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Современные аспекты управления
УДК 332.1(470)
DOI: 10.28995/2782-2222-2024-4-8-17

Стратегические направления
инновационного развития мезосистем

Андрей Б. Ильин
Российский государственный гуманитарный университет

Москва, Россия, ilin.ab@rggu.ru, ORCID ID 0009-0002-0394-7884

Роман Е. Торгашев
Российский государственный гуманитарный университет

Москва, Россия, torgre@mail.ru, ORCID ID 0000-0001-7075-1916

Аннотация. В работе приведена авторская точка зрения на иннова-
ционное развитие элементов геопространства Российской Федерации 
по социально-экономическому развитию региональных мезосистем. 
Выявлены современные факторы и условия, влияющие на устойчивое 
социально-экономическое развитие мезосистем. Особого внимания тре-
бует обсуждение вопросов развития информационно-коммуникационных 
технологий в субъектах Российской Федерации, каналов взаимодействия 
органов власти, предпринимательства и местного населения, проживаю-
щего в данных регионах. Авторы определяют стратегические направления 
по реализации региональных проектов инновационного развития и ме-
ханизмы, обеспечивающие создание надежного благоприятного климата 
социального потенциала регионов на основе цифровых технологий. При-
водят решение обозначенных проблем путем реализации государственных 
программ и стратегических проектов в области сберегающих стратегиче-
ских энергоресурсов и внесения корректив в приоритетные направления 
эколого-экономического и социального развития регионов.

Ключевые слова: региональная мезосистема, субъект Российской 
Федерации, социально-экономическое развитие, инновации, потенциал, 
геопространство

Для цитирования: Ильин А.Б., Торгашев Р.Е. Стратегические направ-
ления инновационного развития мезосистем // Наука и искусство управ-
ления / Вестник Института экономики, управления и права Российского 
государственного гуманитарного университета. 2024. № 4. С. 8–17. DOI: 
10.28995/2782-2222-2024-4-8-17

© Ильин А.Б., Торгашев Р.Е., 2024
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Strategic directions
of innovative development of mesosystems

Andrey B. Ilyin
Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia

ilin.ab@rggu.ru ORCID ID 0009-0002-0394-7884

Roman E. Torgashev
Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia

torgre@mail.ru ORCID ID 0000-0001-7075-1916

Abstract. The paper presents the author’s point of view on the innovative 
development for the elements of the Russian Federation geospace on the socio-
economic development in regional mesosystems. The authors identified modern 
factors and conditions affecting the sustainable socio-economic development of 
mesosystems. Special attention should be paid to the discussion of the deve-
lopment of information and communication technologies in the subjects of the 
Russian Federation, channels of interaction between government authorities, 
businesses and the local population living in those regions. The authors specify 
strategic directions for the implementation of regional innovative develop-
ment projects and mechanisms to ensure the creation of a reliable favorable 
climate for the social potential of regions based on digital technologies. The 
authors provide solutions to those issues through the implementation of state 
programs and strategic projects in the field of saving strategic energy resources 
and making adjustments to priority areas of ecological, economic and social 
development of the regions.

Keywords: regional mesosystem, subject of the Russian Federation, socio-
economic development, innovation, potential, geospace

For citation: Ilyin, A.B. and Torgashev, R.E. (2024), “Strategic directions 
of innovative development of mesosystems”, Science and Art of Management / 
Bulletin of the Institute of Economics, Management and Law of the Russian State 
University for the Humanities, no. 4, pp. 8–17, DOI: 10.28995/2782-2222-
2024-4-8-17

Введение

Выбор темы исследования обусловлен необходимостью обос-
нования стратегических направлений и проектов социально-эконо-
мического развития мезозистем. Под мезосистемами мы понимаем 
качественные и количественные условия и предпосылки развития 
производительных сил и производственных отношений регио-
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нального звена и масштаба в контексте государственной экономи-
ческой политики под влиянием инновационно-технологической 
составляющей и сингулярности в рамках аутентичного (возможно, 
и эндемичного) мезоуровневого ресурсного потенциала и единого 
нормативно-правового инструментария с учетом развития подхо-
дов, ориентированных на Стратегию пространственно-территори-
ального развития мезосистем.

Одними из самых перспективных форм интеграции хозяй-
ственно-управленческих и предпринимательских структур, на наш 
взгляд, являются кластеризация, цифровизация и полицентриза-
ция мезосистем, а также эффективное управление инновационным 
портфелем субъектов Российской Федерации.

Обзор исследований по теме оценки
развития инфраструктуры региона

В регионах важное значение приобретает решение проблем 
в сфере нерационального использования и перерасходывания 
ресурсов потребления, в особенности потребления ресурсов для 
экономико-производственных и социально-хозяйственных нужд 
территории. Важно понимать, что стратегические природные 
ресурсы являются объектами экономической и национальной 
безопасности государства1. Стратегически решить обозначенные 
проблемы можно путем реализации федеральных государствен-
ных и федеральных целевых программ, национальных проектов в 
области энергосберегающих стратегических ресурсов, имеющих-
ся в субъектах РФ2.

Предлагаем проведение корректировки реализации стратегий 
развития социоэкологического и экономического потенциала тер-
риторий региональных мезосистем с определением стратегических 
приоритетов развития территорий [Антонов 2018].

Применение быстрого форсайта позволяет вносить корректи-
вы в стратегию эколого-экономического и социального развития 
региона путем проведения экспертизы существующих сценариев 
развития территории, с формированием коммуникаций между 
представителями общества, предпринимательства и органов госу-
дарственной власти.

1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации».

2 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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На региональном уровне необходимо детально прорабатывать 
стратегические альтернативы. В рамках стратегических проектов и 
на их основе в регионах необходимо формировать стратегические 
зоны хозяйствования и конструировать механизмы их освоения. 
Создание и планирование развития стратегических зон хозяйство-
вания потребует от властей комплексной оценки их энерго-ре-
сурсного, эколого-рекреационного, экономического и социального 
потенциалов, возможности вовлечения в хозяйственный оборот 
природных ресурсов за счет развития транспортной, энергетиче-
ской и других инфраструктур.

Оценка развития инфраструктуры региона позволит выявить 
возможности по формированию транспортных коридоров для бо-
лее интенсивного освоения стратегических природных ресурсов, 
развития перерабатывающих производств.

Формулы стратегии
пространственного развития регионов

Стратегические региональные проекты должны опираться 
на формулу Стратегии пространственного территориального 
развития, трансформации коридоров, вмещающих механизм фор-
мирования кластеров с учетом принятых на федеральном уровне 
документов, направленных на создание и наиболее полное исполь-
зование инновационного потенциала территории регионов, а также 
разработку механизмов и сценариев привлечения инвестиций, 
расширения полномочий реализации бизнес-сектора экономики, 
модернизации отраслей научно-технического и производствен-
ного потенциала на макро-, мезо- и микроуровнях в РФ, создание 
цифровых платформ для внедрения инноваций инфраструктурных 
объектов; создание условий для венчурных фондов и бизнес-инку-
баторов. Данная формула в настоящее время применяется пока не 
столь широко и эффективно в регионах России, прежде всего по 
причинам, сдерживающим инновационную деятельность в субъ-
ектах РФ вследствие несовершенства региональных нормативно-
правовых документов в этой области.

Для стратегического развития инновационной инфраструк-
туры важное значение приобретает обоснование следующей 
формулы, направленной на формирование кластеров: промыш-
ленных, аграрных, образовательных, научно-технологических, 
транспортно-логистических. Формирование кластеров позволяет 
развивать взаимодействие и сотрудничество предприятий и орга-
низаций разных организационно-правовых форм и направлений 
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деятельности, где могут принимать участия и эксперты из гума-
нитарных вузов страны. Большая роль должна отводиться пред-
принимательству.

Для воплощения данного проекта многие успешные вузы Рос-
сии стали образовывать совместные базовые кафедры с потенци-
альными работодателями страны и регионов, в частности Россий-
ский государственный гуманитарный университет уже приступил 
к реализации данной модели. 

Технические вузы страны начали строительство полигонов 
и площадок на территории научно-внедренческих зон, которые 
будет направлены на подготовку конструкторской документации 
на экспериментальные модернизационные образцы машин и обо-
рудования, проведение их испытания и организацию серийного 
производства, которые так важны для экономического развития 
регионов.

Рекомендации и перспективы исследования

Обоснование строительства в регионах технологических и 
индустриальных парков должно сопровождаться проработкой во-
просов развития транспортно-локационной и энергетической ин-
фраструктур, создания таможенных и логистических терминалов, 
организации грузоперевозок и внешнеторговой деятельности. 

В регионах необходимо осуществлять отбор инновационных 
проектов, которые могут получить государственную поддержку 
на конкурсной основе. Решения, принятые по государственной 
поддержке инновационных проектов, дадут возможность обосно-
вать проектную основу региональных инновационных программ и 
рационально использовать финансовые ресурсы, включая средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Функции по координации инновационных программ и проек-
тов следует возложить на региональные проектные офисы, ко-
торые должны превратиться в центры мониторинга выполнения 
программ, стратегических региональных проектов, региональных 
проектов, проектов государственно-частного партнерства, проек-
тов концессионных соглашений; организовать международное 
сотрудничество в области инноваций и проектной деятельности.

Особое внимание следует уделить координации инновацион-
ных проектов в сфере экологической безопасности, рационально-
го природопользования, расширению границ природоохранных 
зон рекреации. От предложенных мероприятий будут улучшены 
окружающая среда региональных мезосистем, качество жизни на-
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селения, проживающего на территории региона. Так как согласно 
Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду»3.

Стратегии пространственного развития по ряду показателей 
определили деформирование (искажение) картины реально проте-
кающих процессов на периферийных и бескрайних просторах го-
сударства, приводя к искажению видения долгосрочного развития 
мезосистем (субъектов Российской Федерации). 

