторинг включает в 
себя анализ отчетов основных (головных) исполнителей 

мероприятий Плана, а также открытых источников ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»:

- официальные сайты федеральных органов исполни-
тельной власти, РАН, фондов, институтов развития, на-
учных и образовательных организаций;

- новостных агентств и агрегаторов;
- информационных сервисов и платформ в области 

науки, образования, инноваций;
- данные правовых систем и др.
МЕТОДОЛОГИЯ
В процессе исследования использовались научные 

методы теоретического исследования, в частности, ана-
лиз и синтез. Проводился анализ литературы, посвящен-
ной показателям Стратегии, а также проблем, связанных 
с достижением ожидаемых результатов ее реализации. 
Исследование направлений развития и реализации 
Стратегии проводилось за период 2017-2021 гг. на базе 
Российского научно-исследовательского института эко-
номики, политики и права в научно-технической сфере 
(далее — РИЭПП). Это связано с тем, что основные на-
правления и меры реализации государственной полити-
ки в этой области были определены в 2016 году. 

Исследование проводилось в несколько этапов. На 
первом этапе осуществлялся анализ отечествен ной 
литературы, посвященной мониторингу показателей 
Стратегии, реализация которых является важной це-
лью государственной политики, функционирующей как 
единая система, интегрированная с социально-экономи-
ческой системой страны и обеспечивающая независи-
мость и конкурентоспособность России. Сравнительный 
анализ трудов зарубежных и отечественных ученых не 
проводился в виду специфики исследования. Анализ на-
учной литературы позволил система тизировать ведущие 
идеи отечественных ученых, посвященные вопросам 
научно-технологической сферы и путей совершенство-
вания механизмов управления ее развитием. Для реали-
зации данной задачи было изучено более 34 источников, 
входящих в базу научного цитирования РИНЦ и между-
народные системы цитирования. 

На втором этапе осуществлялось изучение степени 
выполнения мероприятий, заложенных в первый этап 
выполнения Плана, а также 11 показателей реализации 
Стратегии в динамике, мониторинг которых осущест-
вляется ежегодно на сайте нтр.рф [4]. Показатели сгруп-
пированы по направлениям влияния науки и технологий 
на социально-экономическое развитие России, сферу 
науки, технологий и инноваций. Фактические данные 
представлены в сравнении с прогнозными, дается их 
интерпретация. Вышеуказанные задачи решались с по-
мощью методов эмпирического исследования: наблю-
дение, сравнение и измерение, а также регрессионного 
анализа и моделирования вероятности продолжения 
тренда. 

На третьем этапе проведенное эмпирическое иссле-
дование позволило выявить общие тенденции, харак-
терные для того или иного показателя и сформировать 
общее мнение по вопросам, связанным с реализацией 
приоритетов, направлений государственной политики в 
области научно-технологического развития, определён-
ных Стратегией.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Принятая в конце 2016 года, Стратегия получила 

подробный план первого этапа реализации к лету 2017 
года. Ключевой новацией являлось введение в прак-
тику такого инструмента как научно-технологические 
программы и проекты полного инновационного цикла 
(КНТПиП). Предполагалось, что такие программы бу-
дут разрабатываться, в первую очередь, по приоритетам 

Keywords: action plan for the implementation of the scientific and technological development strategy of the Russian 
Federation, monitoring, priority areas of the scientific and technological development, global challenges, state programme of 
the scientific and technological development of the Russian Federation, innovative project, complex scientific and technical 
programmes and full innovation cycle projects, national technological initiative, government regulation of the scientific and 
technological development.
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Стратегии, создаваемые в результате технологии, про-
дукты и услуги должны не только отвечать националь-
ным интересам и быть необходимыми для повышения 
качества жизни населения, но и быть востребованными 
в мире. При этом предполагалось, что фундаментальная 
и поисковая составляющая будет финансироваться го-
сударством, а на последних стадиях готовности техно-
логий к финансированию должен подключаться бизнес. 
Аналогичную цель – создание прорывных технологий с 
одной стороны, а с другой – повышение внимания биз-
неса к исследованиям и разработкам – преследовало и 
включение в план реализации Стратегии мероприятий 
по развитию различных направлений Национальной 
технологической инициативы. Такие задачи как снятие 
административных барьеров, упрощение таможенных 
процедур, обеспечение налогового и таможенно-тариф-
ного стимулирования организаций, осуществляющих 
научную, научно-техническую и инновационную дея-
тельность, должны были создать понятную и благопри-
ятную нормативно-правовую среду для предпринимате-
лей, занятых НИОКР, и в целом стимулировать развитие 
инновационной экономики. В данном направлении к 
концу 2021 года:

- созданы советы по приоритетным направлени-
ям Российской Федерации (п. 1; п. 7 Плана), задачей 
которых являлось выявление, отбор и формирование 
КНТПиП, оценка полученных в ходе их реализации ре-
зультатов;

- постановлениями Правительства Российской Феде-
рации утверждены правила разработки, утверждения, 
реализации, корректировки и завершения КНТПиП; 
комплексом приказов Минобрнауки России регулирует-
ся вся процедура их формирования и реализации, оцен-
ки и экспертизы проводимых исследований и разрабо-
ток в рамках КНТПиП, а также правила предоставления 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 
их реализацию, что призвано активизировать работу по 
их разработке (п.3 Плана);

- утверждена новая редакция государственной про-
граммы Российской Федерации «Научно-технологи-
ческое развитие Российской Федерации» (далее – ГП 
НТР); утверждены и включены в ее состав федеральная 
научно-техническая программа развития генетических 
технологий на 2019-2027 годы, федеральная научно-
техническая программа развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы и федеральная научно-техническая про-
грамма развития синхротронных и нейтронных иссле-
дований и исследовательской инфраструктуры на 2019-
2027 годы (п.2 Плана) и комплексный научно-техниче-
ский проект полного инновационного цикла «Создание 
пилотного производства отечественных белковых ком-
понентов - основы сухих молочных продуктов для пита-
ния новорожденных и детей до 6 месяцев» (п.8 Плана);

- подготовлены предложения по повышению спро-
са на инновационные продукты и услуги, организована 
разработка и утверждение планов деятельности госу-
дарственных корпораций и корректировка программ 
инновационного развития корпораций, заключены 
Соглашения о намерениях с Правительством РФ и «до-
рожные карты» крупнейших организаций с государ-
ственным участием с целью развития отдельных высо-
котехнологичных направлений (п.6 Плана);

- утверждена программа «Фабрика проектного финан-
сирования» и правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета в виде имущественных взносов РФ 
в государственную корпорацию «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) на 
возмещение расходов в связи с предоставлением креди-
тов и займов в рамках реализации механизма «фабри-
ки», направленные на предоставление заемщикам при-
емлемых условий кредитования и хеджирования рисков 
заемщиков и инвесторов от изменения инфляции (п.10 
Плана);

- в 2020 году начата глобальная реформа институтов 

развития, предусматривающая, в том числе, корректи-
ровку уставных и стратегических документов инсти-
тутов развития, осуществляющих поддержку научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 
Главная цель — выстраивание эффективной системы 
управления государственными инвестициями. После 
реформы институты развития перейдут под управление 
ВЭБ.РФ, а сам банк превратится в инвестиционный ак-
селератор (п.13 Плана);

- Федеральным законом № 309-ФЗ от 31.07.2020 уста-
новлены особенности осуществления институтами раз-
вития венчурного и (или) прямого финансирования ин-
новационных проектов; решениями Правительства РФ  
усовершенствован механизм поддержки организаций, 
реализующих инновационные проекты в приоритетных 
отраслях промышленности (речь идёт о субсидирова-
нии части затрат на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы) и установлены правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат 
на проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по современным технологиям в рам-
ках реализации такими организациями инновационных 
проектов (п.12 Плана);

- Федеральным законом № 373-ФЗ от 30.10.2018 
установлены специальные условия налогообложения 
для организаций, получивших статус участника проекта 
по исследовательской и научно-технологической дея-
тельности (п.14 Плана);

- определен перечень технологических направлений 
(«сквозных технологий») для создания рынков Нацио-
нальной технологической инициативы (п.13 Плана), по 
каждому направлению утверждены «дорожные карты» 
совершенствования законодательства и отобраны про-
екты для государственной поддержки;

- сформирован и регулярно обновляется реестр рос-
сийских технологичных компаний (ежегодный рейтинг 
«Техуспех»), который используется для отбора компа-
ний НТИ и компаний-участников проекта «Поддержка 
частных высокотехнологических компаний – лидеров» 
(«Национальные чемпионы») (п.21 Плана);

- поддержка малых и средних технологичных компа-
ний, включая обеспечение их доступа к долгосрочному 
возвратному финансированию осуществляется в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» а также в рамках поддержки проектов НТИ, 
объединенных в «дорожные карты» НТИ. Инструменты 
поддержки организаций-экспортеров, участвующих в 
реализации приоритетов НТР предусмотрены в рамках 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» 
(одно из направлений поддержки: финансирование ча-
сти затрат экспортеров, связанных с продвижением вы-
сокотехнологичной, инновационной и иной продукции 
и услуг на внешние рынки.) (п.21 Плана);

- упрощены процедуры закупок и ввоза (вывоза) 
материалов, оборудования и образцов, а также иной 
продукции, необходимой для реализации исследова-
ний и технологических разработок, в частности указом 
Президента Российской Федерации утвержден пере-
чень иностранных государств и видов контролируемых 
товаров, в отношении которых устанавливается режим 
безлицензионного экспорта, и внесены изменения в 
Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (п.27 Плана);

- запущены и поддерживаются информационные ре-
сурсы, содержащие информацию о существующих ме-
рах поддержки инновационных проектов: платформа 
учета малых инновационных предприятий https://mip.
extech.ru/; агрегатор информации о грантовой поддерж-
ке исследователей https://funds.riep.ru/ ; единый навига-
тор мер поддержки проектов по разработке и внедрению 
отечественных цифровых продуктов, сервисов и плат-
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форменных решений https://digital.ac.gov.ru/ (пункт 35 
Плана).

В 2019 году были утверждены показатели Стратегии, 
подлежащие мониторингу (п.4 Плана). Два ключевых 
показателя, по которым установлены целевые значения, 
являются индикаторами достижения целей Стратегии 
НТР РФ и прямо указывают на эффективность вышепе-
речисленных результатов – увеличение доли внутренних 
затрат на исследования и разработки (далее – ВЗИР) в 
ВВП при одновременном росте внебюджетной составля-
ющей, при этом третий показатель – объем внебюджет-
ных средств, привлеченных в ходе реализации ФНТП, 
КНТПиП и проектов НТИ – оказывает непосредствен-
ное влияние на два первых. Авторы проанализировали 
вероятность достижения целевых значений данных по-
казателей и сделали попытку предсказать необходимый 
к привлечению объем финансирования ВЗИР.

В краткосрочном периоде падение показателя «от-
ношение внебюджетных средств и бюджетных ассиг-
нований в составе ВЗИР» (рисунок 1) можно связать с 
неблагоприятной экономической ситуацией в 2018 году, 
когда «просело» абсолютное значение внебюджетных 
средств в текущих ценах. К 2019 году финансирование 
восстановилось, однако вырос объем бюджетного фи-
нансирования и продолжает расти (причем в основном 
за счет средств федерального бюджета), что, на первый 
взгляд, негативно сказывается на значении показателя. 
Следует обратить внимание на тот факт, что в 2019–2020 
годах только запускаются ключевые механизмы реали-
зации Стратегии – КНТПиП, ФНТП и проекты центров 
НТИ. При запуске инновационных проектов в первые 
годы всегда преобладает бюджетное финансирование, 
что зафиксировано и в правилах предоставления субси-
дий из федерального бюджета практически для всех ин-
струментов – требование к доли внебюджетного финан-
сирования в 50%, как правило, применяется в горизонте 
3-5 лет. 

Рисунок 1 - Отношение внебюджетных средств и 
бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат 
на исследования и разработки (здесь и далее составле-

но авторами по данным открытых источников)

 Если рассматривать более продолжительный 
временной ряд – с 2000 года (рисунок 2) – видно, что 
в 2015-2017 годах тенденция падения доли внебюджет-
ных средств приостановилась и начала обратное движе-
ние. 

Применяя метод регрессионного анализа с оценкой 
вероятности продолжения тренда, авторы получили не-
линейную параболическую зависимость показателя от 
порядкового номера года, которая имеет вид

 2*Y C B n An= + +

где:
n – порядковый номер года (2000 год = 0);
A, B, C коэффициенты регрессии, полученные в ин-

тервале с вероятностью 0,9: 
A=0.845770.03124 ,
B=-0.04830.00724,
C= 0.001710.00035 
Коэффициент R квадрат равен 0.93007, что говорит 

о высокой статистической значимости полученных ко-

эффициентов. 
Об этом же говорят полученные ошибки для коэф-

фициентов. 
Доверительный интервал был рассчитан с вероятно-

стью 0.9, интерполяция производилась к 2035 году.

Рисунок 2 - Прогноз значений показателя «отноше-
ние внебюджетных средств и бюджетных ассигнований 
в составе внутренних затрат на исследования и разра-

ботки» к 2035 году

Таким образом, запланированное распоряжением 
Правительства РФ № 1824-р от 15.08.2019 значение по-
казателя – 1, с высокой вероятностью будет достигнуто 
при условии продолжения политики, начатой с утверж-
дением Стратегии. 

В консервативном варианте прогноза (нижняя грани-
ца), значение показателя достигнет 0,6. 

Опираясь на полученные прогнозные значения отно-
шения внебюджетных средств и бюджетных ассигнова-
ний в составе ВЗИР, а также долгосрочный прогноз ВВП 
Минэкономразвития России до 2036 года (скорректиро-
ванный по данным среднесрочного прогноза на 2021-
2024 годы), можно предсказать вероятность достижения 
целевого значения следующего ключевого показателя – 
«Внутренние затраты на исследования и разработки за 
счет всех источников в текущих ценах, в процентах от 
валового внутреннего продукта» (рисунок 3), который 
уже много лет колеблется в районе 1 %. 

Рисунок 3 - Внутренние затраты на исследования и 
разработки за счет всех источников в текущих ценах, % 

от ВВП

Такой уровень затрат является недостаточным, так 
как в развитых странах ВЗИР составляют 2–3 % ВВП 
страны [5; 6; 7]. Распоряжением Правительства РФ № 
1824-р от 15.08.2019 установлено целевое значение к 
2035 году – 2%. 

Авторы рассчитали, будет ли возможным достичь та-
кого значения показателя только за счет внебюджетных 
источников при условии достижения целевого значения 
1 отношения внебюджетных средств и бюджетных ас-
сигнований в составе ВЗИР. 

Для этого авторами рассчитан объем бюджетных 
ассигнований на ВЗИР исходя из значения 2020 года с 
учетом инфляции [8], и сделано предположение о наи-
более вероятном объеме внебюджетных ассигнований в 
составе ВЗИР исходя из полученного выше (рисунок 2) 
наиболее вероятного тренда. 

Используя прогнозные значения ВВП, авторы вы-
числили долю ВЗИР в ВВП за счет всех источников фи-
нансирования (рисунок 4). 
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Как видно из графика, доля ВЗИР в ВВП не может 
быть увеличена до 2 % только за счет наращивания вне-
бюджетных ассигнований. 

Рисунок 4 - Прогноз ВЗИР за счет всех источников, 
% от ВВП исходя из базового и консервативного прогно-
зов Минэкономразвития при условии сохранения уровня 
бюджетных ассигнований в ВЗИР на уровне 2020 года

Для достижения целевого показателя темп роста 
бюджетных ассигнований должен превышать инфляцию 
как минимум вдвое (рисунок 5), и при этом наиболее 
вероятный тренд соотношения объема внебюджетных 
средств и бюджетных ассигнований в ВЗИР должен со-
храняться.