Экономические и социальные процессы в XXI в. складываются 
по иным законам [Антонов 2018]. Действующий институт стратеги-
ческого территориального пространственного планирования пре-
пятствует цельному видению устойчивого развития государства в 
связи с отсутствием в стратегической риторике понятий «опорный 
каркас» и связанных с ним структурных элементов и нуждается в 
трансформации подходов к разработке целеориентированной ме-
тодики на макро(мезо)региональном и трансграничном уровнях. 

«Концепция опорного каркаса», пришедшая из прошлого, а 
точнее из середины ХХ столетия, дополняет районный подход, 
действуя и в его рамках, и вне их, служит инструментом познания 
реальной географии регионального (мезосистемного) хозяйства 
и населения, раскрывает процессы и результаты территориально- 
хозяйственной интеграции, имеющей большое значение в услови-
ях НТР. Кластерная политика мезосистем опирается на механизм 
совершенствования интеграции предпринимательских кластеров 
мезосистем. Поскольку залогом устойчивого развития служат 
кластеры, то развивается конкурентоспособность регионов, помо-
гающая территориальному социально-экономическому развитию, 
основанному на применении инноваций, в частности внедрении 
инновационной цифровой экосистемы или цифровых платформ.

Все предприятия, функционирующие в мезомикросистемах по 
кластерному принципу при цифровых платформенных экосисте-
мах, создают себе, населению и партнерам фундамент для дальней-
шего устойчивого развития и развития конкурентоспособности.

В основном эффект достигается при мультипликативном под-
ходе:

– за счет прироста инвестиций;
– слияния и формирования новых бизнес-инновационных 

структур и предприятий;
– интеграции науки и производства.

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020).
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Все это является неотъемлемым компонентом деятельности 
крупных хозяйственных комплексов, вовлеченных в глобальную 
конкуренцию за стратегические природные ресурсы, инвестиции и 
инновационные технологии.

Таблица 1

Особенности формирования и реализации
государственной политики РФ

в сфере территориально-пространственного прогнозирования
и планирования мезосистем

Проблематика современного
территориально-простран-

ственного планирования

Аспекты, влияющие на подходы
к пространственному прогнозированию

и планированию в XXI в.
Короткий планируемый
горизонт долгосрочного
пространственного развития

Формирование устойчивого развития
и конкурентоспособности государства

Отсутствие согласованного
«рисунка» базового опорного 
каркаса страны с учетом
событий последних двух лет

Изменение роли территориального
районирования (зонирования)

Сомнительная объектность,
привязанная к границам 
административно-территори-
альных единиц РФ

Обеспечение комплексного подхода
к стратегическому развитию территории
(межотраслевого, межведомственного,
межрегионального)

Приоритет отраслевого
планирования, привязка СЭР
территорий к размещению
производительных сил

Обеспечение комплексного подхода
к формированию имиджевой привлека-
тельности регионов, закладки индикаторов
общего и индивидуально-аутентичного
характера, выделяющего регионы и их
отличительные черты с созданием
маршрутной «карты» («сетки»)

Составлена авторами.

Реализация задач, входящих в стратегический региональный 
проект и направленных на создание инновационной инфраструкту-
ры, должна оказать значительное положительное влияние на фор-
мирование кластеров по направлениям: информационно-коммуни-
кационное, транспортно-логистическое и научно-технологическое. 
Развитие данных кластеров позволит развивать взаимодействие 
производственных компаний, проектных институтов, образова-
тельных университетов и объектов инновационно-инвестиционной, 
логистической и финансовой инфраструктур. 
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Заключение

Подводя итоги исследования, отметим, что реализация стра-
тегических региональных проектов должна быть ориентирована и 
на создание в регионах предприятий, использующих ресурсосбе-
регающие и безотходные технологии производства, организаций, 
эффективно обеспечивающих электроснабжение, водоснабжение 
и водоотведение, учреждений, осуществляющих мероприятия по 
охране, защите природных ресурсов и контролю за их состоянием.

Одним из основных направлений экологоэкономического 
и социального развития регионов должно стать стратегическое 
развитие инфраструктуры. Развитие инфраструктуры позволяет 
вовлекать в хозяйственный оборот природные ресурсы, развивать 
транспортные коммуникации, организовывать перевозку людей и 
грузов на большие расстояния, строить высокоскоростные маги-
страли и создавать воздушное сообщение с другими регионами. 

Любое обоснование стратегирования геополитического, гео-
экономического, геопространственного развития необходимо 
осуществлять взвешенно, продумывая каждый сценарий реализа-
ции и инструменты формирования стратегических альтернатив и 
приоритетов развития региональных мезосистем, определяя зоны 
хозяйствования и возможностей их освоения, подкрепленные по-
тенциалом реализации проектов [Архипова 2014].

Важно обратить внимание и на «Пространственный каркас 
РФ» – финансирование мер транспортных коридоров: скоростных 
магистралей и дорог-дублеров, соединяющих крупные ареалы рассе-
ления с запада на восток: усиление экокоридора «Сибстрим» за счет 
развития исторических опорных узлов – полицентрических агломе-
раций (конурбаций) и связей между ними; продолжение формиро-
вания исторического транспортного коридора «Севсиб», обслужи-
вающего индустриально-сырьевой пояс; развитие меридиональных 
социоэкономических и транспортных артерий – восстановление 
водных путей и исторических систем расселения вдоль них, что в бу-
дущем должно привести к увеличению роста населения в отдаленных 
от центра России и прежде всего столицы районах; создание единой 
транспортно-узловой системы, способствующей свободному переме-
щению населения по регионам страны, решению проблем, связанных 
с миграционными процессами [Архипова и др. 2023].

Для ускорения процессов развития вышеупомянутого тезиса 
следует уделить внимание регулированию развития агломера-
ционных систем вокруг региональных центров. Должен быть 
приоритет содержания в хорошем состоянии имеющихся ин-
фраструктурных активов перед созданием новых активов, необ-
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ходима синхронизация региональных политик с отраслевыми 
программами и программами корпораций (ОАО «РЖД», ПАО 
«Газпром», Госкомпания ООО «Автодор» и др.), реализация по-
литики содействия локальным органам местного самоуправления 
(ОМСУ) в регионах.

В ближайшем будущем важно сосредоточиться на исследо-
вании влияния информационно-коммуникационных цифровых 
технологий (ИКЦТ) на региональное социально-экономическое 
развитие. В ходе предварительных итогов реализации проекта 
«Умный город» были выявлены эпизоды коррупционных сканда-
лов и отсутствие у глав регионов и администраций муниципаль-
ных образований единого понимания стратегии умного города и 
территориального развития в условиях глобальной цифровизации 
экономики и управления.
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Аннотация. Авторский коллектив рассматривает вопросы разработки 
и апробации системы сквозного внутреннего контроля в организациях 
агросферы с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В усло-
виях динамично меняющейся рыночной среды такая система становится 
необходимым этапом для успешного развития сельскохозяйственных 
организаций. Она позволяет эффективно управлять рисками и адаптиро-
ваться к непредсказуемым внешним и внутренним факторам, характер-
ным для аграрного сектора. Предложенная система сквозного внутреннего 
контроля на основе ИИ охватывает все аспекты деятельности организации 
и обеспечивает непрерывный контроль на протяжении всего технологиче-
ского цикла. Она помогает своевременно выявлять и устранять пробле-
мы, связанные с качеством продукции, безопасностью и соответствием 
стандартам. Использование современных информационных технологий в 
контрольной деятельности организаций агросферы, предложенных в ста-
тье, позволяет превентивно запустить механизм нивелирования рисков, 
связанных с человеческим фактором, и непрерывно мониторить воздей-
ствие факторов внешней и внутренней среды хозяйствования экономи-
ческого субъекта на основе оперативных информационно-аналитических 
механизмов. 

© Катков Ю.Н., Романова А.А., Смычков С.И., Шалаев П.Д., 2024
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Abstract. In the study, the author’s team considers the issues of developing 
and testing a system of end-to-end internal control in agricultural organiza-
tions using artificial intelligence (AI). In the dynamically changing market 
environment, such a system becomes a necessary stage for the successful devel-
opment of agricultural organizations. It allows for effective risk management 
and adaptation to unpredictable external and internal factors characteristic 
of the agricultural sector. The proposed system of end-to-end internal control 
based on AI covers all aspects of the organization’s activities and ensures con-
tinuous control throughout the entire technological cycle. It helps to identify 
and eliminate issues related to product quality, safety and compliance with 
standards in a timely manner.

The use of modern information technologies in the control activities of 
agrosphere organizations, proposed in the article, allows for a proactive launch 
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of a mechanism for leveling risks associated with the human factor and con-
tinuously monitor the impact of factors of the external and internal business 
environment of an economic entity on the basis of operational information and 
analytical mechanisms.

Keywords: end-to-end internal control, enterprise management, neural 
networks, artificial intelligence, agricultural organizations
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Введение 

В условиях ускоренного развития технологий и глобальных 
изменений в сельском хозяйстве аграрные предприятия сталки-
ваются с множеством непредсказуемых факторов, угрожающих 
их устойчивости и финансовой стабильности. Нестабильный кли-
мат, вспышки заболеваний, колебания цен на сырье и продукцию, 
дефицит квалифицированных кадров и ограниченный доступ к 
финансированию создают серьезные риски для аграрного бизнеса. 
Отсутствие эффективной системы внутреннего контроля, охваты-
вающей все этапы производственного цикла, становится одним из 
ключевых факторов, препятствующих успешному развитию аграр-
ных предприятий. Традиционные методы внутреннего контроля 
часто оказываются недостаточно гибкими и оперативными, чтобы 
справляться с современными вызовами. В этом контексте возникает 
необходимость в формировании системы сквозного внутреннего 
контроля, основанного на инновационных технологиях, в частности 
на использовании ИИ. Использование нейронных сетей в контроль-
ной деятельности позволяет значительно повысить ее эффектив-
ность и оперативность, обеспечить более точные прогнозы рисков и 
разработать более эффективные меры по их управлению [Фридман 
2022]. Данная статья посвящена анализу существующих подходов к 
формированию сквозного внутреннего контроля в АПК, изучению 
преимуществ использования ИИ в этой сфере и выявлению пер-
спективных направлений развития.