Рисунок 5 - Прогноз роста доли ВЗИР в ВВП при 
условии наращивания бюджетных ассигнований на 

уровне, вдвое превышающем инфляцию

Как видно из графика, темп роста бюджетных ассиг-
нований во ВЗИР почти всегда превышал темпы инфля-
ции, за исключением 2015–2018 годов – периода пере-
стройки системы управления сферой науки, технологий 
и инноваций. Таким образом, при последовательном вы-
полнении намеченных Стратегией планов достижение 
целевых показателей возможно. 

Как уже упоминалось выше, ключевыми механизма-
ми реализации Стратегии являются КНТПиП, ФНТП и 
проекты центров НТИ. Для оценки влияния сферы на-
уки и технологий на социально-экономическое развитие 
России используется показатель объема внебюджетных 
средств, привлеченных в рамках реализации упомяну-
тых механизмов.

К концу 2021 года утвержден только один проект 
полного инновационного цикла. В составе трех ФНТП 
также предусмотрена реализация научно–технических 
проектов с привлечением внебюджетных средств: 1) 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 1) раз-
вития генетических технологий на 2019-2027 годы, 2) 
развития синхротронных и нейтронных исследований и 
исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. 

Сведения об объеме привлеченных внебюджетных 
средств в рамках научно-технических проектов, реали-
зуемых в составе ФНТП развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы, не публикуются, так как не пред-
усмотрен мониторинг данного показателя. Однако про-
гнозные значения объемов внебюджетного финанси-
рования указаны в самой программе и использованы 

авторами для расчета значения показателя (как прави-
ло, расхождение планируемого и фактического значе-
ний не превышает 5%, в случае только одного из сла-
гаемых такой погрешностью можно пренебречь). В 
рамках ФНТП развития синхротронных и нейтронных 
исследований и исследовательской инфраструктуры 
привлечение внебюджетных средств предусмотрено на-
чиная с 2021 года, в рамках ФНТП развития генетиче-
ских технологий – с 2020 года [9]. Объем привлеченных 
внебюджетных средств в рамках Национальной техно-
логической инициативы публикуется в ежегодных до-
кладах о результатах деятельности инфраструктурных 
центров Национальной технологической инициативы 
[10]. Оценка объемов софинансирования деятельности 
Центров компетенций НТИ, созданных на базе научных 
и образовательных организаций, за счет внебюджетных 
источников произведена авторами исходя из публика-
ций в открытых источниках [11–14]. 

Таблица 1 - Объем внебюджетных средств, при-
влеченных в рамках реализации комплексных науч-
но-технических программ (проектов), федеральных 
научно-технических программ и проектов центров 
Национальной технологической инициативы

2017 2018 2019 2020 всего

Объем привлеченных внебюджет-
ных средств, млрд руб. (факт) 0,87 4,32 5,07 6,50 16,76

Центры компетенций НТИ (факт) 1,2 1,9 2,6 5,7

Инфраструктурные центры НТИ 
(факт) 0,12 0,11 0,23

Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хо-
зяйства на 2017-2025 годы (план)

0,87 3,12 3,06 3,06 10,11

Федеральная научно-техническая 
программа развития генетических 
технологий на 2019-2027 годы 
(факт)

предусмотрено с 
2020 года 0,73 0,73

Федеральная научно-техническая 
программа развития синхротрон-
ных и нейтронных исследований и 
исследовательской инфраструктуры 
на 2019-2027 годы 

предусмотрено с 2021 года

Рисунок 6 - Объем внебюджетных средств, при-
влеченных в рамках реализации комплексных науч-
но-технических программ (проектов), федеральных 
научно-технических программ и проектов центров 

Национальной технологической инициативы

При сохранении имеющихся темпов роста привле-
чения внебюджетного финансирования проекты НТИ, 
федеральные и комплексные научно-технические про-
граммы, а также проекты полного инновационного цик-
ла будут оказывать существенное влияние на показатель 
«отношение внебюджетных средств и бюджетных ас-
сигнований в составе ВЗИР». Тем важнее ускорить раз-
работку и запуск новых КНТПиП, чему немало должно 
способствовать утверждение в 2021 году правил предо-
ставления грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета на их реализацию. Правилами устанавливает-
ся обязательность 50 % софинансирования проектов из 
внебюджетных источников.

Другие показатели, отражающие эффективность сти-
мулирования инновационной деятельности, демонстри-
руют стабильный рост (рис.7, 8).

Крупной новацией, реализованной в ходе выполне-
ния Стратегии, стало внедрение так называемых «сете-
вых форм организации научной, научно-технической и 
инновационной деятельности», привлечение ведущих 
ученых, формирование новых научных, инженерных 

ВАСИЛЬЕВА Ирина Николаевна и другие
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ... 
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коллективов, то есть максимально продуктивная орга-
низация научной деятельности, основанной на свобод-
ном взаимодействии отдельных ученых и научных кол-
лективов [15]. Необходимо было сформировать единое 
образовательное пространство, создать университетские 
комплексы, включающие вузы, инновационные инфра-
структуры, предприятия, научно-исследовательские и 
научно-инновационные организации, с целью ликвиди-
ровать такие негативные явлений как сокращение чис-
ленности молодых научных кадров, снижение престижа 
научно-педагогических работников и их социальной за-
щищенности [16; 17]. Свое развитие получили НОЦы – 
научно-образовательные центры, центры компетенций 
НТИ, а также инновационные научно-технологические 
центры (далее – ИНТЦ) (пп. 20, 23 Плана). Создание 
НОЦ в итоге дополнительно оказало положительное 
влияние на развитие научно-технологической деятель-
ности в регионах России, что неоднократно отмечалось 
на высшем уровне [18].

Рисунок 7 – Доля инновационной продукции (това-
ров, услуг), созданной с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, права на которые при-
надлежат российским правообладателям, в % от ВВП

Рисунок 8 - Доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем числе организа-

ций, %

Дополнительные задачи по формированию инсти-
тута научной репутации, совершенствования системы 
присуждения научных степеней, в целом развитие госу-
дарственных инструментов поддержки для поэтапного 
развития и формирования ученого, инженера и техноло-
гического предпринимателя были призваны сформиро-
вать целостную систему устойчивого воспроизводства и 
привлечения кадров для научно-технологического раз-
вития страны. В итоге к 2021 году:

- обеспечена методическая поддержка пользователей 
ЕГИСУ НИОКТР и возможность комфортного и мо-
бильного формирования необходимых документов при 
подготовке и подаче заявок на российское и зарубежное 
патентование результатов интеллектуальной деятельно-
сти, зарегистрированных в ЕГИСУ НИОКТР (п. 22);

- обеспечен доступ научных и образовательных ор-
ганизаций к научным журналам, их коллекциям, базам 
данных научного цитирования (национальная подпи-
ска), к другим, в том числе коммерческим, ресурсам. 
Так, Национальная электронная библиотека (НЭБ), опе-
ратором которой является Российская государственная 
библиотека (РГБ), открыла бесплатный доступ к диссер-
тациям (п.24 Плана);

- разработана и введена в эксплуатацию Национальная 
идентификационно-коммуникационная сервисная плат-
форма для молодых учёных, инженеров и технологиче-

ских предпринимателей ScienceID (Science-Technology 
ID) [(https://www.scienceid.net/)] для формирования лич-
ного цифрового профиля ученого (п. 31 Плана);

- утверждены рекомендации для молодых ученых, 
инженеров и технологических предпринимателей по 
построению успешной карьеры в области науки, техно-
логий и инноваций, включающие информацию о суще-
ствующих инструментах государственной поддержки и 
возможных траекториях построения карьеры, порядке 
адресной поддержки ученых, инженеров и технологиче-
ских предпринимателей, возможностях использования 
инфраструктуры для проведения исследований и разра-
боток (п. 31 Плана);

- утверждена основанная на экспертной оценке с уче-
том наукометрических показателей «Методика оценки 
результативности деятельности научных организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего об-
разования Российской Федерации, выполняющих науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы гражданского назначения» (п. 32 
Плана);

- сформирована необходимая нормативно-правовая 
база, регулирующая применение организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, 
и введен в опытную эксплуатацию информационный 
ресурс, обеспечивающий доступ к онлайн-курсам, реа-
лизуемым различными платформами онлайн-обучения, 
по принципу «одного окна» для всех категорий граждан 
(online.edu.ru.) (п. 33 Плана);

- обеспечены перехода от государственной к обще-
ственно-профессиональной системе научной аттестации, 
в частности постановлением правительства Российской 
Федерации утверждены критерии включения организа-
ций в перечень научных и образовательных организа-
ций, которым предоставляются право самостоятельно 
присуждать учёные степени, и порядок формирования 
такого перечня, для мониторинга деятельности диссер-
тационных советов, созданных организациями в рамках 
реализации права самостоятельного присуждения уче-
ных степеней, в федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации (ФИС ГНА) разра-
ботаны личные кабинеты указанных организаций (п. 36 
Плана);

- фактически перезапущена программа «мегагран-
тов», которая в том числе нацеленна на привлечение от-
ечественных и зарубежных ученых и инженеров миро-
вого класса, а также предпринимателей, занятых в сфере 
создания и обращения научных знаний, к формированию 
новых научных, инженерных коллективов в Российской 
Федерации (п. 37 Плана);

- утвержден и ежегодно обновляется перечень олим-
пиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон-
курсов, мероприятий, направленных на развитие интел-
лектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-тех-
нической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-
ных знаний, творческих и спортивных достижений (п. 
38 Плана);

- создана сеть центров детского и молодежного на-
учного-технического и инновационного творчества в 
рамках Национального проекта «Наука и образование» 
(п. 38 Плана).

Отдельно стоит упомянуть решение задач, направ-
ленных на интенсивное развитие научной дипломатии, 
международного научно-технического сотрудничества 
и интеграции российской науки в мировое научное про-
странство, эффективность которых сложно оценивать в 
отрыве от общего состояния и результативности сферы 
науки, технологии и инноваций:

- разработана концепция международного научно-
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технологического сотрудничества и интеграции (п. 40 
Плана);

- на постоянной основе обеспечивается открытое 
использование научными организациями и высокотех-
нологичными компаниями многосторонних площадок, 
таких как: политическое партнёрство в области науки, 
технологий и инноваций АТЭС, рамочная программа 
БРИКС в области НТИ, инновационная сеть БРИКС 
(iBRICS), цифровая платформа глобальной сети науч-
но-исследовательских инфраструктур (Global Research 
Advanced Infrastructure Network), виртуальная плат-
форма для коммуникации учёных в сфере фотоники, 
Евразийская ассоциация организаций поддержки на-
учных исследований (ЕАПИ), «Дорожная карта» по со-
трудничеству научно-исследовательских учреждений 
государств – членов ШОС на 2019-2020 гг., евразийская 
сеть трансфера технологий (в рамках ЕАЭС) и др. (п. 42 
Плана); 

- разработан план мероприятий по участию россий-
ских научных коллективов в реализации многосторон-
них (международных) программ и развитию междуна-
родной академической мобильности (п. 43 Плана); 

- согласована концепция работы виртуального сете-
вого Центра стран БРИКС по материаловедению и на-
нотехнологиям; в рамках Политического партнёрства в 
области науки, технологий и инноваций АТЭС реализу-
ется проект «Технологические конкурсы НТИ Up Great 
для открытия новых технологических рынков АТЭС» 
(формат сотрудничества между инженерами, учёными, 
корпорациями и государственными учреждениями для 
совместного поиска прорывных решений технологиче-
ских задач огромной сложности в глобальном масштабе) 
(п.42 Плана).

Среди показателей Стратегии на положительный 
результат деятельности государства в данном направле-
нии указывают показатели, отражающие состояние и ре-
зультативность сферы науки, технологий и инноваций. 
Так, показатель «Доля исследователей в возрасте до 39 
лет в общей численности российских исследователей» 
(рисунок 9) демонстрирует стабильный, хотя и не слиш-
ком динамичный рост. Стагнация в 2018 и 2020 годах, по 
мнению авторов, связана с кризисными явлениями в эко-
номике (финансовый кризис 2018 и пандемия 2020 года).

Рисунок 9 - Доля исследователей в возрасте до 39 лет 
в общей численности российских исследователей, %

В целом наблюдается устойчивый рост показателя 
«Место Российской Федерации по удельному весу в 
общем числе статей в областях, определяемых приори-
тетами научно-технологического развития, в изданиях, 
индексируемых в международных базах данных» (рису-
нок 10). 

Рисунок 10 - Место Российской Федерации по 

удельному весу в общем числе статей в областях, опре-
деляемых приоритетами научно-технологического раз-
вития, в изданиях, индексируемых в международных 

базах данных
Данные по показателю «Место Российской 

Федерации по удельному весу в общем числе заявок на 
получение патента на изобретение, поданных в мире по 
областям, определяемых приоритетами научно-техноло-
гического развития» (рисунок 11) позволяют говорить о 
тенденции к снижению патентной активности в России. 
Однако есть и факторы, которые могут обеспечить рост 
показателя: новая программа ГП НТР, запуск программ 
ФНТП и КНТПиП с новыми условиями предоставления 
грантов и т.д. Оценить эффективность этих мер полу-
чится с задержкой, так как данные о показателе обнов-
ляются в декабре каждого года, что связано с методикой 
расчета по базе ВОИС и особенностями предоставления 
в ней данных.

Рисунок 11 - Место Российской Федерации по 
удельному весу в общем числе заявок на получение 

патента на изобретение, поданных в мире по областям, 
определяемых приоритетами научно-технологического 

развития

В ходе реализации Стратегии были предприняты до-
полнительные меры по продвижению за рубежом вы-
сокотехнологичной продукции, услуг и иных объектов 
интеллектуальной собственности, в частности:

- утверждено новое положение о Торговом пред-
ставительстве Российской Федерации в иностранном 
государстве, задачами которого являются «содействие 
в государстве (государствах) пребывания условий для 
реализации конкурентных преимуществ высокотехно-
логичных экспортно-ориентированных секторов отрас-
лей экономики Российской Федерации» и «оказание со-
действия в получении заинтересованными участниками 
внешнеторговой деятельности заказов на поставку това-
ров, работ и услуг, включая торговлю информацией и 
объектами интеллектуальной собственности, а также в 
продвижении российских инвестиционных и инноваци-
онных проектов за рубежом» (п. 17 Плана);

- разработаны и действуют инструменты поддержки 
организаций-экспортеров, участвующих в реализации 
приоритетов научно-технологического развития в рам-
ках: приоритетного проекта «Поддержка частных высо-
котехнологических компаний-лидеров»; проектов НТИ, 
объединенных в «дорожные карты» НТИ; националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»; национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» (одно из направлений поддержки 
– финансирование части затрат экспортеров, связанных 
с продвижением высокотехнологичной, инновацион-
ной и иной продукции и услуг на внешние рынки) (п. 
21 Плана).

Разумеется, вышеперечисленных мер недостаточно, 
однако динамика показателей экспорта демонстрирует 
определённые успехи. Так, соотношение экспорта и 
импорта технологий и услуг технологического характе-
ра (рисунок 12) с 2017 года демонстрирует стабильный 
рост.

Доля экспорта российских высокотехнологичных 
товаров (рисунок 13) снизилась в 2018-2019 годах, но 
в прошлом году существенно выросла, впервые превы-
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сив уровень в 15 %. Связано это не только с успехами 
высокотехнологичных отраслей экономики. Впервые за 
20 лет доля экспорта нефти и газа из России упала ниже 
49,6 % из-за снижения спроса и цен на углеводороды 
вследствие пандемии COVID-19 и соглашения между 
странами ОПЕК+ и Россией по сокращению добычи 
нефти с 1 мая 2020 г. [19]. 

Рисунок 12 - Соотношение экспорта и импорта тех-
нологий и услуг технологического характера (включая 
права на результаты интеллектуальной деятельности)

Динамика в секторе торговли высокотехнологич-
ными товарами была более позитивной, нежели в сфе-
ре торговли в целом, что объяснялось бумом в области 
торговли аппаратурой связи, электронно-вычислитель-
ной техникой, а также оборудованием для обработки и 
хранения данных в связи с переходом на удаленную и 
дистанционную работу. Данная тенденция сохранилась 
и в начале 2021 г. [20].

Рисунок 13 - Экспорт российских высокотехноло-
гичных товаров, %

Отдельно стоит отметить обновление материаль-
но-технической базы науки и инновационного сектора, 
включая такие мероприятия как создание и развитие 
сети уникальных научных установок класса «мегасай-
енс», развития центров экспериментального производ-
ства, инжиниринга, центров коллективного пользования 
и уникальных научных установок. К 2021 году:

- развитие сети центров коллективного пользования 
и уникальных научных установок осуществляется в рам-
ках мероприятия «Поддержка и развитие центров кол-
лективного пользования научным оборудованием и уни-
кальным научным установкам» ГП НТР (п. 28 Плана);

- поддержано создание и развитие 72 инжиниринго-
вых центров в 39 субъектах РФ на базе образовательных 
организаций высшего образования, запущена программа 
предоставления грантов в форме субсидий на реализа-
цию проектов по созданию и/или развитию инжинирин-
говых центров без привязки к ведомственной принад-
лежности, что позволит сформировать условия для эф-
фективной кооперации в рамках крупных экосистемных 
проектов, а также утверждена новая «Дорожная карта» в 
области инжиниринга и промышленного дизайна (п.29 
Плана);

- осуществляется строительство таких объектов на-
учной инфраструктуры класса «мегасайенс» как реактор 
«ПИК», комплекс «NICA», ЦКП «СКИФ», ИССИ-4 в 
рамках федерального проекта «Развитие передовой ин-
фраструктуры для проведения исследований и разрабо-

ток в Российской Федерации» (п. 30 Плана).
Индикатором успехов в данной области является по-

казатель «Техническая вооруженность сектора исследо-
ваний и разработок (балансовая стоимость машин и обо-
рудования в расчете на одного исследователя)» (рисунок 
14), динамика изменений которого позволяет говорить 
о значительном росте качества и количества оборудова-
ния в секторе исследований и разработок.

Рисунок 14 - Техническая вооруженность сектора 
исследований и разработок (балансовая стоимость ма-
шин и оборудования в расчете на одного исследовате-

ля), тыс. руб./чел.

Учитывая, что любые институциональные изменения 
не могут иметь моментальный эффект, разные сферы ре-
агируют на изменения с разной силой инерции, а срок 
реализации стратегии сравнительно невелик (5 лет), от-
носиться к изменению значений показателей стратегии 
НТР РФ как к однозначному индикатору успеха того или 
иного мероприятия в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве авторы не считают корректным. Для каждого из 
показателей необходимо, как минимум, определить вре-
менной лаг, на протяжении которого любые изменения 
в управлении сферой науки, технологий и инновации не 
будут оказывать существенного воздействия на значе-
ния. Особо важно учитывать инертность кадровой сфе-
ры и скорость создания новых технологий даже при на-
личия научного задела. Патентная и научная активность, 
измеряемая количеством статей и зарегистрированными 
правами на РИД, представляется наиболее инертной, 
требуется от 3–5 (срок разработки патентноспособ-
ной модели) до 5–8 лет (срок подготовки специалиста) 
с момента внедрения новых механизмов поддержки и/
или стимулирования, чтобы увидеть изменения соответ-
ствующего показателя. По мнению авторов, наименее 
«инертный» показатель – техническая вооруженность 
сектора исследований и разработок, отзывающийся 
практически моментально на усилия государства в обла-
сти обновления инфраструктуры. Показатели экспорта 
(особенно «доля экспорта российских высокотехноло-
гичных товаров») слишком зависимы от макроэкономи-
ческих тенденций, эффективность усилий по продвиже-
нию российских высокотехнологичных товаров и услуг 
за рубежом возможно будет оценить по тенденции в го-
ризонте не менее 10 лет. 

В целом сложная экономическая и политическая 
ситуация в стране и в мире говорит о необходимости 
серьезно «повысить планку» для темпов и качества на-
учно-технологического развития в ближайшие годы. На 
Россию воздействуют ряд внешних и внутренних вы-
зовов, с одной стороны осложняющих достижение по-
ставленных целей, с другой стороны – диктующих не-
обходимость еще большей интенсификации усилий по 
решению накопленных в российской научно-техниче-
ской сфере проблем [7; 21]. Развитыми странами (США, 
Япония, члены ЕС), а также растущими экономиками 
Китая, Индии, Бразилии и др. инвестиции в технологи-
ческое развитие рассматриваются в качестве ключевой 
антикризисной меры в области научно-технологическо-
го развития. 

Планом реализации мероприятий Стратегии НТР 
РФ (п. 13.2) предусмотрено утверждение перечня тех-
нологических направлений («сквозных технологий»), 
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ускоряющих реализацию приоритетов научно-техно-
логического развития, в том числе создание рынков 
Национальной технологической инициативы. 

Проведенный анализ мировых научно-технологи-
ческих трендов на основе документов стратегического 
планирования ряда зарубежных стран [22–31], входящих 
в Большую двадцатку, и сравнение их с приоритетными 
технологиями в России позволили сделать авторам дан-
ного исследования ряд выводов (рисунок 15):

 

Рисунок 15 - Матрица приоритетных технологий в 
России и некоторых зарубежных странах

- Приоритетами практически для многих технологи-
чески развитых стран, совпадающими с приоритетами в 
России являются: технологии искусственного интеллек-
та и больших данных; робототехника и сенсорика; кван-
товые и биотехнологии.

- Новые производственные технологии являют-
ся приоритетом 9 из 10 рассмотренных стран, однако 
в большинстве своем приоритетом зарубежных стран 
является создание новых материалов, в том числе для 
противодействия большим вызовам и для целей устой-
чивого развития. В России создание материалов рассма-
тривается как часть общего подхода к созданию конку-
рентоспособных и востребованных на мировом рынке 
продуктов и изделий.

- Технологии создания новых источников энергии во 
всем мире не ограничиваются только энергетикой и тес-
но переплетены с охраной окружающей среды. В России 
такое разделение основано на Стратегии НТР, в кото-
рой вопросы экологии и энергетики относятся к разным 
большим вызовам. Учет этой разницы может потребо-
вать, например, создания нового совета по приоритетам 
Стратегии НТР и дальнейшей гармонизации инструмен-
тов стратегического планирования в сферах научной, 

научно-технической, инновационной и промышленной 
политики.

- Технологии беспроводной связи, выделенные в 
России, являются частью информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), которые выделяют в за-
рубежных странах. Предлагается расширить формули-
ровку данной приоритетной технологии, чтобы учесть 
и подстегнуть разработку и других интегрированных 
информационных технологий и технологий связи, таких 
как технологии умного дома и умных городов, техноло-
гии создания цифровых платформ и другие.

- Фокус на системы распределенного реестра (напри-
мер, блокчейн) является особенностью стратегического 
планирования в России и Индии. Как и в случае с тех-
нологиями беспроводной связи, в других зарубежных 
странах эту технологию рассматривают как часть ИКТ, 
и рекомендуется рассмотреть возможность объединения 
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их в общий вид технологий.
- Стоит отметить технологии виртуальной и допол-

ненной реальности, которые в приоритетах НТИ вклю-
чают в себя и нейротехнологии. Так же как и в случае 
с системами блокчейна, в зарубежных странах их часто 
выделяют внутри общего направления развития ИКТ.

Некоторые виды технологий не представлены либо в 
российских, либо в зарубежных документах стратегиче-
ского планирования. Разберем их подробнее:

- В случае нанотехнологий, выделенных в докумен-
тах трех из десяти зарубежных стран, они уже могут раз-
рабатываться в рамках новых производственных техно-
логий, поэтому не представляется целесообразным до-
бавлять их в списки приоритетных технологий в России.

- Технологии новых медиа, анимации и игр, выделя-
емые в Канаде, строго говоря, также являются частью 
ИКТ, включают в себя элементы дополненной и вир-
туальной реальности. В данном случае необходимости 
адаптации зарубежного опыта нет.

- Удачным кажется выделение некоторыми зарубеж-
ными странами технологий для агро- и аквахозяйства. В 
Стратегии НТР представлен соответствующий приори-
тет, который можно отразить и в списке приоритетных 
технологий НТИ.

- В настоящее время технологии в области фотоники 
во многом связаны с квантовыми, коммуникационными, 
медицинскими технологиями. Особое выделение этой 
технологии представляется нецелесообразным.

- Технологии создания транспортных средств и 
транспортные и строительные технологии слабо пред-
ставлены в зарубежном опыте. В рамках приоритета 
связанности территории Российской Федерации такие 
технологии можно было бы выделить, однако их созда-
ние может быть предусмотрено и как результат исследо-
ваний в рамках уже имеющихся в списке новых произ-
водственных технологий, компонентов робототехники, 
искусственного интеллекта, беспроводной связи, новых 
и портативных источников энергии.

- Технологии освоения и исследования земли, кос-
моса и океанов достаточно широко представлены в за-
рубежных странах и согласуются с уже упомянутым 
выше приоритетом связанности территории Российской 
Федерации. Могут создаваться как по аналогии с преды-
дущим пунктом, так и быть выделены в отдельную груп-
пу технологий, в которую тогда предлагается включить 
и технологии создания транспортных средств.

- Технологии национальной безопасности не явля-
ются приоритетом гражданской науки и Минобрнауки 
России, необходимости выделять такие технологии для 
реализации мероприятий Плана Стратегии НТР нет.

- Техники предсказания катастроф и реагирования на 
них являются частью технологий искусственного интел-
лекта и больших данных. Особое выделение этой техно-
логии представляется нецелесообразным.

Таким образом, может быть предложен следующий 
список сквозных технологий по приоритетным направ-
лениям Стратегии:

- Искусственный интеллект и большие данные;
- Квантовые технологии;
- Информационно-коммуникационные технологии;
- Сенсорика и компоненты робототехники;
- Новые производственные технологии и современ-

ные материалы;
- Зеленая энергетика;
- Технологии защиты окружающей среды;
- Технологии для агро- и аквахозяйства;
ОБСУЖДЕНИЕ
Необходимо отметить, что в работах российских уче-

ных, занимающихся данной темой, ключевыми резуль-
татами проведенного исследования являются анализ 
показателей мониторинга реализации Стратегии НТР, 
оценка степени достижения значений показателей и 
факторы, воздействующие на достижение целевых зна-
чений.

В частности, исследователи В.В. Лапочкина, А.В. 
Клыпин и др. подчеркивают, что начиная с 2017 г. (по 
данным Web of Science Core Collection) число россий-
ских научных статей превысило число научных публи-
каций ученых из Канады, Испании и Южной Кореи. Это 
позволило России обогнать их и стремительно переме-
ститься с 12-го в 2016 г. на 9-е место в 2017 г. и удер-
живать данную позицию на протяжении 3 лет до 2019 
г. включительно. Авторы подчеркивают, что реализация 
Стратегии предусматривает изменение роли науки и тех-
нологий в развитии общества, экономики и государства 
и должна привести, в том числе к росту инвестиций в 
исследования и разработки и увеличению доли частных 
инвестиций во внутренних затратах на исследования и 
разработки. В связи с этим одним из ключевых показа-
телей является показатель отношения внебюджетных 
средств и бюджетных расходов в составе ВЗИР. Авторы 
подчеркивают необходимость разработки действенных 
механизмов стимулирования научно-исследовательской 
деятельности в интересах организаций реального сек-
тора экономики, повышение эффективности методов 
государственного управления сферой исследований и 
разработок и создание эффективных инструментов фи-
нансирования сферы НИОКТР с привлечением внебюд-
жетных средств [32].

Исследователь Н.И. Комков, анализирующий пер-
спективы выполнения показателей Стратегии науч-
но-технологического развития России, показывает, что 
упомянутые в Стратегии вызовы для экономики стра-
ны являются следствием технологического отставания 
России от уровня промышленно развитых стран, сло-
жившегося в период построения рыночной экономики. 
Технологическое отставание, считает автор, возможно 
преодолеть на основе реформирования научно-техно-
логической сферы и совершенствования механизмов 
управления развитием. Отмечается также, что ряд поло-
жений Стратегии требуют уточнения в связи с профиль-
ными Указами Президента Российской Федерации [33]. 

В информационно-аналитическом издании, посвя-
щенном научно-технологическому развитию Россий-
ской Федерации, подготовленным авторским коллекти-
вом в составе И.Е. Ильиной и др., на конкретных цифрах 
проанализированы тенденции развития российской на-
уки, в том числе научной и научно-производственной 
кооперации, научной инфраструктуры для проведения 
исследований и разработок в стране, а также проведена 
оценка готовности Российской Федерации к большим 
вызовам. Авторы дают наглядное представление основ-
ных положений Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, Государственной про-
граммы научно-технологического развития Российской 
Федерации и Национального проекта «Наука» [14]. 

И.Е. Ильиной, С.П. Бурланковым и др. проведен ана-
лиз структурных сдвигов результатов инновационной 
деятельности за последние годы по таким показателям 
как количество публикаций, индексируемых в базе Web 
of Science, патенты, экспорт высокотехнологичной про-
дукции. Авторами были выявлены научные и техно-
логические направления, по которым Россия занимает 
лидирующие позиции. На основе проведенного анализа 
места России в мировых рейтингах авторами выявлены 
сильные и слабые стороны инновационного развития 
страны, определены ее конкурентные преимущества. 
Отмечено, что конкурентным преимуществом России в 
изучаемом периоде является развитие цифровой куль-
туры и инфраструктуры. По утверждению авторов от 
того, какие результаты интеллектуальной деятельности 
вовлечены в гражданский оборот, какова их стоимость 
и скорость оборота, напрямую зависит динамика роста 
ВВП и глобальных индексов конкурентоспособности 
национальной экономики. Весьма интересен вывод ис-
следователей, согласно которому обострение политиче-
ской ситуации в мире способствует обострению и гонке 
технологий среди стран, имеющих существенный вес 
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на мировой арене. В международных рейтингах с точки 
зрения ресурсного потенциала науки (интеллектуаль-
ный потенциал, инфраструктура, финансирование, ре-
гулирование) и востребованности ее результатов России 
необходимо воспользоваться сложившейся в мире си-
туацией для выхода на лидирующие позиции в науке и 
технике [21].

И.Е. Ильина и А.В. Клыпин в статье, посвященной 
оценке текущего состояния и перспектив научно-тех-
нологического состояния РФ, отмечают, что эволюция 
механизмов и инструментов государственной политики 
во многом зависит от результативности сопутствую-
щих мероприятий, направленных, в частности, на рост 
инвестиционной привлекательности сектора НИОКТР, 
увеличение абсолютных и относительных значений 
внебюджетного финансирования исследований и разра-
боток, развитие человеческого капитала, совершенство-
вание системы оценки научных и научно-технических 
результатов, а также практики внедрения и коммерциа-
лизации РИД, полученных российскими учеными. Опыт 
развитых стран показывает, что для достижения зна-
чимых успехов (например, ощутимого снижения доли 
государственного бюджета в финансировании НИР и 
НИОКТР) требуется не менее одного-двух десятилетий 
интенсивной реализации соответствующих мер государ-
ственной политики [34]. 