Цель исследования – разработка модели системы сквозного 
внутреннего контроля на основе искусственного интеллекта и обо- 
снование ее использования в организациях агросферы.
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Успешная работа и развитие организаций аграрного сектора 
экономики в современных условиях непосредственно связаны и 
напрямую зависят от динамичности рыночного механизма, его 
неопределенности и рискованности, что требует от менеджеров 
и специалистов агробизнеса высокой квалификационной подго-
товки, компетентности в принятии эффективных управленческих 
решений. В связи с чем формирование и актуализация механизма 
обеспечения экономической безопасности организаций АПК с уче-
том особенностей среды функционирования и внутренних деста-
билизирующих факторов являются объективной необходимостью 
современности. 

Результаты исследования и их обсуждение

Широкий спектр применения передовых технологий искус-
ственного интеллекта в сквозном внутреннем контроле позволяет 
организациям АПК автоматизировать большой круг рутинной 
работы. Например, в зависимости задач, стоящих перед системой 
внутреннего контроля, автоматизированные системы сквозного 
контроля позволяют минимизировать ручной труд в процессе 
инвентаризации, так как современные технологии успешно распо-
знают символы инвентарных номеров, способны быстро считывать 
штрих-коды и определять по прописанным алгоритмам наличие 
товаров на складе, тем самым уменьшая количество ошибок и уско-
ряя процесс учета.

Автоматизация учетных процедур и процедур внутреннего 
контроля на базе «умных» систем и искусственного интеллекта 
одновременно со снижением ручного труда повышает качество 
контроля. Искусственный интеллект занимает центральное место 
в модели сквозного внутреннего контроля, анализируя внешние 
изменения и адаптируясь к ним, сохраняет объективность в учетно- 
контрольном механизме1. 

Модель сквозного внутреннего контроля, разработанная для 
организаций АПК с использованием искусственного интеллекта, 
представлена на рис. 1. 

1 Резниченко С.М. Современные системы внутреннего контроля: Учеб. 
пособие / С.М. Резниченко, М.Ф. Сафонова, О.И. Швирева. М.: Феникс: 
Высшее образование, 2016. 510 с.



22

ISSN 2782-2222 • Science and Art of Management / Bulletin of the Institute of Economics,
Management and Law of the Russian State University for the Humanities, 2024, no. 4

Ю.Н. Катков, А.А. Романова, С.И. Смычков, П.Д. Шалаев

Рис. 1. Модель сквозного внутреннего контроля
в организациях АПК с использованием ИИ.

Составлен авторами

Предложенная модель сквозного внутреннего контроля в 
инструментальном плане опирается на использование искус-
ственного интеллекта. Работы, связанные с анализом учетных 
данных, моделированием и мониторингом бизнес-процессов, их 
верификацией, контролем отклонений в процессе их выполнения, 
передаются искусственному интеллекту. Такой подход освободит 
от рутинных трудоемких операций специалистов по внутреннему 
контролю, обеспечит их оперативной отчетностью и даст воз-
можность своевременно корректировать отклонения от заданных 
параметров по всему комплексу бизнес-процессов организации, 
что особенно важно для организаций АПК, имеющих сложные, 
часто территориально разобщенные структуры, несколько направ-
лений деятельности и множество бизнес-процессов, контроль за 
которыми практически невозможен без средств автоматизации и, в 
частности, использования ИИ. Содержание модели системы ситу-
ационного внутреннего контроля представлена в табл. 1.

план-факт
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Сквозной контроль должен охватывать все этапы воспроиз-
водственного цикла, включая контроль эффективности продукции 
и инноваций, закупку сырья, производство, сбыт и финансовые ре-
зультаты. Он должен соответствовать стандартам ISO, управления 
качеством и учета [Крышкин 2021].

Для повышения эффективности сквозного контроля нужно 
регулярно проводить его оценку, чтобы выявить резервы управ-
ления. Систему внутреннего контроля необходимо анализиро-
вать и оценивать ее эффективность с двух сторон. Во-первых, 
необходимо оценивать качество и объективность контрольных 
процедур. Во-вторых, оценивать затратным методом оптимизаци-
онные процедуры модернизации системы контроля деятельности 
организации [Колесов и др. 2016].

Учитывая основную коммерческую цель функционирования 
бизнеса требуется оценивать не только абсолютные показатели, 
но и результативность процедур в общем контуре организаций. 
Показатели могут быть не только качественными, но и количе-
ственными абсолютными и относительными (коэффициентами, 
интегральными комплексными показателями).

Современная оценка в условиях цифровизации сводится к не-
прерывным процедурам контроля – мониторингу контрольной дея- 
тельности всех бизнес-процессов. Существующая методика оценки 
сводится к анализу «план-факт», ретроанализу и экстраполяции 
прогнозных ожидаемых значений, но искусственный интеллект 
позволяет корректировать количественный традиционный метод с 
учетом коэффициентов поведенческих факторов, таких как культу-
ра безопасности и уровень осведомленности персонала.

Внутренний контроль и оценка его качества возлагают на 
контролера дополнительные процедуры по непрерывному изу-
чению эффективности системы контроля. Повышение качества в 
настоящее время фокусируется на разделении обязанностей, мерах 
контроля, сохранности записей, уровне подготовки и компетентно-
сти сотрудников, эффективности внутренней ревизии и качестве 
документооборота [Касюк 2015].

Для оценки целесообразности и эффективности внедрения 
нового программного обеспечения следует определить показате-
ли и цели проекта. После внедрения искусственного интеллекта 
нужно следить за его показателями и анализировать результаты. 
Для оценки сквозного контроля разработана система показателей, 
представленная в табл. 2.
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Система сквозного внутреннего контроля...

Пример реализации и функционирования
искусственного интеллекта
в системе сквозного внутреннего контроля

Организация «АгроФерма», специализирующаяся на выращи-
вании зерновых культур, столкнулась с проблемой неэффективно-
го контроля за качеством оформления и достоверности первичной 
документации. Несвоевременное выявление ошибок и сознатель-
ных неточностей приводило к искажению финансовой отчетности, 
недостоверности финансовых показателей и необходимости ис-
пользовать дополнительные ресурсы для решения проблем. «Агро-
Ферма» решила внедрить систему сквозного внутреннего контроля 
с использованием искусственного интеллекта.

До внедрения системы

Общие затраты в стоимостном выражении на службу внутрен-
него контроля составляли 4 млн рублей ежегодно. Было выявлено 
55 случаев нарушения составления первичной документации, про-
водилось 110 контрольных мероприятий. Время на реагирование 
на выявленные проблемы составляло 48 часов, а сами проблемы 
выявлялись в среднем за период, равный семи дням.

После внедрения системы

Организация «АгроФерма» после апробации и внедрения в фи-
нансово-хозяйственную деятельность системы сквозного внутрен-
него контроля – OCR-системы (Optical Character Recognition) – 
с применением элементов искусственного интеллекта получила 
положительные эффекты. Описанная технология, построенная на 
базе искусственного интеллекта, позволяет осуществлять автома-
тический анализ текста и преобразование его в данные, читаемые 
компьютером [Бутл 2023]. OCR-система – это система мониторинга 
(сбора, регистрации, систематизации, обработки и анализа инфор-
мации) бизнес-процессов, подготовки управленческих отчетов и 
визуализации их результатов для лиц, принимающих управлен-
чексие решения, с возможностью поддержки принятия логических 
решений путем достижения оперативности и точности обработки 
данных, циркулирующих в бизнес-процессах агропромышленности. 

Совокупные вложения на создание и обеспечение функциониро-
вания службы внутреннего контроля увеличились до 5 млн рублей, 
что связано с вложениями в квалификационные характеристики 
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персонала. Детальный и объективный анализ позволил выявить 
ошибки с помощью автоматизированных инструментов в общем 
количестве контрольных процедур 140 при эффективности про-
верки 71,4%. Искусственный интеллект в системе внутреннего 
контроля сгенерировал рекомендации, связанные с оптимизацией 
использования удобрений и оптимизацией посевных площадей, что 
в общей сумме позволило оптимизировать и высвободить ресурсы 
в стоимостном выражении – 1,5 млн рублей. Время реагирования 
на проблемы сократилось с 48 до 16 часов, а реализации процедур – 
до трех дней. Затраты на внедрение технологий искусственного 
интеллекта в систему сквозного внутреннего контроля составили 
350 тыс. руб. В табл. 3 рассчитана эффективность системы сквозного 
внутреннего контроля после внедрения искусственного интеллекта.

Таблица 3

Расчет интегральной оценки эффективности
системы сквозного внутреннего контроля

Показатель Значение
показателя

Вес
показателя

Коэффициент экономической эффективности
(КЭЭ) 0,65 –
Коэффициент изменения выявляемых
нарушений, совершенных работниками, в связи
с применением автоматизированных систем
и ИИ (Кивр) 0,7 0,3
Коэффициент выявленных нарушений
при помощи автоматизированных систем
или ИИ резервов (Квр) 1 0,2
Коэффициент времени реакции на выявленные
нарушения (Кр) 0,33 0,1
Коэффициент изменения времени на выявленные
нарушения (Кир) 0,33 0,1
Коэффициент применения средств автоматиза-
ции и ИИ в системе ситуационного внутреннего 
контроля (Кма) 0,8 0,3
Интегральная оценка*
(0,3*Кивр + 0,2*Кврм+ 0,1*Кр + 0,1*Кир + 0,3*Кма) 0,716

Составлена авторами
*Критерии распределения интегральной оценки: 

0–0,2 – очень низкий уровень эффективности;
0,2–0,4 – низкий уровень эффективности;
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0,4–0,6 – умеренный (средний) уровень эффективности;
0,6–0,8 – высокий уровень эффективности;
0,8–1 – очень высокий уровень эффективности.