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволяет констатировать, что 

на первом этапе реализации Стратегии созданы ключе-
вые организационные, финансовые и законодательные 
механизмы, обеспечивающие гармонизацию научной, 
научно-технической, инновационной деятельности и 
условия, необходимые для роста ее инвестиционной 
привлекательности. Сформирована целостная система 
устойчивого воспроизводства и привлечения кадров для 
научно-технологического развития страны. Осущест-
вляется запуск научных проектов, которые направлены 
на получение новых фундаментальных знаний, начина-
ется реализация научно-технических проектов. 

Большинство показателей за время реализации 
Стратегии демонстрирует стабильный рост и в целом от-
ражает положительные сдвиги в развитии сферы науки, 
технологий и инноваций. 

Усилия государства, направленные на обновление 
научной инфраструктуры, заметны в растущем высоки-
ми темпами показателе технической вооруженности сек-
тора исследований и разработок (рисунок 14). Развитие 
кадрового потенциала науки, как более инертная сфера, 
при невысоком темпе роста тем не менее стабильно де-
монстрирует рост доли исследователей в возрасте до 39 
лет в общей численности российских исследователей 
(рисунок 9). 

Среди показателей, отражающих состояние и резуль-
тативность сферы науки, технологий и инноваций беспо-
койство вызывает лишь снижение патентной активности 
(рисунок 11), которое скорее всего в 2020 году еще бо-
лее усугубится из-за пандемии. В этом смысле решение 
о государственной поддержке создания и развития цен-
тров трансферта технологий (ЦТТ) при высших учебных 
заведениях и научных организациях в июне 2021 года 
крайне своевременно.

Отдельно необходимо отметить показатели реали-
зации Стратегии, отражающие уровень достижения 
результатов реализации Стратегии и тесно связанный 
с ними показатель, отражающий влияние науки и тех-
нологий на социально-экономическое развитие России. 
Целевых значений данных показателей к 2035 году бу-
дет возможно достичь при условии продолжения поли-
тики, начатой с утверждением Стратегии (рисунки 2, 5), 
в первую очередь при условии реализации ключевых 
механизмов Стратегии (ФНТП, КНТПиП) и при еже-
годном увеличении объемов бюджетных ассигнований 
во ВЗИР не менее чем в два раза превышающим инфля-
цию. Необходимость в наращивании бюджетных инве-

стиций на стадии становления инновационной экосисте-
мы оправданы. В частности, успехи, демонстрируемые 
Национальной технологической инициативой как в ча-
сти привлечения внебюджетного финансирования для 
своих проектов, так и по выводу полученных продуктов 
на международные рынки, говорят об эффективности 
данного механизма. В противовес им, КНТПиП только 
находятся в стадии разработки и еще 3–5 лет будут в 
большей степени зависеть от государственной поддерж-
ки. 

На первом этапе реализации Плана наиболее удач-
ным оказалось внедрение сетевых форм организации 
науки научно-технической и инновационной деятель-
ности. Комплекс мероприятий по обновлению инфра-
структуры также оказывает явно положительное влия-
ние на показатели реализации Стратегии. 

На втором этапе реализации Стратегии авторы реко-
мендуют обратить особое внимание на привлечение биз-
неса к реализации научно-технологических программ и 
проектов полного инновационного цикла. В рамках пер-
вого этапа для этого были созданы все условия, однако 
запустить реализацию таких программ удалось срав-
нительно недавно и теперь требуется развивать данное 
направление опережающими темпами. Второй задачей, 
на которую стоит обратить особое внимание, является 
увеличение патентной активности. В рамках первого 
этапа Плана решению данной задачи было уделено не-
достаточно внимания, однако с созданием и развитием 
центров трансфера технологий ситуация должна изме-
ниться.

Научная значимость исследования:
Проанализирована динамика показателей реали-

зации Стратегии НТР, подлежащих мониторингу со-
гласно распоряжению Правительства РФ № 1824-р от 
15.08.2019, и с помощью математических методов дана 
вероятностная оценка достижения их целевых значений. 

Собранные данные позволили в едином ключе иссле-
довать влияние государственной политики на динамику 
развития науки в современной России. Выделены наибо-
лее существенные результаты в реализации Стратегии, 
сгруппированы по степени влияния на показатели реа-
лизации Стратегии.

На основе анализа сделаны выводы о наиболее удач-
ных решениях в области госуправления в сфере науки, 
технологии и инноваций и даны рекомендации по даль-
нейшему движению в данном направлении. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
оценкой востребованности инструментов и механизмов, 
созданных на первом этапе реализации Стратегии НТР 
на базе социологического опроса среди сотрудников на-
учных и образовательных организаций высшего образо-
вания. При сопоставлении данных, полученных в ходе 
опроса, с результатами данного исследования можно 
будет с уверенностью говорить о том, какие решения 
оказались наиболее удачными и эффективными с тем, 
чтобы продолжить их развитие на втором этапе реализа-
ции Стратегии НТР.
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Аннотация. В статье представлен анализ цифровой трансформации сферы социальных услуг в условиях панде-
мии. Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях современного информационного общества сфера услуг 
занимает лидирующие позиции в экономике. Социальные услуги были, есть и остаются наиболее востребованны-
ми. Как и все отрасли экономики, социальные услуги подверглись процессам цифровой трансформации, темпы 
которой значительно возросли в условиях пандемии. Эта тенденция носит всеохватывающий характер и проявля-
ется как в крупных мегаполисах, так и в средних, и в мелких населенных пунктах. Особую актуальность цифровое 
потребление социальных услуг приобретает в сельской местности, так как это единственная возможность получить 
услугу в условиях изоляции. При изучении проблемы использовались методы анализа, синтеза, метод статистики, 
математические методы, метод моделирования. Представлены результаты авторского социологического исследова-
ния «Удовлетворенность населения сельских территорий качеством цифровых социальных услуг». Анализ резуль-
татов исследования показал, что приоритетным направлением развития социальной сферы является доступность 
цифровых социальных услуг индивидуальному потребителю в условиях сельских территорий. 
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evance of this paper is due to the fact that in modern information society, the service sector occupies a leading position in 
economy. Social services remain the most popular. Like all sectors of economy, social services have undergone processes 
of digital transformation, the pace of which has increased significantly in the context of pandemic. This trend is overall and 
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современного информационного обще-

ства сфера услуг занимает лидирующие позиции в 
экономике. В последнее время увеличивается спрос на 
цифровые услуги. Понятие «Цифровые услуги» не име-

ет четкого определения в отечественной научной сре-
де. Чаще его ассоциируют с электронными услугами. 
Но, на наш взгляд, данные термины следует различать. 
Так, под электронными услугами понимают «оказание 
услуг через информационно-телекоммуникационную 
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сеть, в том числе через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет». Например предоставление 
прав на использование программ для электронных вы-
числительных машин; оказание рекламных услуг в сети 
«Интернет»; оказание услуг по размещению предложе-
ний о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в сети «Интернет» и т.д. [1].

Определение понятия «Цифровая услуга» наиболее 
четко сформулировал Е.С. Нестеренко: «… это автомати-
зированная онлайн деятельность, которую одна из сторон 
может предложить другой стороне посредством циф-
ровой сделки для улучшения качества жизни общества 
при минимальном вмешательстве человека». Автор так-
же приводит классификацию цифровых услуг, выделяя: 
государственные электронные услуги; информационные 
услуги; транспортные услуги; услуги ЖКХ и т.д. [2]. 

Социальные услуги также переходят в цифровой 
формат. В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 2-ФЗ, определение «Социальная услу-
га» включает в себя: «действие или действия в сфере 
социального обслуживания по оказанию постоянной, 
периодической, разовой помощи, в том числе срочной 
помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможно-
стей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности» [3].

Цифровая трансформация сферы социальных услуг 
стала предметом научного дискурса совсем недавно, но 
особую актуальность приобрела в период пандемии.

Первенство в данных исследованиях принадлежит 
иностранным авторам. Мы опираемся на опыт зарубеж-
ных исследователей, в частности, Р. Клинг [4], М. Роуз 
[5], Т.С. Бейнс, Х.У. Лайтфут, О. Бенедеттини, Дж.М. Кей 
[6].

В отечественных исследованиях данная проблема 
проработана слабо в силу ее новизны, тем не менее, сле-
дует выделить несколько работ. Авторы М.В. Фирсов, 
М.В. Вдовина, Л.И. Савинов в работе «Цифровизация 
Российской социальной работы: современная практика 
и пути развития» на основе изучения официальных до-
кументов, оценок научного сообщества, опроса специ-
алистов организаций социального обслуживания и ор-
ганов социальной защиты населения разных регионов 
(Москвы, Волгограда, Мордовии) представили резуль-
таты исследований цифровизации современной отече-
ственной социальной работы и провели сравнительный 
анализ международного опыта для определения спец-
ифики российской практики [7]. 

В свою очередь, Н.В. Студеникин обращает внима-
ние на изменение отношений между государством и по-
требителями социальных услуг, выражающееся в «циф-
ровизации» общественной жизни, и указывает на ряд 
возникающих проблем и рисков, связанных с качеством 
предоставляемых услуг и ответственностью перед соци-
альным потребителем [8]. 

Применение цифровых технологий в социальной 
сфере А.Х. Маликова рассматривает как способ повы-
шения эффективности оказания социальных услуг, на-
правленных на улучшение условий жизнедеятельности 
и самостоятельному удовлетворению жизненных по-
требностей [9]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Цифровые социальные услуги уже давно стали при-

вычными в крупных городах и муниципальных образо-
ваниях, но для сельских территорий они не всегда до-
ступны по ряду причин. Особую остроту данная пробле-
ма приобрела в условиях пандемии, начавшейся с весны 
2020 г. В группу риска, прежде всего, попали социаль-
но-незащищенные слои населения и люди старшей воз-
растной когорты. Особенно актуальной становится под-
держка общества, «причем в первую очередь наиболее 
обездоленных его слоев» [10]. Для данных категорий на-
селения цифровой формат стал практически единствен-
ной возможностью получения социальных услуг. 

Цель статьи заключается в том, чтобы изучить про-
блему доступности цифровых социальных услуг в усло-
виях пандемии для населения сельских территорий на 
примере Нижегородской области. 

Цель определяет задачи исследования: изучение на-
учной литературы по проблемам цифровизации соци-
альных услуг; анализ востребованности и доступности 
цифровых услуг для населения сельских территорий, пу-
тем проведения социологического исследования; поиск 
путей решения исследуемой проблемы.

Авторская позиция заключается в том, что приори-
тетным направлением развития сферы социальных ус-
луг станет ее доступность индивидуальному потребите-
лю в условиях сельских территорий.

В работе используются методы анализа, синтеза, ме-
тод статистики, математические методы. Работа содер-
жит теоретический анализ понятий «Цифровые услуги», 
«Социальные услуги», «Цифровые социальные услуги». 
На основе данных Росреестра проанализирован состав 
населения Нижегородской области по территориальному 
принципу. Представлены результаты авторского социо-
логического исследования «Удовлетворенность населе-
ния сельских территорий качеством цифровых социаль-
ных услуг», (n=350), проведенного в августе 2020 г. При 
анализе удовлетворенности населения сельских террито-
рий качеством цифровых социальных услуг использова-
ны качественные и количественные социологические ме-
тоды. География исследования – Нижегородская область 
(районы с преобладанием сельского населения), метод 
исследования – анкетирование, онлайн-анкетирование. 
В основе метода анкетирования использованы методи-
ки зарубежных и российских социологов С. Садмэн, Н. 
Брэдберн [11], В.А. Ядова [12]. Поиск респондентов осу-
ществлялся методом случайного отбора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Цифровые социальные услуги уже давно стали при-

вычными в крупных городах и муниципальных об-
разованиях, но следует сделать акцент на том, что в 
Российской Федерации значительное количество на-
селения проживает в удаленных сельских поселениях. 
«Современное развитие Российской Федерации немыс-
лимо без учета трендов цифровизации и онлайнизации, 
обуславливающих в итоге повышение качества жизни 
населения» [13]. Цифровизация сфер жизнедеятельно-
сти, в том числе и социальной, оказывает значительное 
влияние как на каждого российского жителя, так и на 
уровень развития регионов в целом.

Сельские территории в Концепции устойчивого раз-
вития, разработанной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, понимаются как сельские поселе-
ния или сельские поселения и межселенные территории, 
объединенные общей территорией в границах муници-
пального района, а также сельские населенные пункты и 
рабочие поселки, входящие в состав городских округов 
(за исключением городских округов, на территории ко-
торых находятся административные центры субъектов 
Российской Федерации) и городских поселений, на тер-
ритории которых преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции [14].

Нижегородская область является субъектом Российской 
Федерации, расположенным в центре Европейской части 
России, входит в состав Приволжского федерального окру-
га. Общая площадь 76 900 кв. км. Население области на 
начало 2020 г. составляет 3 млн 202 тыс. 946 человек [15]. 
Численность сельского населения на 1 января 2020 г. со-
ставляла 650 386 чел. Численность сельского населения со-
ставляет чуть более 20 % от общего количества населения 
Нижегородской области. Следует акцентировать внимание 
на том, что из 50 районов Нижегородской области в 13 тер-
риториальных округах преобладает сельское население, 
например: городские округа Сокольский, Воротынский; 
муниципальные районы: Арзамасский, Бутурлинский, 
Варнавинский, Вачский, Вознесенский, Воскресенский, 
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Дальнеконстантиновский, Ковернинский, Пильнинский, 
Сосновский, Шатковский; в 7 районах - городское населе-
ние отсутствует: Большеболдинский, Вадский, Гагинский, 
Краснооктябрьский, Починковский, Сеченовский, 
Спасский (Таб.1). В связи с этим, проблема доступности 
цифровых социальных услуг для населения сельских тер-
риторий, в частности, для Нижегородской области, явля-
ется актуальной. 

Таблица 1 - Численность городского и сельского на-
селения Нижегородской области

Составлено авторами на основе Официального сай-
та территориального органа Федеральной статисти-
ки по Нижегородской области 

В век развития информационных технологий сель-
ское население в своих потребностях стремится к каче-
ству жизни городского населения. Это касается и запро-
сов к качеству, доступности, комфортности получения 
услуг, в том числе и социальных. При этом уровень 
жизни, качество получения услуг сельским населени-
ем напрямую связаны с «развитием технологической 
базы сельских территорий в плане компьютеризации и 
доступности Интернет-сетей для частного пользовате-
ля. Муниципальные образования сельских поселений 
России практически не имеют присутствия в Интернет-
пространстве, а сельские жители не включены в элек-
тронную систему получения государственных и соци-
альных услуг» [16; 17]. Выводы российских исследова-
телей коррелируют с данными, полученными авторами 
на территории Нижегородской области в августе 2020 
года. 

В рамках социологического опроса «Удовлет-
воренность населения сельских территорий качеством 
цифровых социальных услуг» респондентам были пред-
ложены вопросы открытого и закрытого типа (некото-
рые из них представлены в таблице 2).