На основании данных, представленных в табл. 3, а именно 
предложенной интегральной оценки эффективности системы 
внутреннего контроля, можно сделать вывод о том, что объект ис-
следования при апробации на агрофирме показал высокий уровень 
эффективности.

Организация оптимизировала систему сквозного внутреннего 
контроля, сократив время реакции на проблемы втрое, а также 
улучшила мониторинг первичных документов, что подтверждается 
увеличением коэффициента обнаружения нарушений, совершен-
ных сотрудниками, благодаря использованию автоматизированных 
систем и ИИ. Внедрение искусственного интеллекта позволило 
выявлять больше проблем, но и получать больше информации для 
оптимизации остальных процессов, что привело к обнаружению 
скрытых возможностей. Таким образом, сквозной внутренний 
контроль в компании «АгроФерма» по результатам ситуацион-
ной апробации стал оперативным и эффективным. Кроме того, 
«АгроФерма» получила экономическую выгоду в виде высвобож- 
денных ресурсов, которая была достигнута благодаря внедрению 
технологий контроля на базе ИИ. Однако при внедрении ИИ в 
деятельность компаний важно помнить, что этот процесс является 
комплексным и требует не только инвестиций в технологии, но и 
изменений в работе сотрудников и в организационной структуре. 
Необходимо регулярно контролировать эффективность системы и 
оптимизировать ее работу с учетом полученных данных.

Заключение

Для сельскохозяйственных предприятий крайне важно своевре-
менно выявлять возникающие риски, угрозы и изменения в эко-
номической среде и реагировать на них, что позволит реализовать 
систему сквозного внутреннего контроля. Сущность инструмен-
тария состоит в возможности предотвращать и устранять наруше-
ния правил и норм, а также выявлять резервы. Система сквозного 
внутреннего контроля также позволяет агробизнесу обнаруживать 
возможности для улучшения экономической безопасности, сни-
жать риски и повышать эффективность бизнес-процессов. Совре-
менному сектору сельского хозяйства свойственны высокая степень 
риска и неопределенности при осуществлении своей деятельности, 
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что, в свою очередь, требует от руководителей данных организаций 
системного подхода при принятии решений с обязательным исполь-
зованием сквозного контроля, опирающегося на анализ факторов 
внешней и внутренней среды агроформирований. Такую комплекс-
ную и сложную работу в настоящее время невозможно делать без 
использования современных цифровых технологий.

Благодаря использованию цифровых технологий на базе 
современных разработок в области искусственного интеллекта 
организации могут повысить эффективность системы внутреннего 
контроля и снизить вероятность ошибок с применением сквозных 
технологий. Искусственный интеллект, как важное звено интегра-
ции контрольных процедур и стратегического менеджмента, яв-
ляется средством адаптации внутренней системы бизнеса к внеш-
ним изменениям. Это позволяет предприятиям успешно управлять 
своей деятельностью и достигать поставленных целей.

В ходе исследования была представлена авторская модель 
системы сквозного внутреннего контроля, предполагающая повсе-
местное внедрение подобных систем при осуществлении оценки 
рисков предприятий агропромышленного комплекса.
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Введение

В условиях обострения социально-экономических проблем 
и социальной напряженности в стране возникает необходимость 
углубленного исследования особенностей развития социального 
предпринимательства, его проблем и возможностей.

Социальное предпринимательство (СП) – это разновидность 
бизнеса, доходы которого направлены главным образом на его 
развитие, общественные дела или решения острых социальных 
проблем.

Как общественное явление оно появилось в западноевропей-
ских странах во второй половине XVIII в., однако его легализация 
как социального института состоялась лишь примерно в конце 
XIX в. Более активное распространение социальное предпринима-
тельство получило приблизительно 15–20 лет назад.

Данный вид деятельности связан с созданием новых бизнес-мо-
делей, основной задачей которых являются устойчивые позитив-
ные социальные результаты в инфраструктурном обеспечении 
общественной системы.

Решая социальные проблем, предприниматели действуют в 
соответствии с главными принципами ценностей, тем самым не 
только обогащаются материально, а также реализовываются ду-
ховно и морально.

СП формирует экономическую основу для решения социаль-
ных и эколого-туристских проблем инновационными методами, 
сочетая в себе черты государственного и частного секторов. Оно 
направлено на практическую реализацию инноваций для решения 
самых сложных проблем общества: бедности, голода, безработицы, 
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неграмотности, заболеваний. Результатом такой деятельности 
становится социальная инновация как новый способ решения наи-
более острых проблем современного общества, таких как бедность, 
неграмотность, безработица и др. Ее ценность и значимость опре-
деляются способностью удовлетворять потребности населения 
новыми, более удобными способами.

Изучение зарубежного опыта реализации социальных проек-
тов может оказаться полезным для российской практики в части 
выявления наиболее перспективных направлений развития и 
распространения социальных проектов в отечественной рыночной 
экономике, внедрения новых социальных технологий, а также 
анализа собственных ошибок. Это позволит избежать повторения 
негативного опыта других государств.

Особенности развития социального
предпринимательства в России и мире

Современное социальное предпринимательство предоставляет 
равные права для людей, общества, природной среды, выступая 
глобальной силой, так как социальные предприятия и их сети раз-
виваются и люди объединяются для создания жизнеспособных ор-
ганизаций. Каждый имеет право равной ценности собственности, 
право голоса и выбора, своего вклада в социальное и экологическое 
благополучие.

Таким образом, социальное предприятие является формой 
коммерческого предприятия, где собственность, контроль и богат-
ства распределяются равномерно, способствуя становлению более 
открытого и честного общества.

С конца 1970-х гг. используется следующее определение соци-
ального предприятия: 

…социальное предприятие – это юридически зарегистрированная 
организация, которая находится в совместной собственности и под 
контролем членов этой организации и основана на принципах равной 
доли собственности. Предприятие осуществляет коммерческую дея-
тельность, создает общественное богатство и способствует улучшению 
экологии. Общественное богатство и экологические выгоды являются 
неотъемлемой частью целей деятельности социального предприятия, 
на их достижение предприятие направляет часть прибыли [Баталина 
и др. 2008, с. 30]. 

Социальное предприятие пытается быть коммерчески успешным, 
экологически чувствительным и создавать общественное богатство. 
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Успех социального предприятия измеряется тройным результатом 
деятельности [Пономарев, Светуньков 2016, с. 39]. 

Финансовая независимость, создание общественного богатства, 
ответственность за окружающую среду определяются планирова-
нием и деятельностью предприятия и являются критериями для 
оценки успеха. Общественное богатство можно определить как 
преимущества и доходы, полученные группой людей, которые орга-
низовались для достижения определенных целей и результатов. Эти 
преимущества и прибыль не могут быть получены индивидуально, 
а только коллективно. То, каким образом социальное предприятие 
способствует общественному богатству, зависит от вида его коммер-
ческой деятельности. Это может быть оказание помощи персоналу 
в профессиональном росте, закупка у определенных поставщиков, 
которые сотрудничают с движением «честная торговля» (Fairtrade), 
предоставление финансовых грантов местной общине или же по-
жертвование процента доходов на благочиние [Жохова 2015].

В каждой стране существуют свои правовые формы, которые 
будут определять форму деятельности социального предприятия. 
Регулятивная система страны использует правовые нормы, кото-
рые позволяют создать социальное предприятие в законодатель-
ных границах.

Рассматривая термин «предпринимательство» в общем смысле, 
необходимо обратиться к трудам Й. Шумпетера, который утверж- 
дал, что предприниматель – это 

…инноватор, применяющий новые способы и методы произ-
водства, новейшие технологии, тем самым двигая экономику страны 
вперед и выводя на новый уровень [Шумпетер 2004, Т. 3, с. 206]. 

В современной трактовке социальное предпринимательство – 
это предпринимательская деятельность, направленная на улучшение 
жизни, удовлетворение потребностей населения, решение проблем, 
возникающих в социуме. Социальный бизнес стремится решить 
общественные проблемы, которые не удается решить частному биз-
несу и государству, другими, нетрадиционными, способами. Данная 
тенденция становится возможной за счет социальных инноваций, 
которые реализуются социальными предпринимателями.

В то же время слабыми сторонами социального предприни-
мательства являются необходимость государственной поддержки 
таких компаний вследствие ограниченного доступа к финансо-
вым ресурсам для развития бизнеса. Как правило, коммерческие 
банки не склонны предоставлять кредиты субъектам социального 
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предпринимательства, даже учитывая их благородную миссию, 
поскольку их финансовые позиции ниже, чем у частного бизнеса. 
Отсутствие нацеленности на максимизацию прибыли существен-
но ограничивает возможности социальных предпринимателей 
расширять свое дело за счет собственных фондов, а грантовое фи-
нансирование и другие подобные механизмы не всегда способны 
удовлетворить потребность в необходимых средствах.

Одним из основных направлений поддержки социального пред-
принимательства является законодательное признание. Данная 
тенденция подтверждается опытом развитых стран, многие из ко-
торых приняли нишу базовых законов и подзаконных актов в сфере 
социального бизнеса. В отечественной практике задачи Федераль-
ного закона от 26.07.2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» в части закрепления понятий 
“социальное предпринимательство”, “социальное предприятие”» – 
выявить сферы деятельности, в которых желательно его развитие, 
определить и ввести меры государственной поддержки и стиму-
лирующие механизмы для развития социальных предприятий. 
Основными являются закрепление самого понятия «социального 
предпринимательства» и критерии выделения его среди других 
форм хозяйственной деятельности [Иващенко, Булыгина 2019].