Основные результаты проведенного исследования 
отражаются в следующих показателях:

1) наличие возможности получения цифровых соци-
альных услуг;

2) открытость и доступность информации по оказа-

нию цифровых социальных услуг;
3) перечень сайтов и порталов, предоставляющих со-

циальные услуги. 
Таблица 2 - Вопросы анкеты социологического ис-

следования удовлетворенности населения сельских тер-
риторий качеством цифровых социальных услуг

№ 
пп Вопрос Варианты ответа

1. 
Как вы оцениваете свою ин-
формированность о порядке 
предоставления цифровых со-
циальных услуг

хорошо информирован
слабо информирован
не информирован 

2. 
Обращались ли вы за получе-
нием социальных услуг в циф-
ровом формате до пандемии

да (какие конкретно)
нет

3.
Обращались ли вы за полу-
чением социальных услуг в 
цифровом формате в период 
пандемии

да (какие конкретно)
нет

4.
Имеются ли у вас персональ-
ные технические устройства 
для получения услуг в цифро-
вом формате

да
нет

5.
Как вы оцениваете период 
ожидания получения цифровых 
социальных услуг

услуга предоставлена 
быстро 
незначительный период 
ожидания
длительный период ожи-
дания

6.
Как вы оцениваете удовлетво-
ренность условий предостав-
ления цифровых социальных 
услуг

удовлетворен полностью 
удовлетворен частично
не удовлетворен

7.
Как вы оцениваете спектр со-
циальных услуг, предоставляе-
мых в цифровом формате

достаточен
требует расширения
ваши предложения 
_________

8.
Испытывали ли вы необходи-
мость в консультативной по-
мощи при запросе на оказание 
цифровых социальных услуг

да
нет

9.
Какие сайты и порталы, предо-
ставляющие социальные услу-
ги в цифровом формате, вам 
известны

 
Анализ результатов первого показателя показал, что 

67 % респондентов не имеют возможности или ограни-
чены в возможностях получения цифровых социальных 
услуг. Клиенты служб сферы социального сервиса, в 
силу возраста или ограниченных материальных воз-
можностей, не могут воспользоваться цифровыми со-
циальными услугами. Поселенческий критерий оказы-
вает  значительное влияние на доступность социальных 
услуг в дистанционном формате, делая их привычными 
и востребованными среди горожан и оставляя малодо-
ступными, нереализованными в полном объеме среди 
жителей сельских территорий. Причинами этого (кри-
терий 2) являются: отсутствие сети интернет – 54 %, 
отсутствие технических средств – 60 % и отсутствие 
навыков пользования цифровыми технологиями – 71 
%, а также недостаточная информированность о воз-
можностях получения определенных социальных услуг 
в цифровом формате – 59 %. Несмотря на большое коли-
чество обучающих программ и сервисов для различных 
категорий граждан в условиях цифровизации экономи-
ки, электронные социальные услуги остаются малодо-
ступными для жителей сельских территорий. Граждане, 
нуждающиеся в медико-социальном обслуживании, в 
подавляющем большинстве случаев не обладают ма-
териально-техническими возможностями или не могут 
воспользоваться интернет-услугами по состоянию здо-
ровья. Представители старшей возрастной когорты в 
силу консервативности мышления и психофизиологиче-
ских возрастных особенностей обезличенной цифровой 
коммуникации предпочитают живое вербальное взаимо-
действие с сотрудниками социальных служб. 

ГРУЗДЕВА Виктория   Викторовна и другие
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ... 
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Таким образом, в сельской местности выделяется ма-
лочисленная категория населения, которая использует 
цифровые технологии для получения социальных услуг.

Получатели цифровых социальных услуг указывают 
наиболее популярные и социально-значимые порталы и 
сайты: Банковские услуги и онлайн сервисы для оплаты 
коммунальных услуг – 94 %, Портал государственных 
услуг Российской федерации – 89 %, сайт Министерства 
социальной политики Нижегородской области – 35 %.

Следует отметить, что самым востребованным явля-
ется портал Государственных услуг. Главная функция 
портала – справочно-информационная. Портал предо-
ставляет возможность как физическим, так и юриди-
ческим лицам получать сведения о государственных и 
муниципальных услугах в Российской Федерации, в 
отдельных организациях, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, и предоставлять 
государственные и муниципальные услуги в электрон-
ном виде. Наиболее популярными запросами на портале 
Государственных услуг в период пандемии стали заявки 
на предоставление субсидий и пособий, оплата штрафов 
и услуг ЖКХ, регистрация недвижимости, сертификаты 
о вакцинации.

Широкий спектр социальных услуг в цифровом фор-
мате предоставляют организации социальной защиты. 
На сайтах организаций социального сервиса имеется 
возможность подачи заявок на оказание социальной ус-
луги в электронном виде: заявки на оказание социаль-
но-бытовых, социально-медицинских услуг на дому; 
востребованным оказался электронный сервис по ока-
занию социально-консультативных услуг. Оптимизация 
работы служб социальной защиты в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции путем цифровизации услуг 
позволила существенно повысить доступность социаль-
ных услуг в условиях изоляции. Однако низкая степень 
информированности населения и ряд объективных огра-
ничений использования цифровых технологий в сель-
ской местности не позволяют использовать нововведе-
ния в полном объеме.

ВЫВОДЫ:
Анализ результатов социологического опроса пока-

зал, что для повышения удовлетворенности населения 
сельских территорий качеством цифровых социальных 
услуг необходимо:

1) реализовать право граждан, проживающих в сель-
ской местности, на своевременное получение мер социаль-
ной поддержки посредством цифровых социальных услуг; 

2) повысить эффективность деятельности органов и 
учреждений социальной защиты по оперативному предо-
ставлению сельскому населению информации о возмож-
ностях получения социальных услуг в цифровом формате;

3) продолжить развитие автоматизированной систе-
мы сбора, обработки, передачи информации, связанной 
с социальной поддержкой и социальным обслуживани-
ем населения (создать точечные пункты доступа к сети 
интернет в отдаленных районах);

4) обучить пользователей различных категорий на-
выкам применения цифровых технологий для получе-
ния социальных услуг.

Вышеперечисленные меры позволят значительно по-
высить доступность и качество цифровых социальных 
услуг, предоставляемых населению сельских территорий 
Нижегородской области, что становится особенно акту-
альным и значимым в период пандемии COVID-19.

В условиях пандемии цифровые услуги были широко 
востребованы, увеличилось их количество и качество. 
Многие жители крупных и малых городов, районных 
центров воспользовались получением услуг в данном 
цифровом формате, жители же сельских территорий 
были ограничены в возможностях получения социаль-
ных услуг. Объективными причинами этого стало огра-
ниченность в технических средствах и доступе к сети 
интернет. Субъективными причинами – слабая ком-
пьютерная грамотность, как правило, жителей старше-

го возраста. Сама социальная сфера еще на полностью 
готова к цифровой трансформации. Ускоренное внедре-
ние цифровых технологий в социальной сфере является 
одной из национальных целей развития [18]. 

Решением данной проблемы может стать развитие 
имеющихся сервисов по оказанию социальных услуг в 
цифровом формате, организация отдельных точек до-
ступа (информационно-компьютерных пунктов), воз-
можно передвижных. Подобные пункты могут быть 
созданы на базе сельских администраций, отделений 
«Почта России», районных центров социальной защиты. 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в условиях цифровизации, в об-

разовательных учреждениях при преподавании учетных 
экономических дисциплин возрастает необходимость 
применения в учебном процессе информационных тех-
нологий, что заставляет образовательные учреждения 
переводить привычный всем стандартный формат об-
учения в другой формат. Это касается, в первую оче-
редь, дисциплин, которые напрямую связаны с вы-
бранным направлением подготовки или специально-
стью. Например, для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» необходимо проводить занятия с применением 
информационных технологий по таким дисциплинам, 
как «Основы бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 
(финансовый учет)», «Аудит» и т.п.

В настоящее время проблеме подготовки востребо-
ванных на рынке труда специалистов посвящены много-
численные научные исследования ученых, экономистов, 
практикующих преподавателей (М.Р. Алхоева  [1], А.В. 
Золотарюк [4], Т.М. Одинцова, О.В. Рура [9] и др.). 

 Необходимость применения знаний и навыков в 
сфере информационных и «сквозных» технологий в 
преподавании учетных дисциплин обусловлена предъ-
являемыми требованиями работодателей к будущей 
профессиональной деятельности выпускников в рамках 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [10]. Например, 
методика преподавания дисциплины «Теория бухгал-
терского учета» при автоматизированной форме ее орга-
низации предполагает дать будущим специалистам зна-
ния и привить навыки моделирования бухгалтерского 
учёта, основы которого закладываются в данной дисци-
плине. Сквозные технологии предусматривают большой 
объем информации. В качестве примера приведем один 
из видов сквозных технологий – большие данные. Это 
большие массивы информационных данных, которые 
применимы и к учетной информации, формируемой в 
системе бухгалтерского (финансового), налогового, ста-
тистического и оперативного учета [15].

МЕТОДОЛОГИЯ

Цель работы заключается в изучении и использова-
нии теоретических и методологических аспектов при-
менения информационных технологий по внедрению в 
учебный процесс инновационных, цифровых методик 
преподавания, касающихся преподавания общепрофес-
сиональных учетных дисциплин.

Анализ востребованности экономическими субъ-
ектами автоматизированных информационных систем 
в области бухгалтерского учета показал, что одной из 
популярных, пользующихся спросом программой яв-
ляется «1С: Бухгалтерия». На сегодняшний день «1С: 
Бухгалтерия» включает в себя более пятисот тысяч ре-
шений для оптимизации бизнес-процессов. 1С – россий-
ская разработка, предельно адаптирована на специфику 
отечественной системы бухгалтерского (финансового) 
и налогового учета, регламентированные законодатель-
ством формы бухгалтерской (финансовой), налоговой 
и прочей отчетности. Поэтому преподавание учетных 
дисциплин в учебных заведениях должно проходить с 
использованием «1С: Бухгалтерия», так как этот про-
граммный продукт используется многими экономиче-
скими субъектами, а также помогает формированию 
практического опыта на перспективу. Изучение дисци-
плин учебного плана имеет колоссальное значение.

В процессе исследования использовались методы 
анализа, сравнения, сопоставления данных.

Необходимо осуществлять процесс обучения с уче-
том предъявляемых требований работодателей к вы-
пускнику. Для продуктивности и пользы учебного про-
цесса преподавание учетных дисциплин необходимо 
строить таким образом, чтобы обучающийся владел тех-
нологией современных методов сбора, обработки и ана-
лиза экономических и социальных данных с применени-
ем цифровых инструментов; знал современные средства 
сбора, хранения и анализа информации; мог пользовать-
ся техническими средствами обработки данных, напри-
мер, при обработке огромного количества информации 
– технология big data, используя интернет-ресурсы и 
программные продукты Яндекс, Google, Mail, сайты ми-
нистерств и ведомств, YouTube – видеохостинг, офис-
ный пакет Microsoft – базовые программы Word и Excel, 
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Power Point. Преподаватель должен заинтересовать об-
учающихся при ведении занятий, применяя «сквозные» 
и информационные технологии, что в последующем 
увеличивает интерес к обучению и повышает вовлечен-
ность в учебный процесс [20].

В обязательном порядке студенты должны владеть 
навыками поиска информации посредством интернет-
ресурсов, компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета, информационными и справочно-
правовыми системами «Консультант Плюс» и «Гарант». 
Так как бухгалтерская (финансовая) отчетность являет-
ся одним из элементов метода бухгалтерского учета, то 
студент должен уметь пользоваться базами данных по 
индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам – государственными информационными ресур-
сами бухгалтерской (финансовой) отчетности – «Ресурс 
БФО» и «RusProfile». Представленные информацион-
ные ресурсы позволяют получить информацию об инди-
видуальных предпринимателях и юридических лицах, 
например, полную выписку из ЕГРЮЛ, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность экономических субъектов, 
участие экономического субъекта или индивидуального 
предпринимателя в государственных закупках [2].

Основной акцент в подготовке квалифицированных 
специалистов должен уделяться проведению лекцион-
ных и практических занятий с помощью бухгалтерской 
программы «1С: Бухгалтерия 8.3». Самостоятельная ра-
бота предусматривает дальнейшую работу с 1С с целью 
усвоения изученных вопросов, касающихся учета опре-
деленных объектов бухгалтерского учета. К сожалению, 
у такой широкомасштабной компании 1С нет бесплатно-
го доступа для студентов, чтобы обучающиеся могли во 
внеурочное время закрепить свои полученные знания в 
форме заданных преподавателем практических заданий 
и ситуаций. Поэтому алгоритм формирования учетных 
регистров и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
осуществляется с помощью просмотра и конспектирова-
ния видео на канале YouTube.

Коронавирусная инфекция COVID-19 внесла гло-
бальные изменения во все сферы деятельности, в том 
числе и в сферу образования [4]. Стала стремительно 
развиваться цифровая образовательная среда, которая, 
на наш взгляд, именно в образовании несет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Обучение сту-
дентов в онлайн-формате вызвало определенные труд-
ности: увеличилась нагрузка как на преподавателей, 
так и на студентов [9]. В какой-то степени проведение 
занятий в онлайн-режиме становится бесконтрольным. 
Преподаватель не видит, чем занят студент, – сложнее 
осуществлять контроль за усвоением материала студен-
тами и выполнением заданий. Большинство студентов, 
как участники образовательного процесса, не подготов-
лены к вынужденному формату обучения.

В период дистанционного обучения занятия в уни-
верситете для студентов очной и заочной форм обучения 
проводятся в системе электронного обучения Moodle, с 
помощью программного обеспечения BigBluButten – 
для проведения видеоконференций. Также использует-
ся Zoom – сервис для проведения видеоконференций, 
онлайн-встреч и дистанционного обучения. При про-
ведении занятий в дистанционном режиме преподава-
тель только демонстрирует работу в 1С. На наш взгляд, 
студент должен одновременно делать то, что делает и 
показывает преподаватель. «1С: Бухгалтерия» учебная 
версия является хорошим обучающим материалом для 
студентов. Как уже было отмечено выше, бесплатных 
учебных версий 1С не предоставляет. Если студент ре-
шил приобрести платную версию программы для себя, 
то зачастую у студентов возникают сложности с ее уста-
новкой. Система учебной бухгалтерии не может быть 
усовершенствована. Нельзя превратить учебную вер-
сию программы в рабочую версию даже при ее покупке. 
Поэтому при преподавании учетных дисциплин с при-
менением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 

8.3», в силу ее доступности только при проведении за-
нятий в университете, приходится использовать другие 
программные продукты.

В преподавании учетных дисциплин в рам-
ках направления подготовки «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» при решении 
ситуационных заданий, выполнении самостоятельных 
практических заданий рекомендуется применять бес-
платные компьютерные программы для ведения бух-
галтерского учета, такие как: «Налогоплательщик ЮЛ», 
«Бизнес Пак», «Инфо-Бухгалтер версия 10.2» (таблица 
1).

Таблица 1 - Компьютерные программы, рекомендуе-
мые для самостоятельной работы в преподавании учет-
ных дисциплин

Программы для ве-
дения
бухгалтерского учета

Характеристика
программы

Программа 
«Налогоплательщик 
ЮЛ»

Программа позволяет автоматически за-
полнять бухгалтерскую (финансовую) 
и налоговую отчетность, а также вести 
учет в упрощенной форме. В ней можно 
создавать бухгалтерские документы, рас-
печатывать их.

Программа «Бизнес 
Пак»

Программа позволяет, как и другие бес-
платные программы для бухгалтерии и 
экономических субъектов, формировать 
первичную документацию, которой 
оформляются факты хозяйственной дея-
тельности. 

Программа «Инфо-
Бухгалтер»

Программа обладает широким функцио-
налом среди других продуктов. Она по-
зволяет создавать первичные документы, 
формировать бухгалтерские проводки, 
составлять различного рода выборки, 
подготавливать бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, в учебном процессе университета в 

преподавании учетных дисциплин постоянно внедряют-
ся и совершенствуются информационные технологии в 
форме различных программных продуктов, интернет-
ресурсов и справочно-правовых систем. Но для того, 
чтобы еще больше повысить качество знаний и уровень 
подготовки бакалавров в сфере экономики, хотелось бы, 
чтобы компания 1С разработала бесплатную, возможно, 
параллельно с обучающимися элементами, версию 1С 
«Бухгалтерия 8.3», которая позволила бы студентами 
стать еще более квалифицированными и востребован-
ными на рынке труда.
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Аннотация. В современном научном сообществе высок интерес к проблемам миграции. В работе представлен 
краткий обзор основных современных подходов к прогнозированию миграции, сделан вывод о зависимости показа-
телей миграции от наличия социальной инфраструктуры в соответствующей местности. Вместе с необходимостью 
развития сельских территорий это предопределило цель исследования – построение модели зависимости величины 
чистой миграции от различных инфраструктурных факторов. В качестве объекта исследования были выбраны сель-
ские территории муниципальных районов Кировской области. Применение методов отбора признаков позволило 
построить статистически значимое уравнение регрессии с несмещенными коэффициентами, включающее в себя 7 
разных независимых переменных. Было выявлено, что прирост сельского населения зависит от показателей нали-
чия и ввода жилья (в том числе нового), а также от географического положения – наблюдается отток населения из 
зон, далеких от столицы области, из северных и больших по площади районов. Далее, на основании фактического 
и ожидаемого (согласно модели) коэффициентов прироста сельского населения был построен общий рейтинг сель-
ских территорий муниципальных районов Кировской области.
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Abstract. In the modern scientific community, there is a high interest in migration problems. The paper presents a brief 

overview of the main modern approaches to forecasting migration, and draws a conclusion about the dependence of migra-
tion indicators on the availability of social infrastructure in the relevant area. Together with the need to develop rural areas, 
this predetermined the goal of the study - building a model of the dependence of the amount of net migration on various 
infrastructural factors. Rural areas of the municipal districts of the Kirov region were selected as the object of the study. The 
use of feature selection methods made it possible to construct a statistically significant regression equation with unbiased 
coefficients, including 7 different independent variables. It was found that the growth of the rural population depends on the 
indicators of the availability and commissioning of housing (including new ones), as well as on the geographical location - 
there is an outflow of the population from zones far from the capital of the region, from northern and large areas. Further, on 
the basis of the actual and expected (according to the model) growth rates of the rural population, a general rating of rural 
areas of the municipal districts of the Kirov region was built, which made it possible to build their rating.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
В настоящее время задача прогнозирования потоков 

миграции является не только научной, но и приобрета-
ет в том числе и большое политическое значение, что 
ведет к увеличению количества научных работ на дан-
ную тему. При этом, некоторыми учеными [1] отмеча-
ется теоретическая и практическая несостоятельность 
большинства существующих моделей, что объясняется 
«возрастающей сложностью и разнообразием процессов 
миграции и мобильности» [2], что осложняется отсут-
ствием единой теории миграции [3].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Существующие полходы к анализу процессов ми-
грации можно разделить на две группы – математиче-
ские и факторные. Математический подход основан на 
идентификации определенного вида закономерностей, 
являющихся общими для всех процессов миграции; фак-
торный подход направлен на выявление определенных 
факторов и объяснение механизмов влияния на процес-
сы миграции.

Среди математических методов наиболее популярно:
- исследование временных рядов с помощью ARIMA-

моделей [4], применения байесовского и частного под-

ходов [5-8], эконометрических моделей с ковариатами;
- использование радиационных [9] и гравитационных 

[10] моделей миграции, основанных на подобии процес-
сов миграции с соответствующими физическими про-
цессами.

Исследования, посвященные выявлению факто-
ров, влияющих на миграцию, значительно различают-
ся по главному фактору, на который делается акцент. 
Согласно [11], в качестве таких факторов может высту-
пать медицинское обслуживание, изменение климата, 
наличие войн, диктатур, захват земель, доминирующая 
религия и уровень образования.

Особо актуальны в последнее время исследования, 
связывающие миграционные потоки и изменение кли-
мата. Соответствующие исследования были проведены 
в Индонезии [10], Мексике [12], Южной Африке [13], 
Бангладеше [14; 15], Пакистане [16] и многих других 
странах [17; 18]. В оригинальной статье [19] была пред-
ложена модель миграции при различных сценариях по-
вышения уровня моря в Бангладеше.

Также отдельный пласт исследований посвящен ана-
лизу движущих сил миграции. В качестве таковых рас-
сматривается субъективное благополучие [20; 21], кон-
фигурация и параметры личной сети социальных связей 
[22; 23], политические факторы [24], денежные перево-
ды [25; 26]. 

Другая группа исследований исследует отношения 
между стремлениями, планами и фактическим миграци-

PROSKURA Nataliya Victorovna
RELATIONSHIP OF STUDENTS‘ PERCEPTION ...



ГРНТИ: 060000; ВАК: 080005 31

Вестник Поволжского государственного университета сервиса. 
Серия: Экономика. 2021. Т. 17. № 4(67) ISSN: 2073-9338

онным поведением [27-30]. Например, в исследовании 
[31] выявлено, что связь между миграционными наме-
рениями и фактическим числом мигрантов слабее для 
потенциальных мигрантов в развивающихся странах. 
Анализ практики показал, что количество потенциаль-
ных мигрантов в 10 раз меньше, чем количество тех, кто 
в ходе опроса демонстрирует желание переехать, а коли-
чество реальных мигрантов в 3 раза меньше, чем количе-
ство людей, готовых к отъезду.

Данное явление значительным количеством исследо-
вателей объясняется фактом большого количества юри-
дических препятствий [32-34]. В большинстве анализи-
руемых научных статей используется двухэтапный под-
ход к исследованию миграции. На первом этапе оценива-
ется вероятность воплощения миграции как возможного 
образа действий, на втором этапе – возможность самой 
миграции в определенный момент для тех, кто отобран 
на первом этапе [35-40]. Более глубокие исследования, 
например [41], описывают четыре вида драйверов (акти-
вированных факторов) миграции – предрасполагающие, 
непосредственные, провоцирующие и посреднические.

Исследования процессов миграции в России имеют 
свои особенности. В работе [42] было выяснено, что уро-
вень занятости, величина ВРП на душу, площадь город-
ских поселений, уровень здравоохранения населения по-
ложительно коррелирует с величиной чистой миграции. 
Кроме того, проводятся исследования климатических 
условий как предикторов миграции [43-45], процессов 
трудовой миграции [46-51], влияния экономического 
роста на процессы внутреннего перемещения населения.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Формирование целей статьи. 
Кировская область относится к регионам со сложной 

миграционной ситуацией в связи с большим оттоком на-
селения [52]. Значительным числом экспертов это объ-
ясняется несовершенством инфраструктуры на большей 
части территории области.

Цель исследования состоит в выявлении наиболее 
важных инфраструктурных факторов, влияющих на 
привлекательность сельских территорий Кировской об-
ласти и построения соответствующего рейтинга.

Для этого предлагается построить уравнение регрес-
сии, в котором зависимой переменной выступает коэф-
фициент прироста сельского населения в муниципаль-
ном районе, а независимыми переменными являются 
различные инфраструктурные показатели, такие как:

• Общая величина сельского населения, чел.;
• Расстояние до административного центра обла-

сти от административного центра муниципального рай-
она, км;

• Сумма социальных выплат населению, руб.;
• Сумма иных денежных доходов населения, руб.;
• Общая площадь земель муниципального образо-

вания, га;
• Приходится площади на 1 сельского жителя, кв. 

км;
• Общая протяженность освещенных частей улиц, 

км;
• Общая протяженность улиц, км;
• Протяженность автодорог общего пользования 

местного значения, км;
• Количество автозаправочных станций (АЗС), шт;
• Общий коэффициент рождаемости;
• Общий коэффициент смертности;
• Общая величина инвестиций в основной капитал, 

тыс. руб.;
• Число источников теплоснабжения, шт;
• Протяженность тепловых и паровых сетей в двух-

трубном исчислении, км;
• Протяженность тепловых и паровых сетей в двух-

трубном исчислении, нуждающихся в замене, км;
• Доля изношенных тепловых коммуникаций, %;
• Одиночное протяжение уличной водопроводной 

сети, м;

• Одиночное протяжение уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, м;

• Доля изношенных водопроводных коммуника-
ций, %;

• Одиночное протяжение уличной канализацион-
ной сети, м;

• Одиночное протяжение уличной канализацион-
ной сети, нуждающейся в замене, м;

• Доля изношенных канализационных сетей, %
• Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м;
• Оборот розничной торговли (без субъектов мало-

го предпринимательства), тыс. руб.;
• Количество объектов розничной торговли и об-

щественного питания, шт;
• Площадь торгового зала объектов розничной тор-

говли, кв. м;
• Наличие основных фондов на конец года по пол-

ной учетной стоимости по коммерческим организациям, 
тыс. руб;

• Объём инвестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, 
руб.;

• Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, %

• Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников крупных и средних предпри-
ятий и некоммерческих организаций муниципального 
района, руб.;

• Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на одного жителя, кв. м;

• Удельная величина потребления электрической 
энергии в многоквартирных домах на одного прожива-
ющего, кВт-час;

• Удельная величина потребления тепловой энер-
гии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площа-
ди, гигокалорий;

• Удельная величина потребления холодной воды в 
многоквартирных домах на одного проживающего, куб. 
м;

• Площадь земельных участков. предоставленных 
для строительства, в расчете на 10 тысяч человек насе-
ления, га;

• Стоимость произведенной продукции сельского 
хозяйства, тыс. руб.;

• Отгружено товаров собственного производства, 
тыс. руб.;

• Продано товаров несобственного производства, 
тыс. руб.;

• Объем платных услуг населению по бытовому об-
служиванию, тыс. руб.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Большое количество инфраструктурных показателей 
делает необходимым применение методов отбора при-
знаков (feature selection). Таким образом, схема проводи-
мого исследования будет состоять из следующих этапов:

1. Построение множества моделей регрессии и отбор 
лучшей из них;

2. Анализ выявленных факторов, описание построен-
ной модели и построение текущего рейтинга сельских 
территорий Кировской области по инфраструктурной 
привлекательности;

3. Анализ наличия законов масштабирования для вы-
явленных факторов и общий вывод по динамике разви-
тия данных процессов.

Для исследования была использована база данных 
показателей муниципальных образований Кировской 
области за 2019 год, находящаяся в открытом доступе. 
Все расчеты были проведены с использованием языка R.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Большое количество показателей (больше, чем ко-
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личество наблюдений) ограничивает количество воз-
можных методов отбора признаков. Нами был применен 
метод регрессии по всем подмножествам, полученные 
результаты отображены в таблице 1.

Таблица 1 – Базовые показатели точности получен-
ных моделей регрессии 

Анализ таблицы 1 показывает, что наиболее перспек-
тивным является использование модели с 7 независимы-
ми переменными без свободного члена (именно его зна-
чение является статистически незначимым). 

Параметры данной (итоговой) модели представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры лучшей модели зависимо-
сти показателя прироста сельского населения от инфра-
структурных факторов

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях. 
Анализ построенной модели позволяет констатиро-

вать ее статистическую значимость и выполнимость ус-
ловий Гаусса-Маркова. Содержательный анализ позво-
ляет констатировать:

- положительную корреляцию между приростом 
сельского населения и общей площадью жилых поме-
щений;

- отрицательную корреляцию между приростом сель-
ского населения и удаленностью от административного 
центра области; 

- отрицательную корреляцию между приростом сель-
ского населения и общей площадью земель муниципаль-
ного образования;

- положительную корреляцию между приростом 
сельского населения и площадью земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете на 10 ты-
сяч человек населения;

- отрицательную корреляцию между приростом 
сельского населения и удельной величиной потребления 
тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м 
общей площади.

Обнаруженная зависимость показывает значитель-
ную зависимость величины прироста сельского населе-
ния от различных показателей, характеризующих нали-
чие и ввод жилья, а также от географического положе-
ния – наблюдается отток населения из зон, далеких от 
столицы области, из северный районов, а также из боль-
ших по площади районов.

На основе полученных значений построим рейтинг 
сельских территорий Кировской области по инфраструк-
турной привлекательности для населения (таблица 3).

Итоговый рейтинг территории считался как ранг 
среднего между предсказанным и фактическим приро-
стом. 

Наиболее привлекательны сельские территории 
Кирово-Чепецкого, Слободского, Верхошижемского 

муниципальных районов. 
Таблица 3 – Рейтинг инфраструктурной привлека-

тельности сельских территорий муниципальных райо-
нов Кировской области 

Далее проверим независимые переменные, использо-
ванные в модели (таблица 2), на наличие эффекта мас-
штабирования от населения (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты построения моделей степен-
ной регрессии для независимых переменных влияющих 
на коэффициент прироста сельского населения

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Общий анализ позволяет констатировать следующее:
- общая площадь масштабируется сублинейно, зна-

чит, чем меньше территорий, тем меньше там площадь 
жилая на 1 человека, что говорит, что наблюдаемый эф-
фект отрицательной корреляции между приростом сель-
ского населения и общей площадью земель муниципаль-
ного образования также является следствием наличия / 
отсутствия жилья;

- объем платных услуг населению по бытовому об-
служиванию масштабируется сверхлинейно – чем боль-
ше территория, тем больше услуг, что вступает в про-
тиворечие с обнаруженной отрицательной корреляцией 
между приростом сельского населения и объем платных 
услуг населению по бытовому обслуживанию, что тре-
бует дополнительного исследования.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

В целом в Кировской области наблюдается отток на-
селения со всех сельских территорий, но есть некоторые 
предпосылки к стабилизации данного процесса. Для 
снижения оттока населения с сельских территорий необ-
ходима системная работа, связанная с возведением но-
вого жилья и поощрением индивидуального жилищного 
строительства. Кроме того, последние исследования [52] 
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дают возможность появления универсальной теории ми-
грации на основе гравитационных моделей, что актуа-
лизирует необходимость пересмотра соответствующих 
теоретический и эмпирических моделей.
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ВВЕДЕНИЕ
Киберспорт – это новое направление, связанное с 

соревнованиями в виртуальном пространстве, где игра 
представляет собой взаимодействие объектов управ-
ления, обеспечивая равноправные условия состязаний 
человека с человеком или команды с командой. Говоря 
простым языком, это действительно соревнования по 
видео- или компьютерным играм, только на серьезном 
уровне. Среди самых известных киберспортивных дис-
циплин: 1) трёхмерные шутеры (3D shooter), симулиру-
ющие бой между командами игроков на современном 
или фантастическом оружии; 2) симуляторы спортив-
ных игр (игры FIFA); 3) стратегии в реальном времени 
(StarCraft); 4) командные ролевые игры с элементами 
тактико-стратегической игры (League of Legends, Dota 2, 
Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone).

Россия является первой в мире страной, официаль-
но признавшей киберспорт видом спорта, и произо-
шло это 25 июля 2001 года. Федерация компьютерного 
спорта (ФКС) России была основана 24 марта 2000 года. 
Основная цель ФКС – развитие в стране компьютерного 
спорта как части международного спортивного движе-
ния и подготовка граждан страны к жизни в информаци-
онном обществе.

Существуют аргументы, согласно которым кибер-
спорт не относят к спорту и в целом негативно его ха-
рактеризуют. Среди них чаще всего называют: виртуаль-
ность, агрессивный характер, вред для здоровья, уход от 

реальности, отсутствие живого общения и психическая 
нагрузка. Но в то же время киберспорт развивает и тре-
бует наличия следующих навыков: быстрая реакция, 
логика, командная работа, стратегическое мышление, 
умение соблюдать и принимать правила. Стимул для 
дальнейшего развития киберспорта и официального его 
признания на разных уровнях придают активный рост 
аудитории и числа занимающихся, а также доходов, ге-
нерируемых киберспортом. Относительная доступность 
киберспорта дает возможность поддерживать связь не 
только на местном, но и на международном уровне, а 
отдельные технологии позволяют развивать навыки, ко-
торые применяются и в реальной жизни, и в професси-
ональном спорте. Положительные и отрицательные осо-
бенности киберспорта представлены в таблице 1.