Таким образом, социальное предпринимательство – одно из 
перспективных направлений развития малого и среднего бизнеса, 
способствующее решению ряда социальных проблем. Развитие 
данного сектора в России обеспечит расширение спектра доступных 
социальных услуг и трудоустройство социально уязвимых слоев 
населения. Развитие института социального предпринимательства 
может стать действенным инструментом решения проблем государ-
ственной социальной политики, а социальные предприниматели – 
равноправными партнерами для правительства и частного бизнеса.

В свою очередь, под социальным предприятием понимается вид 
бизнеса, который отличается от типичной частной коммерческой 
компании, а также от публичной компании государственного сек-
тора, чья миссия – удовлетворить социальные, экологические или 
другие потребности сообщества, в котором он планирует начать 
свою деятельность.

При этом социальные предприятия применяют рыночные 
методы для достижения социальных целей. К ним относятся как 
некоммерческие организации, так и компании с коммерческой, но 
социальной целью.

Поэтому вместо того, чтобы максимизировать участие своих ак-
ционеров, такие компании предлагают цели социального влияния 
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в их сообществах или мире, например финансирование бесплатной 
деятельности, поддержку микропредприятий, защиту самых сла-
бых секторов и т. д.

Цели компаний такого типа часто называют «тройным ре-
зультатом», поскольку они предполагают успех в трех интегриро-
ванных областях: финансовых, социальных и экологических. Это 
означает, что все социальное предпринимательство стремится 
сбалансировать эти три аспекта в своей основной миссии [Клин-
дух 2019].

В справочной литературе понятие «социальное предприятие» 
определяется как:

– бизнес-организация, приоритетная цель которой заключа-
ется в решении социальных проблем различных категорий 
населения;

– предпринимательская деятельность, направленная на реин-
вестирование, т. е. перенаправление полученных финансов 
на производство новых товаров или услуг, создание рабочих 
мест, развитие инфраструктуры и т. д.;

– основанная на самоокупаемой базе хозяйственная деятель-
ность по производству социально значимого продукта или 
услуги с применением инновационных решений для реше-
ния общественной проблемы (рис. 1).

Социальное предпринимательство помогает частично решать 
проблемы несостоятельности бюджетов разных уровней в финан-
совой поддержке наиболее уязвимых категорий населения, и его 
деятельность является особенно важной в условиях экономиче-
ского кризиса, вызванного различными факторами эндогенного и 
экзогенного характера. Большинство источников финансирования 
социальных предприятий составляют собственные средства учре-
дителей, международные гранты, помощь меценатов, государствен-
ные кредиты на развитие бизнеса и предпринимательства.

В отличие от традиционных коммерческих предприятий, заин-
тересованных в получении сверхприбыли (собственного обогаще-
ния), социальные бескорыстно помогают обществу ради достиже-
ния конкретной социальной цели. В данном случае формулировка 
социальной цели учитывает три важных компонента: 

– имеющуюся социальную проблему, которую предприятие 
стремится решить [Урбанаева, Илтакова 2016];

– ассортимент товаров и услуг, которые будут производиться и 
предоставляться предприятием; 

– категорию целевых групп потребителей (деятельность может 
быть ориентирована на бездомных, воспитанников интерна-
тов, лиц с функциональными ограничениями и т. п.).
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Рис. 1. Типизация субъектов социального предпринимательства.
Составлен автором

Основное различие между коммерческим и социальным пред-
приятиями заключается в ценности производства товаров и услуг. 
В случае с коммерческим предприятием это рыночная ценность, ко-
торая может быть выражена в категориях дохода и прибыли. В свою 
очередь, ценностью социального предприятия являются создание 
и предоставление социального блага наименее защищенным слоям 
населения, не имеющим финансовых ресурсов или политических 
рычагов для достижения такого блага собственными силами.

Например, зарубежные авторы (Д. Борнштейн, С. Дэвис в кни-
ге «Социальное предпринимательство: что нужно знать каждому?» 
(“Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know?”)) отме-
чают, что не стоит радикально разделять социальное и коммерче-
ское предпринимательство и, соответственно, предпринимателей, 
поскольку и те, и другие создают рабочие места и удовлетворяют 
определенные потребительские потребности, выполняя, таким об-
разом, социальные функции [Bornstein, Davis 2010].

К социально значимым задачам социального предпринима-
тельства в России относят: трудоустройство уязвимых групп на-
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селения (ветеранов СВО, внутренне перемещенных лиц, жителей 
сельской местности, людей пенсионного возраста, многодетных 
семей, реабилитированных наркотически зависимых, бывших 
заключенных, инвалидов, ВИЧ-положительных лиц); поддержку 
социальных, культурных, спортивных мероприятий / проектов, 
благотворительных организаций; направление части (не менее 
30%) или всей прибыли на отдельные виды услуг для социально 
уязвимых групп населения.

Перспективы развития социального предпринимательства в Рос-
сии безусловно имеются, но в то же время наблюдается ряд препят-
ствий. Это монополизация отраслей экономики, финансирование со-
циальной сферы по остаточному принципу, зависимость от грантов, 
недостаточная поддержка со стороны государства малого и среднего 
бизнеса, а также потребительское отношение и равнодушие некото-
рой части населения ко всему тому, что не касается лично каждого.

Несмотря на сложности и ограничения, в России работают 
тысячи успешных социально ориентированных предприятия в 
сфере здравоохранения и реабилитации населения, в культуре 
и творческой индустрии, спорте и др. Среди благотворительных 
фондов в России по объему поступлений необходимо выделить 
БФ «Татнефть», Фонд «Подари жизнь», БФ «Память поколений», 
Всемирный фонд природы, Фонд Потанина, БФ «Алёша», Фонд 
«Искусство, наука и спорт» и др.

Деятельность существующих социальных предприятий свиде-
тельствует о наличии большого количества великодушных людей, 
стремящихся помогать другим и в меру своих возможностей осу-
ществляющих это. Однако они нуждаются во всесторонней под-
держке, а, следовательно, приоритетные действия правительства 
должны быть направлены на:

– разработку нормативно-правового обеспечения развития 
социального предпринимательства в России;

– предоставление методологической и практической помощи 
по созданию и поиску источников финансирования социаль-
ных предприятий;

– содействие освещению их деятельности в СМИ, проведение 
тематических публичных мероприятий по популяризации 
такого вида предпринимательства;

– введение в учреждениях высшего образования учебной дис-
циплины «Социальное предпринимательство» с целью фор-
мирования у студентов системы специальных знаний в сфере 
организации и развития социальных предпринимательских 
инициатив, приобретения умений планирования, анализа и 
реализации социальных предпринимательских проектов.
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Внедрение вышеупомянутых действий будет способствовать 
активизации интереса к социальному предпринимательству, уве-
личит общую занятость в регионах, обеспечит рост уровня взаи-
модоверия и взаимодействия в обществе, а также модернизирует 
и повысит качество предоставления социальных услуг особенно 
уязвимым категориям населения.

Рассматривая особенности становления социального предпри-
нимательства в международном масштабе, необходимо отметить, 
что в большинстве развитых стран мира приветствуется развитие 
данного сектора.

Однако правительство каждого из государств в сфере формиро-
вания и продвижения инструментов социального предпринима-
тельства наделено собственными принципами и функциями.

Например, в 2013 г. Европейской комиссией был проведен 
анализ нормативно-правовых баз разных стран, регламентирую-
щих деятельность социальных предприятий, был сделан вывод о 
том, что в большинстве стран социальные предприятия не имеют 
отдельной формы организации и для работы используют такие же 
юридические формы, которые распространены на традиционные 
хозяйствующие субъекты.

Кроме того, в 16 европейских странах присутствуют юриди-
ческие документы, регулирующие социальные предприятия на 
законодательном уровне [Логвинова 2015]. Однако законода-
тельство только четырех из них имеет юридическую форму, со-
зданную именно для социального предпринимательства, которая 
называется формой социального предприятия (Sоciаl Enterprise 
Fоrm).

Анализируя зарубежный опыт институциализации социально-
го предпринимательства, можно прийти к заключению о том, что 
основной движущей силой его развития является наличие четкой 
законодательной базы.

В большинстве стран социальные предприятия не имеют отдель-
ной формы организации и для работы используют такие юридиче-
ские формы, которыми наделены традиционные предприятия. 

Например, социальные кооперативы коллективной собственно-
сти (Société Cооperаtieve D’Intérêt Cоllectіf – ЅСІС) являются фор-
мой социального предприятия-кооператива во Франции. ЅСИС 
предусматривает и коммерческие, и социальные цели (cаrаctere 
d’utilite sоciаle), направленные на пользу общины, экономическая 
деятельность должно быть тесно связана с достижением социаль-
ных целей.

Социальная цель и полезность (Utіlіte Sоcіаle) подразумевают 
в первую очередь помощь незащищенным группам людей или дея-
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тельность, которая направлена на преодоление дискриминации и 
неравенства в социуме.

Так, итальянские социальные кооперативы – это модель коо-
перативного права собственности, в основе которой – достижение 
определенной социальной цели в отличие от традиционной при-
вычной заинтересованности участников кооператива в получении 
прибыли.

Итальянское законодательство характеризует два вида соци-
альных кооперативов:

1) кооперативы типа «А», предоставляющие социальные, ме-
дицинские и образовательные услуги (например, уход за 
лицами, имеющими инвалидность, или пожилыми людьми), 
участниками этих кооперативов выступают поставщики и 
получатели услуг;

2) кооперативы типа «B», ориентированные на социальную 
интеграцию конкретных уязвимых групп населения.

Но в некоторых европейских государствах выбрали иной 
подход к нормативно-правовому регулированию социального 
предпринимательства – адаптацию уже существующих организа-
ционно-правовых форм.