Киберспорт как самостоятельная спортивная дисци-
плина сейчас развивается достаточно активно по следу-
ющему ряду причин: 

- социальные причины – киберспорт представляет 
собой увлечение/хобби подавляющего большинства мо-
лодежи, легитимация данного вида спорта отвечает но-
вому общественному интересу. 

- экономические причины – призовые бюджеты об-
ластных соревнований достигают 250 тысяч рублей, и 
именно по этой причине данная дисциплина является 
хорошей площадкой для экономической деятельности. 

- правоохранные причины – киберспорт фактически 
существующее явление, соответственно с целью из-
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бежания правонарушений появляется необходимость 
законодательно регламентировать данную сферу обще-
ственных отношений. 

Таблица 1. Положительные и отрицательные харак-
теристики киберспорта

Положительные характеристики Отрицательные характери-
стики

Относительная доступность
Снижение двигательной ак-
тивности и сопутствующие 
заболевания

Позитивный экономический эф-
фект

Агрессивный характер мно-
гих игр

Интернационализация и возмож-
ность социализации

Уход от реальности, в том 
числе отсутствие ответ-
ственности в виртуальном 
мире

Развитие отдельных навыков, в 
том числе и для лиц с ограничен-
ными возможностями

РЕЗУЛЬТАТЫ
Влияние пандемии на популярность киберспорта в 

Самарской области
Во времена карантинных мер, когда соревнования 

были отменены или перенесены, многие спортивные 
организации направили усилия на киберспорт, чтобы не 
терять связь со своей аудиторией. 

Что касается глобальной аудитории геймеров, на 
всех платформах по оценке одного из крупнейших в 
мире статистических порталов Statista их количество 
превысило 2,7 млрд человек, а ограничения, введенные 
из-за пандемии, привели к рекордным показателям днев-
ной активности среди игроков на всех платформах.

Так, Федерация компьютерного спорта Самарской 
области совместно с министерством спорта Самарской 
области, министерством образования и науки Самарской 
области и ассоциацией вузов Самарской области прове-
ли первый в регионе «Киберспортивный Кубок губер-
натора». В Самарской губернии киберспорт является 
новым направлением, а киберспортивные турниры тако-
го масштаба еще ни разу не проводились. Для участия 
в кубке было подано более 5 500 заявок. Школьники 
и студенты соревновались в пяти дисциплинах: Counter-
Strike: Global Offensive (CS GO), Dota 2, Hearthstone, 
Clash Royale и FIFA21.

Неудивительно, что в разгар кризиса жанр спортив-
ных симуляторов показал невероятный рост: количе-
ство часов просмотра увеличилось втрое. Показатели 
пользования игр в жанрах «экшн», включая «шутеры», 
и «фэнтези» выросли приблизительно на 50 %. Можно 
сделать вывод, что пандемия благоприятно повлияла на 
популярность игр как медиапродукта. 

При сравнении данных до и после локдауна виден 
серьезный рост потребления после введения жестких ка-
рантинных мер. Безусловно, только с течением времени 
можно узнать сохранится ли эта тенденция в долгосроч-
ной перспективе. 

При сравнении популярности спортивных симулято-
ров с другими игровыми жанрами можно выделить не-
сколько интересных наблюдений: 

- За первую неделю топ 100 аккаунтов, посвященных 
играм в жанрах «экшн» и «фэнтези», собрали 500 тысяч 
часов просмотров трансляций, что существенно превос-
ходит аналогичный показатель для спортивных симуля-
торов – 35 тысяч часов. 

- Трансляции в жанрах «экшн» и «фэнтези» в сред-
нем собрали более 120 часов просмотров на каждый час 
стриминга. Спортивные симуляторы только 23 часа. 
Таким образом, спортивные симуляторы не стали попу-
лярным медиапродуктом. 

- После возвращения традиционных спортивных 
трансляций просмотры стримов симуляторов резко упа-
ли. Во время карантина у них появилось много новых 
поклонников, однако такие стримы пока не могут конку-
рировать с трансляциями реального спорта.

Широкое распространение и доступность игр и стри-
минговых сервисов в период карантина превратили ви-
деоигры в мощный инструмент влияния на аудиторию. 
Посредством игроков и содержания игр начали продви-
гаться политические лозунги и идеи, стало изменяться 
мировоззрение молодого поколения как наиболее ак-
тивно вовлеченного в гейминг. На стриминговых серви-
сах, помимо трансляции игр, проходят концерты и вир-
туальные свадебные церемонии, а также политические 
демонстрации, агитация и формирование образа целого 
народа.

Тенденции и перспективы развития киберспорта в 
Самарской области

Киберспорт в регионе сейчас находится на пике свое-
го развития. Сфера организации турниров как раз и фор-
мирует индустрию киберспорта, и ее дальнейшие пер-
спективы зависят от ряда факторов, как сдерживающих, 
так и стимулирующих будущий рост: 

1. Наличие специализированной инфраструктуры, 
которая требует существенных инвестиций, которая  
однако обеспечивает дальнейшее развитие и формиру-
ет ряд вспомогательных экономических эффектов. Не 
удивительно, что рост внимания к киберспорту повлёк 
за собой большие финансовые инвестиции.  Так, в го-
роде Тольятти в 2020 году открылся STRIKE ARENA 
– Центр Киберспорта – круглосуточный ультрасовре-
менный компьютерный клуб, оснащённый мощными 
профессиональными компьютерами на базе процессо-
ров Intel i5-9400/i7-9700, видеокарт Nvidia GeForce RTX 
2060 SUPER/ 2070 SUPER и 16 GB оперативной памяти. 
Игровые станции оборудованы геймерскими монитора-
ми 240Hz и снабжены профессиональными игровыми 
аксессуарами. Strike Arena гарантирует посетителям 
полное погружение в мир игр и виртуальной реальности. 
Данный компьютерный клуб считается лучшей в горо-
де площадкой для проведения киберспортивных меро-
приятий и отличного отдыха. Кроме этого на террито-
рии торговых центров открываются отдельные игровые 
площадки для геймеров-любителей. В открытии таких 
площадок и их дальнейшем обеспечении участвуют  
спонсоры: производители кресел, электроники, игровой 
периферии, мобильные операторы, издатели игр, потому 
что, во-первых, это реклама их бренда, во-вторых, ис-
точник дохода. 

2. Противоречивые и иногда завышенные оценки 
объемов и перспектив роста рынка киберспорта. Уже 
становится понятно, что завышенные цифры озвучива-
ются консалтинговыми компаниями, которые заинтере-
сованы в привлечении новых клиентов, а это невозмож-
но на падающем рынке. 

3. Плохо сказывается на развитии киберспорта его 
негативное влияние на здоровье всех участвующих в со-
ревнованиях. Однако следует учесть, что и привычный 
профессиональный спорт не оказывает позитивное воз-
действие на моральное и физическое состояние спор-
тсменов, и это не требует особых доказательств. При 
этом отмечается, что в случае с киберспортом данное 
воздействие имеет особо плачевные последствия даже 
на любительском уровне. Поэтому влияние на здоровье  
киберспортсменов серьезно отличается от влияния спор-
та в его «классическом» понимании. 

4. В мировом масштабе практически 90 % потенци-
альной аудитории приходится на азиатские страны, а 
именно на Китай. Имеются предположения, что подоб-
ная обстановка сохранится в среднесрочной перспекти-
ве, что является не самым благоприятным моментом с 
позиции изменения рисков. 

5. К факторам, способствующим развитию кибер-
спорта, также перечисляют: 1) использование франчай-
зинга со стороны ведущих брендов индустрии; 2) раз-
витие сегмента мобильных игр; 3) развитие блокчейн 
технологий и криптовалют; 4) внимание со стороны 
массовых медиа и талант-агентств; 5) киберспортивное 
букмекерство. 
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Можно сделать краткий вывод, что киберспорт ха-
рактеризует относительный баланс факторов, сдержи-
вающих и стимулирующих его развитие. Большинство 
моментов определяется спецификой отдельных стран 
и усилиями регулирующих государственных органов и 
федераций. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Угрозы правового и экономического характера, со-

путствующие развитию индустрии киберспорта
Практически во всех современных компьютерных 

играх можно совершать внутриигровые покупки для ос-
нащения персонажа, улучшения аккаунта и получения 
новых возможностей в игре. Правовой статус указанных 
виртуальных объектов и игровой валюты (игрового иму-
щества) в России, как и в большинстве стран, не опреде-
лен, а сделки, совершаемые в компьютерных играх, все 
еще не регулируются государством.

В этой связи в условиях правовой неопределенности 
компьютерные игры становятся идеальной площадкой 
для совершения экономических преступлений.

В качестве примеров можно привести преступные 
схемы по легализации денежных средств, полученных 
преступным путем, или выводу денег за рубеж. Данные 
схемы реализуются путем создания аккаунта в популяр-
ной компьютерной игре, совершения внутриигровых 
покупок и «прокачки» персонажа, с последующей про-
дажей аккаунта.

В качестве еще одной угрозы правового и экономи-
ческого характера выступает бесконтрольная продажа 
владельцами игр лутбоксов, поскольку их правовой ста-
тус в Российской Федерации не определен.

Кража игрового аккаунта, персонажа и игровой ва-
люты могут нанести серьезный моральный и материаль-
ный ущерб владельцу, который потратил значительное 
время и реальные деньги на их создание. Перечисленное 
игровое имущество может быть приравнено к интел-
лектуальной собственности, но на сегодняшний день 
эффективных правовых механизмов его защиты не су-
ществует, что является большим недостатком для этой 
сферы.

Стриминговые платформы и сервисы для сбора дона-
тов (пожертвований) при стриминге позволяют мошен-
никам совершать незаконные операции с денежными 
средствами: мошенник перечисляет стримеру пожертво-
вания и за определенную долю предлагает обналичить 
поступившие средства.

К странам, имеющим опыт регулирования игровой 
индустрии, можно отнести только Китайскую Народную 
Республику и Южную Корею. В сентябре 2020 года в 
Китае была введена обязательная идентификация игро-
ков с помощью единой государственной системы иден-
тификации. А в Южной Корее регулирование игровой 
индустрии со стороны государства выражено в ограни-
чении игрового времени, проводимого детьми за игра-
ми, и введении наказания за «прокачку» и перепродажу 
аккаунтов в играх.

ВЫВОДЫ
Таким образом, при отсутствии доступа к массо-

вым мероприятиям виртуальные форматы развлечений 
в Самарской области на данный момент времени наби-
рают все большую популярность. По прогнозам рынка 
утверждается, что киберспорт будет демонстрировать 
отличные показатели роста. Но ему необходима право-
вая регламентация, как на областном, так и на всерос-
сийском уровне.

Ближайшие несколько лет данное направление не-
сомненно будет расти, однако с появлением поколения, 
воспитанного в виртуальном пространстве, оно возмож-
но столкнется с целым потоком проблем, которые в силе 
не только замедлить рост, но и привести к развороту 
принимаемых сегодня тенденций.
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Аннотация. Эффективность работы любой организации зависит от протекающих бизнес-процессов, которые 
составляют его основу. Управление бизнес-процессами – это наилучший способ достижения целей организации 
посредством целенаправленного управление её бизнес-процессами. Наибольшую популярность в управлении ор-
ганизацией, в том числе и образовательной, приобретает процессный подход. Он рассматривает организацию как 
совокупность бизнес-процессов и направлен на процессы, происходящие в организации, конечные цели деятель-
ности. Это предопределило цель исследования – сравнительный анализ бизнес-процессов с учетом оптимизации, 
выявление эффективности процессов, учитывая потерю времени. В работе приведена классификация бизнес-про-
цессов, рассмотрена классификация основных бизнес-процессов образовательной организации. Одним из направле-
ний информатизации управления образовательным учреждением является разработка и внедрение единой системы 
электронного документооборота. Важным принципом информатизации управления образовательным учреждением 
является направленность на предоставление электронных услуг, в первую очередь, обучающимся и родителям. 
Цель автоматизации управления в учреждении образования – сокращение монотонных, однообразных операций 
за счет электронных услуг (например, электронного журнала, электронного дневника, электронной записи и т.д.). 
В современных условиях цифровой трансформации важен единый подход к управлению системой образования и 
созданию единого образовательного информационного пространства. В связи с этим был рассмотрен проект опти-
мизации бизнес-процессов по контролю учета успеваемости и посещаемости студентов образовательной органи-
зации, по созданию и ведению электронного журнала учета успеваемости и посещаемости студентов. Процессный 
подход способствует бесперебойному протеканию бизнес-процессов, их оптимизации, повышению эффективности 
управления, снижению временных затрат, дальнейшей рационализации смежных процессов. 

Ключевые слова: автоматизация, бизнес-процессы, информатизация, классификация, модернизация, образо-
вательная деятельность, образовательная организация, оптимизация, организация, развитие, результат, совершен-
ствование, управление, управленческие решения, электронный журнал, эффективность 
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Abstract. The efficiency of any organization depends on the ongoing business processes that make up its core. Business 

process management is the best way to achieve the goals of an organization through targeted management of its business 
processes. The process approach is increasingly being used in the management of an organization, including an educational 
one. It considers an organization as a set of business processes and is aimed at the processes taking place in the organization, 
the ultimate goals of the activity. This determined the purpose of the study - a comparative analysis of business processes 
taking into account optimization, identification of the effectiveness of processes, taking into account the loss of time. The 
classification of business processes is given in the paper, the classification of the main business processes of an educational 
organization is considered. One of the directions of informatization of the management of an educational institution is the 
development and implementation of a unified electronic document management system. An important principle of infor-
matization of the management of an educational institution is the focus on the provision of electronic services, primarily to 
students and parents. The purpose of automation of management in an educational institution is to reduce monotonous, mo-
notonous operations through electronic services (for example, an electronic journal, an electronic diary, an electronic record, 
etc.). In modern conditions of digital transformation, a unified approach to managing the education system and creating a 
unified educational information space is important. In this regard, a project was considered to optimize business processes 
for monitoring student academic performance and attendance at an educational organization to create and maintain an elec-
tronic journal of student academic performance and attendance. The process approach contributes to the smooth running of 
business processes, their optimization, increased management efficiency, reduced time costs, and further rationalization of 
related processes.
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electronic journal, efficiency

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Качественная и эффективная деятельность любой ор-
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ганизации зависит от моделирования, анализа и оптими-
зации его бизнес-процессов. Каждое предприятие можно 
представить в виде некой системой, включающей в себя 
совокупность многообразных согласованных операций.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Под бизнес-процессом понимают набор последова-
тельных взаимосвязанных мероприятий, трансформиру-
ющий один или несколько входов в выходы (продукцию 
или услуги), позволяющий создать ценность для потре-
бителя [1; 2; 3]. 

Управление бизнес-процессами – это управленче-
ская концепция, позволяющая определить наилучший 
способ достижения целей организации посредством це-
ленаправленного управления её бизнес-процессами [4]. 

В настоящее время все большую популярность в 
управлении той или иной организацией, в том числе и 
образовательной, приобретает процессный подход. Он 
предполагает описание всех бизнес-процессов образо-
вательного учреждения, которые происходят в учрежде-
ний, или бизнес-процессов одного направления деятель-
ности. Цель применения данных подходов – оптимиза-
ция и реорганизация бизнес-процессов.

С опорой на процессный подход в управлении об-
разовательной организации сильно меняется политика 
и механизмы управления. Данный подход способствует 
устранению границ и препятствий во взаимодействии 
тех или иных подразделений образовательной организа-
ции, что способствует ее совершенствованию. 

При процессном подходе организация рассматрива-
ется как совокупность бизнес-процессов, при ее управ-
лении в основу ложится управление бизнес-процессов.

Данный подход ориентируется, прежде всего, на 
процессы, происходящие в организации, конечные цели 
деятельности (продукты или услуги), которые представ-
ляют ценность для потребителя, как внешнего, так и 
внутреннего [5, c.142].