При изучении особенностей нормативно-правового регулиро-
вания социального предпринимательства на конкретных примерах 
обращает на себя внимание ряд характерных особенностей [Мо-
сковская и др. 2011].

Например, в Бельгии компанией социального назначения 
(Sоciаl Рurроѕе Соmраnу – SPC) может быть компания любой 
организационно-правовой формы при условии, что она имеет 
альтруистическую цель, являющуюся главным стимулом работы 
акционеров, а не обогащение.

Такая компания должна представлять ежегодный подробный 
отчет о своей деятельности, направленной на достижение выбран-
ных социальных целей.

В 2005 г. в Великобритании был принят Закон № 1788 «О ре-
гулировании деятельности компаний общественного интереса» 
(Cоmmunіty Іnterest Соmраnу). Данные предприятия принадлежат 
некоммерческим организациям и должны работать над представле-
нием интересов определенного местного сообщества.

Уникальность опыта Великобритании заключается в том, что 
под социальным предпринимательством изначально понимается 
альтернативный путь, объединяющий социальную справедли-
вость и экономическое развитие. Социальное предприниматель-
ство в Великобритании является важной частью политического 
дискурса и четко регламентируется законодательством.
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В Польше действующего законодательства или нормативного 
акта относительно регламентации социального предприниматель-
ства не было в течение долгого времени. Однако определенные 
шаги к юридическому определению социальных предприятий 
состоялись. Например, в Национальной программе развития со-
циальной экономики, которая была принята Советом министров 
в 2014 г., социальными предприятиями считаются предприятия 
различных организационно-правовых форм, отвечающие следую-
щим критериям:

– занимаются рыночной деятельностью;
– имеют не менее 30% рабочих, являющихся социально неза-

щищенными лицами;
– основаны на демократическом управлении, имеют опреде-

ленные ограничения в распределении доходов;
– предусматривают регламентированные ограничения разни-

цы в размерах заработной платы.
Само понятие «СП» в Польше закреплено «Законом о социаль-

ных предприятиях и поддержке социального хозяйства», который 
был разработан Министерством семьи, труда и социальной поли-
тики в 2017 г.

В Канаде присутствует рабочее законодательство о работе 
благотворительных и кооперативных корпораций, имеющее также 
отличие от законодательств в других странах. Данная тенденция 
помогает развитию социальных предприятий на уровне традици-
онных, тем не менее есть разграничения предприятий социального 
бизнеса и бизнеса социального назначения.

Для социальных предприятий обязательным условием вы-
двигается создание специального органа – Совета социального 
предприятия, которое обязано наблюдать за соблюдением пра-
вовых основ, касающихся социального предпринимательства.

Специалисты государственных служб, а также специалисты ор-
ганов местного самоуправления должны безвозмездно и регулярно 
проводить встречи для оказания помощи и поддержки социальным 
предприятиям, их росту и развитию.

Законодательство США закрепляет процедуры осуществления 
определенных проектов. В законе конкретно определяются сфера 
интересов всех секторов экономики, права и обязанности финансо-
вых и компенсационных структур.

Основными средствами являются торги и процедуры, установ-
ленные государственным департаментом.

Для проектов, которые стоят не меньше 300 млн долларов, по 
закону организуется консультативный комитет, рассматривающий 
предложения и их соответствие правовым актам.
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Для конкурирующих и нежелательных проектов и предложе-
ний определяются показатели оценивания, учитывающие сово-
купность важных факторов, а именно: предыдущий опыт в этом 
направлении работы; демонстрацию возможности выполнить 
необходимые задачи и др.

В Ирландии действует закон об общем частном партнерстве, 
принятый в 2002 г., на основании которого государство делегирует 
полномочия управления частным компаниям, те, в свою очередь, 
передают его общественным объединениям. Поэтому рассматрива-
ют сразу два уровня партнерства: государственно-частное и обще-
ственно-частное.

При этом бизнес-структуры заключают соглашения с государ-
ством, а также с общественными объединениями. В центре партнер-
ских отношений присутствует бизнес, который часть собственных 
полномочий передает общественности. Государство не вмешивается 
в контроль за данными процессами, в то же время ответственность 
ложится именно на бизнес.

Социальное предпринимательство и его развитие являются 
важным приоритетом как для государства, так и для граждан и биз-
неса, поскольку именно данная модель способна защищать опреде-
ленные слои населения и помогать им решать важные обществен-
ные проблемы, приносить прибыль своим владельцам и частично 
снять нагрузку с государства, оказывая адресную помощь.

Чтобы ускорить темпы развития социального предприни-
мательства в России, необходимо, прежде всего, закрепить на 
законодательном уровне методологически и определиться с воз-
можными формами. Данный процесс происходит в двух направ-
лениях: путем самоорганизации экономической деятельности 
сплоченных представителей социально незащищенных слоев 
населения и через начало разрешенной предпринимательской 
деятельности на базе неправительственных некоммерческих об-
щественных организаций.

Заключение

В условиях обострения социально-экономических проблем 
и социальной напряженности в стране возникает необходимость 
углубленного исследования особенностей развития социального 
предпринимательства, его проблем и возможностей.

Понятие жизнеспособности в наше время становится более 
широким и включает в себя не только коммерческую самостоя-
тельность, но и понятие экологической ответственности и создания 
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общественного богатства. Для того чтобы обеспечить их, и приме-
няется в настоящее время новая модель бизнеса.

Социальное предпринимательство – это разновидность бизне-
са, доходы которого направлены главным образом на его развитие, 
общественные дела или решения острых общественных, социаль-
ных проблем. Социальный предприниматель ставит перед собой 
задачу внесения позитивных изменений в инфраструктурном 
обеспечении общественной системы, обеспечивая достижение дол-
госрочного эффекта.

В процессе решения социальных проблем предприниматели 
действуют в соответствии с главными принципами ценностей, тем 
самым обогащаются не только материально, но и реализуются ду-
ховно и морально.
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Аннотация. В современной экономике растет роль новейших тех-
нологий, основанных на индустрии 4.0, которые значительным образом 
повышают эффективность производств. Рост уровня информатизации и 
цифровизации общества, цифровых навыков является первостепенным 
для государств в их внутренней политике, так как в совокупности данные 
факторы создают цифровую среду, необходимую для использования все 
более усложняющихся технологий и создания новых, повышают конку-
рентные позиции страны на мировой арене. Цель статьи – изучение су-
ществующих подходов к оценке цифрового разрыва, проведение анализа 
и определение набора критериев для экономического анализа цифрового 
разрыва, который в нужной степени отображает экономический аспект 
данного явления для проведения межстрановых сопоставлений. Мето-
дологическую основу исследования составляют: структурно-функцио-
нальный метод, который позволил выделить основные, определяющие 
суть цифрового разрыва элементы; исторический и логический методы, 
с помощью которых был проведен анализ развития теорий, составляю-
щих концептуальную основу цифрового разрыва. Проведенный анализ 
развития теоретических концепций, связанных с информационным об-
ществом, технологическим разрывом и цифровым разрывом, позволяет 
сделать вывод о том, что существующие в настоящее время подходы к 
оценке цифрового разрыва основываются в большей степени на инстру-
ментарии социологических исследований. В работе предложен подход 
для анализа цифрового разрыва, который сочетает индикаторы цифро-
вой среды, цифровизации экономики и цифрового суверенитета и бази-
руется на четырех группах показателей: доступ к Интернету, готовность 
населения эффективно использовать цифровые технологии, уровень 
цифровизации бизнеса, цифровой потенциал. 

Ключевые cлова: цифровой разрыв, цифровое неравенство, оценка 
цифрового разрыва, цифровизация, межстрановое сопоставление
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Abstract. The modern economy is characterized by is characterized by in-
creased role of the new technologies based on Industry 4.0 which significantly 
improve the efficiency of production. The rise in the level of informatisation, digi-
talisation of society and digital skills is essential for states in their internal poli-
cies, since in combination those factors are creating the digital environment that 
is necessary for the exploitation of more and more complex technologies and the 
creation of new ones, improving the country’s competitive position on the world 
stage. The purpose of the article is to study the existing approaches to the assess-
ment of the digital divide, analyze and define a set of criteria for the economic 
analysis of the digital divide, which to the right extent reflects the economic aspect 
of such phenomenon for inter-country comparisons. The methodological basis of 
the research is based on the structural-functional method, which made it possible 
to identify the main elements defining the essence of the digital divide; historical 
and logical methods, which were used for analyzing the development of theories 
forming the conceptual basis for the digital divide. The conducted analysis in the 
development of theoretical concepts related to the information society, techno-
logical gap and digital divide leads to the conclusion that the current approaches 
to the assessment of the digital divide are based to a greater extent on the instru-
ments of sociological research. The author suggests an approach to the analysis 
of the digital divide that combines indicators of the digital environment, digital 
economy and digital sovereignty and is based on the four groups of indicators: 
access to the Internet, the readiness of the population to use digital technologies 
effectively, the level of business digitalisation, digital potential. 
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Стремительное развитие цифровых технологий, распростра- 
нение сети Интернет и телефонной связи, индустрии 4.0 на 
глобальном уровне помимо преимуществ, которые дает всякое 
технологическое развитие, породили и новые вызовы, связанные 
с технологическим превосходством ряда стран над остальными. 
Изначальная разница между странами по уровню материального, 
технологического обеспечения, доступности образования создава-
ла разные условия построения информационного общества. Уже в 
начале 1990-х гг. в научных дискуссиях начала подниматься тема 
проявления и углубления такого явления, как «цифровой разрыв», 
а в 1997 г. на международном уровне в программе развития ООН 
был введен новый термин «информационная бедность». Данное 
понятие использовалось для исследования неравенства между 
различными социальными группами, территориями и странами в 
возможности получения цифровых продуктов и услуг [Алексан-
дрова 2019; Сопилко, Мясникова 2021]. Характеристика понятия 
«информационная бедность», предложенного в ООН, представле-
на в табл. 1.