Основным преимуществом процессного подхода к 
управлению – это его ориентация на развитие бизнес-
процессов и повышение эффективности деятельности 
организации [6; 7].

МЕТОДОЛОГИЯ 
Формирование целей статьи. 
Целью исследования является сравнительный анализ 

бизнес-процессов с учетом оптимизации, выявление эф-
фективности процессов, учитывая потерю времени.

Используемые методы, методики и технологии.
Вопросы концепции управления бизнес-процессами 

представлены в научных разработках и исследованиях 
М. Портера [8], В. Репина [9], А. Тищенко [10] и ряда 
других отечественных ученых. 

Теоретической основой работы являются исследо-
вания российских и зарубежных ученых.  Применены 
такие методы исследования как анализ, синтез, моногра-
фический, графический, системный анализ, обобщение, 
классификация.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
При использовании процессного подхода в управле-

нии организацией полностью меняется политика и ме-
ханизмы управления организацией. Это способствует 
сбережению ресурсов. Акцент в управлении делается, 
прежде всего на управление бизнес-процессами, кото-
рые связывают саму организацию в единую структуру, 
отображают взаимодействие как по горизонтали, так и 
по вертикали, взаимодействие между подразделениями 
[11]. 

Сам процесс управления опирается на различные 
правила, законы, закономерности и т.д. В бизнес-про-
цессах может быть задействовано различное количество 
человек, от группы до отдельных специалистов. Особое 

внимание уделяют участнику бизнес-процесса, который 
предоставляет входные ресурсы (его называют постав-
щиком процесса).  Применение данного подхода дает 
руководителю важнейшие инструменты управления. 
При моделировании бизнес-процессов подробно описы-
ваются входные и выходные ресурсы, взаимодействие 
тех или иных подразделений в рамках рассматриваемой 
области, а также ответственные за выполнение и управ-
ления данными бизнес-процессами [12, c.104]. 

Применение процессного подхода проявляется в 
изменении мировоззрения руководящего звена и со-
трудников в сторону определения новых приоритетов 
в управленческой деятельности: важным является сово-
купный процесс, направленный в пользу потребителя, а 
не благополучие функционирования отдельных подраз-
делений [13]. 

Анализируя имеющиеся подходы классификации 
бизнес-процессов, выделяют основные бизнес-процессы 
любой организации (рисунок 1).

Рисунок 1- Классификация бизнес процессов обра-
зовательной организации

Источник: составлено автором на основании анали-
за экономической литературы

При описание бизнес-процессов любой организации, 
в том числе и образовательного учреждения, большое 
внимание уделяется классификации бизнес-процессов. 
Основные виды бизнес-процессов и их отличительные 
характеристики представлены  в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация бизнес-процессов 
Тип процесса Характеристика процесса

Вспомогательные бизнес-процессы
Процессы, обеспечивающие выполнение ос-
новных бизнес-процессов.  Результатом данных 
процессов являются ресурсы для основных 
бизнес-процессов. 

Основные бизнес-процессы 

Процессы создания условий по  производству  
товаров и оказанию услуг, выполнение основ-
ных целей предприятия. Результатом является 
производство товара и оказание услуг, полу-
чение прибыли.

Сопутствующие бизнес-процессы

Процессы, направленные на производство 
товара или оказание услуги, являющиеся ре-
зультатами, которые  сопутствуют основному 
производству. Результатом является получение 
дохода от производства сопутствующих това-
ров, получение прибыли. 

Обеспечивающие бизнес-процессы

Процессы, направленные на жизнеобеспечение 
всех бизнес-процессов, поддерживание сво-
евременности выполнения бизнес-процессов. 
Результатом является своевременное выполне-
ние бизнес-процессов.

Бизнес-процессы развития
Процессы, направленные на совершенствова-
ние бизнес-процессов, внедрение инноваций. 
Результатом является модифицированные биз-
нес-процессы, увеличение прибыли.

Бизнес-процессы управления
Процессы, направленные на выполнение управ-
ленческих функций отдельных бизнес-процес-
сов и системы в целом.

Источник: составлено автором на основании анали-
за экономической литературы
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Данная классификация не является стандарти-
зированной, она может быть изменена, дополнена. 
Руководители организаций и специалисты, отвечающие 
за моделирование и описание бизнес-процессов органи-
зации, самостоятельно решают, какие бизнес-процессы 
выделять в соответствующей организации.

Классификация бизнес-процессов позволяет менед-
жерам отразить общую картину деятельности организа-
ции для эффективного управления ею, так как каждая 
группа бизнес-процессов представляет собой важное 
звено в работе организации. Например, основные биз-
нес-процессы направлены на получение текущей прибы-
ли. Обеспечивающие бизнес-процессы содействуют бес-
перебойной работе основных бизнес-процессов, а также 
поддерживают инфраструктуру предприятия. Бизнес-
процессы управления не только управляют  остальны-
ми бизнес-процессами, но и вместе с обеспечивающими 
представляют собой центры затрат. Особую группу со-
ставляют бизнес-процессы развития, задачей которых 
является обеспечить сохранность организации и роста 
прибыли в долгосрочной перспективе [14, с. 114]. 

Любой рассматриваемый бизнес-процесс органи-
зации предусматривает своего владельца. Владельцем 
системного бизнес-процесса является руководитель, 
который несет ответственность за управление данным 
бизнес-процессом, за результат его деятельности. Так 
же он несет ответственность за распределение ресурсов. 
Исполнителями бизнес-процесса является группа лиц, 
осуществляющаих выполнение рассматриваемого биз-
нес-процесса. Данный круг людей ориентируется в сво-
ей деятельности прежде всего на результат работы, а уже 
потом на выполнение отдельных этапов своей деятель-
ности. Интересы исполнителя ориентированы только на 
получение результата конкретного бизнес-процесса. 

Также выделяют входные и выходные ресурсы каж-
дого бизнес-процесса.  Причем выход одного из них мо-
жет быть входным ресурсом другого. В роле входных 
ресурсов можно выделить материальные или нематери-
альные (информация) ресурсы, которые потребуются 
исполнителям в ходе работы. Входы бизнес-процесса 
– ресурсы (материальные, информационные), необходи-
мые для выполнения и получения результата процесса, 
которые потребляются или преобразовываются при вы-
полнении процесса. 

На примере сферы образования основным бизнес-
процессом будет ведение образовательной деятель-
ности. Сопутствующие бизнес-процессы: учебно-вос-
питательная деятельность, научно-исследовательская 
деятельность, организационно-методическая деятель-
ность. Вспомогательные бизнес-процессы: ведение 
делопроизводства; подготовка учебно-методических 
пособий, рабочих программ; распределение учебной на-
грузки. Обеспечивающие бизнес-процессы: кадровое, 
методическое, финансовое, материально-техническое 
обеспечение. Бизнес-процессы управления: управле-
ние научно-педагогическими работниками, управление 
вспомогательным персоналом, управление финансами, 
контроль. Бизнес-процессы развития: разработка инно-
вационных методов обучения, защита диссертаций, по-
вышение квалификации преподавателей и сотрудников, 
грантовая деятельность. [15, с. 54-55].

В управлении образовательным учреждением выде-
ляют следующие основные группы бизнес-процессов: в 
каждом направлении деятельности образовательной ор-
ганизации можно выделить основные, вспомогательные, 
обеспечивающие бизнес-процессы, а также бизнес-про-
цессы управления и развития (рисунок 2).

Таким образом, анализ бизнес-процессов является 
важным элементом в управлении организацией. Он по-
зволяет еще на стадии разработки бизнес-модели уви-
деть, как она будет работать, как будут взаимодейство-
вать различные подразделения. Позволяет наилучшим 
образом смоделировать бизнес-процесс, что может по-

мочь в их улучшении, уменьшении различных затрат.

Рисунок 2 - Классификация основных бизнес-про-
цессы образовательных организаций

Источник: составлено автором на основании анали-
за экономической литературы

ОБСУЖДЕНИЕ
Важнейшим направлением информатизации управ-

ления образовательным учреждением служит разработ-
ка и внедрение единой системы электронного докумен-
тооборота и аналитических информационных систем. 
Основной задачей данных подсистем является обеспе-
чение руководства полной, достоверной и современной 
информацией, которая необходима для принятия управ-
ленческих решений. Сегодня управленческие решения 
принимаются после анализа и обработки документов со 
статистическими данными [16].

Преподаватели и студенты являются представителя-
ми социальной среды, через которую проходит большой 
поток информации. В то же время информация посто-
янно обновляется, и люди не могут в полной мере ис-
пользовать ее. В таких условиях образование пришло к 
процессу, который называется «информатизация» [17]. 

Основной принцип информатизации управления 
образовательным учреждением – это нацеленность на 
предоставление электронных услуг пользователям, пре-
жде всего – обучающимся и родителям. Главной целью 
автоматизации управления в учреждении образования 
является упрощение рутинных административных опе-
раций. Это в основном происходит за счёт использова-
ния востребованных на сегодня электронных услуг (на-
пример, электронного журнала, электронного дневника, 
электронной записи и т.д.) [18].

В настоящее время остро стоит вопрос о необходи-
мости единого подхода к управлению системой образо-
вания и созданию единого образовательного информа-
ционного пространства. В большинстве случаев в на-
стоящее время не разработана база общей информации, 
что приводит к увеличению временных затрат и потери 
достоверной информации. 

Для сокращения временных затрат и оптимизации 
бизнес-процесса по контролю учета успеваемости и по-
сещаемости студентов образовательных учреждений был 
рассмотрен проект по созданию и ведению электронного 
журнала учета успеваемости и посещаемости студентов. 

Обоснованием выбора проекта является несвоевре-
менность и трудоемкость подготовки учетной докумен-
тации по учету и контролю успеваемости и посещаемо-
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сти студентов, несвоевременное оповещение участни-
ков проекта. 

В результате анализа данного бизнес-процесса были 
определены последовательные шаги выполнения про-
цесса учета посещаемости и успеваемости студентов. 
Проведен сбор информации и анализ текущего состояния 
процесса учета и контроля успеваемости и посещаемости 
студентов. Проведен хронометраж каждого этапа про-
цесса для определения фактического времени протекания 
процесса учета и контроля успеваемости и посещаемости 
студентов, общая трудоемкость которого составила 5 850 
минут. Бизнес-процесс текущего состояния – заполнение 
бумажного варианта журнала – представлен на рисунке 3. 

В результате анализа бизнес-процесса были выявле-
ны потери времени на каждом этапе. После чего разрабо-
таны мероприятия для исключения потерь и сокращения 
времени протекания процесса учета и контроля успева-
емости и посещаемости студентов – разработан макет 
электронного журнала учета посещаемости и успевае-
мости студентов по различным видам деятельности. 

Проведен эксперимент внедрения разработанных ме-
роприятий с проведением хронометража нового состоя-
ния процесса учета и контроля успеваемости и посеща-
емости студентов. Общая трудоемкость процесса учета 
и контроля успеваемости и посещаемости студентов с 
учетом применения макета электронного журнала со-
ставляет 2 448 минут. Бизнес-процесс заполнения элек-
тронного журнала учета успеваемости и посещаемости 
студентов представлен на рисунке 4.

 

Рисунок 3 – Бизнес-процесс заполнения бумажного 
варианта журнала учета успеваемости и посещаемости 

студентов
Источник: составлено автором

Рисунок 4 – Бизнес-процесс заполнения электрон-
ного журнала учета успеваемости и посещаемости сту-

дентов
Источник: составлено автором
Проведя сравнительный анализ данного бизнес-

процесса в двух вариантах, нами был произведен рас-
чет эффективности нового состояния процесса учета 
и контроля успеваемости и посещаемости студентов. 
Эффективность проекта составляет 68,8 %, т.е. про-
изошло сокращение времени процесса учета и контроля 
успеваемости и посещаемости студентов на 3 402 мину-
ты.

ВЫВОДЫ
В процессе изучения и исследования бизнес-про-

цессов выявляются проблемные области, которые отри-

цательно влияют на процедуры исполнения процессов. 
Выявленные проблемные области позволяют статисти-
чески значимо установить основные тенденции, опреде-
лить пути их ликвидации [19]. Процессное управление, 
внедренное в организацию, позволяет сделать все про-
текающие процессы прозрачными, сформировать точную 
систему ключевых показателей, повысить эффективность 
управления, избавиться от излишнего документооборо-
та. Также при нем будет определен точный порядок вы-
полнения тех или иных операций [20]. Эффективность 
внедрения процесса оптимизации бизнес-процессов за-
ключается не только в экономии времени, но и в переводе 
процесса в цифровое пространство, а так же в дальней-
шей рационализации смежных процессов. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
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права), научные индификаторы автора, ФИО автора полностью, должность, организация, адрес организации, личная электронная почта, 
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2. Тело статьи:
ВВЕДЕНИЕ
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(указаны общие тенденции в том, что уже было опубликовано, указано на отдельную проблему или на перспективу развития по данной 

тематике)
– Обосновывается актуальность исследования.
(подтверждена актуальность исследования, указано практическое значение статьи и ее вклад в науку)
МЕТОДОЛОГИЯ 
– Формирование целей статьи.
(указывается цель статьи)
– Используемые методы, методики и технологии.
(а) описание методов, которые вы применяли конкретно для статьи, если теоретическая статья, то выбрать один метод и описать 

его методологию, теорию, историю, конкретно какие принципы этого метода применяли к данному исследованию, б) описание этапов 
эксперимента, в) описание участников эксперимента (возраст, пол, вузы и какие площадки были охвачены)

РЕЗУЛЬТАТЫ 
– Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. 
(а) раскрыто новшество статьи, описаны авторские наблюдения и результаты, б) представленные результаты соответствуют заявленным 

целям и задачам статьи, в) описана идея, концепция, методика, которая нашла применение (конкретика), г) представлены результаты в виде 
таблиц и рисунков - названия таблиц и рисунков отвечают содержанию таблиц и рисунков)

ОБСУЖДЕНИЕ
– Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях.
(а) сравнили различные методы, сравнили результаты исследования с аналогичными в других статьях, б) написали о различиях или 

сходстве (или и о различиях, и о сходстве), в) сделали разбор и разъяснение результатов, г) сделали обобщение и оценку результатов, сделали 
оценку достоверности полученных результатов, д) определили место полученных в ходе исследования результатов в структуре известных 
знаний)

ВЫВОДЫ 
– Выводы исследования. 
(подводится итог статьи, указываются результаты, к которым пришли в результате проведенного исследования)  
– Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. 
(указываются направления, по которым необходимо провести дальнейшие исследования)
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не проверяется на антиплагиат).
(в списке литературы 10 источников за последние 5 лет (в 2021 году - это статьи 2016-2020 годов) и  в списке литературы 10 иностранных 

источников)

Технические параметры:
Названия файла:
•Фамилия_направление_город (например: Иваненко_право_Киев, Романов_психология_Анадырь и т.д.)
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 10, междустрочечный интервал – 1, абзацный отступ 
– 0,5 см (это сделано для того, чтобы автор точно знал сколько страниц текста у него будут в 
журнале), все поля – 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20 
наименований), редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском. 
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов 
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы 
набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки:
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/  
Статью обязательно дать на вычитку соответствующим филологам 
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу 
редколлегии)

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЕЦ!

Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 июня (июньский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 сентября (сентябрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 декабря (декабрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного 
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов. 
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Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов и докторантов очной формы):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет 4990 рублей за статью
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала:  дополнительно 1900 рублей за 1 экземпляр журнала 
(им также высылается и электронный макет журнала).
Оплата производится после сообщения о приеме статьи к публикации, после чего автором 
высылается скриншот или фото оплаты на адрес журнала:
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)

Статью высылать по адресу (обязательно указывайте научное направление): 
CentrRPA@yandex.ru
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