Таблица 1

Основные аспекты понятия «информационная бедность»
в соответствии с трактовкой ООН

Название аспекта Характеристика аспекта

Финансовый Дефицит или отсутствие финансовых ресурсов
для приобретения цифровых продуктов и технологий

Технический Недоступность информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) из-за их сложности для конкрет-
ного индивида или конкретной организации

Образовательный Уровень образования, который позволяет или
не позволяет человеку использовать ИКТ

Подготовительный Возможность подготовки и переподготовки человека
и организации к использованию ИКТ

Культурный Уровень информационной культуры граждан страны

Демографический Особенности адаптации людей разных возрастных
категорий к ИКТ-технологиям

Языковой Большинство веб-страниц в Интернете являются
англоязычными

Составлена автором по [Александрова 2019].
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С 2000-х гг. вопрос доступа к цифровым технологиям и ин-
формации вышел за пределы национальных границ. В 2000 г. на 
саммите стран «Группы восьми» на Окинаве проблема цифрового 
неравенства вошла в число важнейших тем для обсуждения лиде-
рами стран. В рамках саммита была принята «Хартия глобального 
информационного общества», основной упор в которой был сделан 
на доступность информационных технологий для всех граждан 
мира. 

А уже в 2003 г. под эгидой ООН была проведена Всемирная 
встреча на высшем уровне по вопросам развития информационно-
го общества. По итогам встречи была подписана декларация, в ко-
торой равный доступ к информации, возможность ее использова-
ния и распространения являются инструментами, устраняющими 
разрыв между уровнями развития и материального неравенства 
как на внутригосударственном, так и на международном уровне. 
ИКТ имеют большой потенциал в преодолении таких глобальных 
вызовов, как последствия голода, стихийных бедствий, новых пан-
демий, распространения оружия, а также в вопросах предоставле-
ния базовых прав и свобод человека [Сопилко, Мясникова 2021]. 
Поэтому доступность технологий, повышение уровня образования, 
а также институциональная поддержка в данном направлении бу-
дут способствовать снижению уровня бедности и неравенства на 
глобальном уровне1.

В основе концепции цифрового разрыва лежит теория ин-
формационного общества. Изначально стратегии, определяющие 
наиболее приоритетные направления цифровизации и инфор-
матизации, разрабатывались и принимались на национальных 
уровнях. Первые упоминания об информационном обществе 
можно встретить в 1970-х гг. в названиях отчетов, которые были 
подготовлены для японского правительства Агентством экономи-
ческого планирования, Институтом разработки использования 
компьютеров, а также Советом по структуре промышленности. 
Содержание концепции информационного общества в отчетах 
сводилось к активизации процесса всеобщей компьютеризации, 
которая в свою очередь может предоставить гражданам доступ 
к надежным источникам информации и повысить уровень авто-
матизации производства [Панцерев 2010]. Наибольшее развитие 
теория информационного общества обрела в работах ряда аме-

1 Civil Society Declaration “Shaping Information Societies for Human 
Needs” // World Summit on the Information Society, 2003. URL: https://
www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/civil-society-declaration.pdf (дата об-
ращения 28 июля 2024).
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риканских ученых, таких как Д. Белл, Э. Тоффлер, П. Дракер и 
М. Кастельс, которые подчеркивали важность ИКТ для построе-
ния информационного общества.

Еще одной значимой концепцией, предшествующей теории 
цифрового разрыва, является теория технологического разрыва. 
М. Познер одним из первых рассмотрел вопрос о влиянии техно-
логических изменений на взаимную торговлю стран. Согласно его 
теории, технические новшества, приобретенные одной страной, 
позволяют ей иметь сравнительные преимущества в соответствую-
щей отрасли, производя товары с меньшими издержками, и таким 
образом выигрывать конкурентную борьбу на мировых рынках. 
Экспорт этого товара из страны-производителя на мировой рынок 
будет продолжаться до момента, пока другие страны не преодоле-
ют технологический разрыв в этой отрасли. После нивелирования 
технологического разрыва, по мнению Познера, исчезают причины 
для развития торговли данным товаром [Posner 1961]. Данная тео-
рия легла в основу целого направления технологических теорий 
международной торговли. 

Таким образом, цифровой разрыв можно рассматривать не 
только с позиции доступа населения к информационным тех-
нологиям, но и как основу для конкуренции между странами на 
международной арене. Страны, находящиеся в категории инфор-
мационно развитых, очевидно, будут основными производителями 
инноваций в области передовых цифровых технологий, а менее 
развитые страны, в свою очередь, займут позицию потребителей. 
Данное распределение дает технологически более развитым 
странам преимущества владельцев технологий, что выражается в 
возможности получать монопольную ренту, продолжать осуще-
ствлять масштабные вливания в НИОКР, а также регулировать 
доступ стран-потребителей к технологиям. Стремление сохранить 
монопольную ренту приводит к политике экономического сдер-
живания, проводимой в настоящее время отдельными странами, 
которая выражается в экономических, а иногда и в политически-
мотивированных ограничениях на торговлю с отдельными компа-
ниями или целыми странами. Нерыночные формы конкуренции в 
сфере передовых технологий, необходимость повышения уровня 
информационной среды внутри страны и обеспечения технологи-
ческого суверенитета для ряда особо важных технологий ставят 
вопрос цифрового разрыва в раздел особо важных для изучения 
как научным обществом, так и правительственными структурами. 

Пришедший из иностранной литературы термин “digital gap”, 
или “digital division”, на русский язык чаще всего переводится 
как «цифровой разрыв» или «цифровое неравенство». Согласно 
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довольно исчерпывающему определению, данному Организаци-
ей экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), термин 
«цифровой разрыв» означает существование неравенства между 
отдельными людьми, домохозяйствами, предприятиями и геогра-
фическими районами относительно их возможностей доступа к 
ИКТ, а также использования ими Интернета для различных видов 
деятельности. Цифровой разрыв может отражать различия как 
между странами, так и внутри них. Доступ к базовым телекоммуни-
кационным инфраструктурам имеет основополагающее значение 
для изучения вопроса цифрового разрыва, поскольку они высту-
пают технологической основой и предварительной ступенью для 
доступа в Интернет [OECD 2001].

Евростат рассматривает цифровой разрыв как неравенство в до-
ступе к новым типам услуг, предлагаемым во Всемирной паутине. 
Степень участия населения и бизнеса в информационном обществе 
зависит от уровня развития ИКТ, что выражается в наличии элек-
тронных устройств, таких как компьютеры, подключения к Интер-
нету, специальных навыков, необходимых для участия в информа-
ционном обществе. Евростат классифицирует цифровой разрыв по 
таким категориям, как пол, возраст, образование, уровень дохода, 
принадлежность к социальным группам, географическое положе-
ние, что подразумевает существование явной разницы вовлечения 
в информационное общество внутри указанных классификацион-
ных категорий2. Данные определения рассматривают в большей 
степени социальные аспекты, дают оценку созданной цифровой 
среды, однако не затрагивают сферу производства.

Все более значимым для стран становится вопрос определения 
своего места в цифровом пространстве, что обуславливает акту-
альность разработки и использования передовых методов оценки 
цифрового разрыва. Четкое понимание своей позиции относитель-
но других стран, своих сильных и слабых сторон, изучение зару-
бежного опыта цифровой трансформации, ее эффективности по 
отдельным составляющим открывает перед правительственными 
органами большие возможности для формирования эффективной 
цифровой политики. На сегодняшний день существует несколько 
подходов к оценке цифрового разрыва, и одним из наиболее ав-
торитетных и комплексных является метод выделения уровней 
цифрового разрыва. Теория впервые формулируется в 2000-х гг. в 
работах П. Аттевелла [Attewell 2001] и будет развиваться в иссле-

2 Glossary:Digital divide // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eu-
rostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Digital_divide (дата 
обращения 6 августа 2024).
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дованиях западных ученых. Основные подходы к оценке цифрово-
го разрыва представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Основные подходы к оценке цифрового разрыва

Исследователь Уровни цифрового разрыва

П. Аттевелл 
[Attewell 2001]

1) наличие персональных компьютеров
2) цифровые навыки

М. Хилберт
 [Hilbert 2014]

1) неравенство в доступе к Интернету
2) эффективность использования Интернета
3) влияние Интернета на социальную интеграцию

Э. Харгитай 
[Hargittai 2001]

1) цифровой разрыв первого уровня, который выражает-
ся в неравенстве доступа/пользования Интернета
2) цифровой разрыв второго уровня относительно кон-
кретных возможностей эффективного использования 
интернет-среды

П. ДиМаджио
и Э. Харгитай
[Hargittai 2001]

1) наличие технических средств и соединения
2) автономность доступа
3) навыки пользования информационными технологиями
4) наличие социальной поддержки в освоении информа-
ционных технологий
5) цели использования информационных технологий

П. Норрис 
[Norris 2001]

1) глобальный разрыв на уровне государств (например, 
между развитыми и развивающимися странами)
2) социальный разрыв в пределах одной страны между 
теми, кто имеет доступ к ИКТ, и теми, кто не имеет
3) демократический разрыв, связанный со способностью 
и неспособностью разных групп населения использовать 
информационные технологии для участия в обществен-
ной и политической жизни

М. Рагнедда
[Ragnedda 2019]

1) уровень доступа к Интернету и ИКТ
2) уровень цифровых компетенций пользователей и 
цифровой грамотности
3) уровень социальных преимуществ, которые пользо-
ватели получают при грамотном и полноценном исполь-
зовании цифровых технологий в профессиональной и 
частной жизни

Составлена автором.
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Описанные методы во многом схожи и рассматривают циф-
ровой разрыв с нескольких сторон. Авторы учитывают важность 
технического обеспечения, такого как персональные компьютеры, 
широкополосный Интернет, для снижения цифрового разрыва, а 
также берут во внимание готовность и навыки общества исполь-
зовать имеющиеся технические блага наиболее эффективным об-
разом. Однако стоит отметить, что, несмотря на широкое использо-
вание данного подхода в экономических исследованиях, он все же 
в большей части носит социологический характер. 

Обширную информацию, позволяющую оценить цифровой 
разрыв, предоставляют международные организации, которые 
в своих отчетах дают оценку отдельных показателей цифровой 
экономики. С 2014 по 2022 г. Европейская комиссия на ежегод-
ной основе публиковала Индекс цифровой экономики и общества 
(Digital Economy and Society Index – DESI), в котором на основе 
множества показателей составлялся индикатор, демонстри-
рующий уровень цифровой развитости стран ЕС по четырем 
направлениям (субиндексам): человеческий капитал – навыки 
пользователей Интернета и продвинутые цифровые навыки; 
связь – уровень использования и охвата сетей широкополосной 
связи и цены на широкополосную связь; интеграция цифровых 
технологий – цифровизация бизнеса и электронная коммерция; 
цифровые государственные услуги – оценка работы электронного 
правительства. Согласно результатам данного индекса, в 2022 г. 
между странами – лидерами по уровню внедрения цифровизации 
и информатизации и менее успешными соседями имеется почти 
двукратный разрыв по показателям индекса. Также можно заклю-
чить, что большинство стран ЕС находятся примерно на одном 
цифровом уровне и лишь незначительное число демонстрирует 
существенное отставание и опережение (рис. 1). 

Стоит отметить, что методология расчета данного индекса 
частично повторяет все ранее упомянутые социологические под-
ходы. Так, в обоих случаях рассматривается наличие технических 
устройств, доступность интернет-соединения и его пропускная 
способность, навыки населения, позволяющие им пользоваться 
цифровыми технологиями. Также в DESI много внимания уделено 
использованию цифровых технологий бизнесом, развитию элек-
тронной коммерции, что не упоминалось в первой группе методов. 
Поскольку индекс разрабатывался для оценки уровня цифровиза-
ции, для анализа цифрового разрыва его можно использовать не в 
полной мере. Несмотря на большое число использованных для рас-
чета показателей (32), в нем отсутствуют индикаторы, демонстри-
рующие место страны в создании цифровых технологий или ИКТ. 
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Рис. 1. Индекс цифровой экономики и общества в 2022 г.
Источник: Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 //

European Commission, 2022. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/
redirection/document/88557 (дата обращения 28 июля 2024)

Введение экономических показателей для оценки цифрового 
разрыва позволяет развить существующие подходы, сделать их бо-
лее комплексными. Для проведения межстрановых сопоставлений 
и анализа цифрового разрыва с экономической точки зрения авто-
ром предложен следующий подход к его оценке, который включает 
четыре группы показателей:

– доступ к Интернету: процент населения, имеющего доступ 
к широкополосному Интернету со скоростью не менее 
100 Мбит/с;

– готовность населения эффективно использовать цифровые 
технологии: доля населения, получившая высшее образова-
ние; доля населения, обладающая «базовыми» или «выше 
базовых» цифровыми навыками;

– уровень цифровизации бизнеса: использование передовых 
цифровых технологий предприятиями, уровень развития 
электронной коммерции; 

– цифровой потенциал: нетто экспорт ИКТ товаров, объем ин-
вестиций в сектор ИКТ.
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Данный подход позволяет оценивать цифровой разрыв с уче-
том параметров, характеризующих уровень цифровой среды, что 
является значимым для отображения его сущности, а также при-
нимает во внимание экономические аспекты, ранее не берущиеся 
в расчет. 

Заключение

Проведенный анализ развития теоретических концепций, 
связанных с информационным обществом, технологическим раз-
рывом и цифровым разрывом, позволяет сделать вывод о том, что 
существующие в настоящее время подходы к оценке цифрового 
разрыва основываются в большей степени на инструментарии 
социологических исследований. Существующие подходы к изуче-
нию цифрового разрыва, используемые международными эконо-
мическими организациями и учеными, сводятся к оценке обеспе-
ченности населения Интернетом, персональными компьютерами, 
соответствующими навыками для эффективного использования 
Интернета и общественных преимуществ, которые дает цифро-
визация. Такие подходы предполагают анализ уровня цифровой 
адсорбции, цифровой среды, однако не берут в расчет техноло-
гическое и инновационное производство, а также интенсивность 
использования цифровых технологий. 

Международная торговля, ранее выступающая инструментом 
перелива технологий как самих по себе, так и в виде продукции 
для конечного потребления, все более ограничивается монополи-
стами, желающими сохранить свои привилегии в торговле высо-
котехнологичными товарами. Для своих целей они используют 
нерыночные способы конкуренции, ограничивая перспективным 
копаниям или целым странам доступ к их разработкам. В такой 
ситуации цифровой разрыв начинает приобретать важное эко-
номическое значение и для стран-продавцов, и для покупателей 
цифровых технологий, товаров и услуг. В связи с этим был 
рассмотрен вопрос изучения цифрового разрыва с учетом эко-
номических факторов. В работе предложен подход для анализа 
цифрового разрыва, который в своей методике сочетает индика-
торы цифровой среды, цифровизации экономики и цифрового 
суверенитета и базируется на четырех группах показателей: 
доступ к Интернету, готовность населения эффективно исполь-
зовать цифровые технологии, уровень цифровизации бизнеса, 
цифровой потенциал.
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Введение

Стремительное развитие инновационной производственной 
техники, высоких информационных и коммуникационных тех-
нологий стимулирует малые предприятия к активному поиску 
новых путей, идей, экспериментов и творческих решений в совер-
шенствовании своего текущего процесса и системы в целом. При 
этом в использовании инновационных техник и технологий произ-
водства малые предприятия имеют значительное преимущество 
над крупными. В частности, способность быстро адаптироваться и 
обновлять свое производственное оборудование на более иннова-
ционное. В отличие от малых предприятий крупные предприятия 
должны выделять больше времени и средств на обновление и со-
вершенствование своих технологий.
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На крупных предприятиях масштаб производства бывает на-
столько большим, что такая переориентация может происходить 
только через закрытие предприятия на длительный срок и сложный 
процесс реорганизации, в то время как для малых предприятий ин-
новационная способность определяется относительно небольши-
ми объемами капитала, необходимого для освоения инновации. 
Поэтому вопрос производственного обеспечения является крайне 
важным для малых предприятий, поскольку определяет их главное 
конкурентное преимущество – способность быстрого приспособ-
ления к научно-техническому прогрессу.

Теоретические основы производственного потенциала
обеспечения развития малых предприятий

По сути, основная задача производственной деятельности 
предприятия состоит в изготовлении продукта установленных 
характеристик и необходимого количества с целью достижения 
определенных целей предприятия. В частности, основной целью 
предприятия является интеграция процесса производства продук-
ции и возмещение затрат на производство потребленных произ-
водственных ресурсов, которые являются ограниченными. Произ-
водственный процесс предприятия характеризует его основную 
деятельность, содержит виды работ, непосредственно связанные 
с выработкой продукции, предоставлением услуг и обеспечением 
жизнеспособности организации.

Дискуссионная позиция трактовки производственного обеспе-
чения обусловила неоднозначность дефиниций, поэтому целесооб-
разно определить его понимание в качестве процесса формирования 
и реализации производственного потенциала путем рационального 
управления производственными ресурсами с целью достижения 
непрерывной производственной деятельности хозяйствующего 
субъекта. 

Важно отметить то, что производственный потенциал нахо-
дится в центре исследования ученых-экономистов и рассматрива-
ется с позиции как ресурсного подхода (в качестве совокупности 
материальных, трудовых ресурсов), так и результативного (воз-
можности обеспечения товаров и услуг соответствующего каче-
ства). Например, авторы [Горемыкин, Соколов 2019; Безрукова 
и др. 2019] исследуют производственный потенциал как основу 
развития предприятия, утверждая, что его главная задача – это 
изготовление продукции при минимальных ресурсных затратах. 
С.Ф. Пятинкин с соавторами отмечают, что содержание произ-
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водственного потенциала связано с возможностями производства 
и реализацией предприятием товаров (услуг) необходимого каче-
ства [Пятинкин, Быкова 2018]. 

Ю.А. Саликов, А.С. Барзенкова и А.А. Зенин рассматривают 
производственный потенциал предприятия как бизнес, имеющий 
своей целью осуществление выпуска продукции установленной 
номенклатуры, продукции, отвечающей рыночным требованиям 
по ее выходным параметрам, качеству и ассортименту, продукции, 
максимально ориентирующейся не на спрос, а на общую емкость 
рынка, либо продукции, выпуск которой обеспечивается функцио-
нальным потенциалом предприятия.

О.О. Сирожовым производственный потенциал представлен 
в качестве совокупности производственных (материальных и 
трудовых) ресурсов предприятия (фирмы), которые могут быть 
использованы для реализации целей производственного пред-
принимательства [Сирожов 2019]. При этом к производствен-
ным ресурсам автором отнесены производственные фонды 
(основные и оборотные средства) – имущество, рабочая сила и 
информация. 

Д.И. Рогова к производственным предприятиям относит при-
родные, трудовые, материальные, нематериальные, финансовые, 
информационные ресурсы [Рогова 2018]. Согласно мнению дру-
гих авторов, состав производственного потенциала охватывает 
средства труда, трудовые и технические ресурсы, энергию и ин-
формацию.

Ряд авторов полагает, что ресурсы, которые в процессе произ-
водства приобретают формат факторов, могут рассматриваться в 
качестве производственного потенциала. Одновременно с этим 
разнообразные сочетания ресурсов, которыми распоряжается 
предприятие, в комбинации с возможностями по их использова-
нию, имеющие своей целью полностью удовлетворить покупа-
тельские запросы, также могут быть отнесены к производственно-
му потенциалу. Технику, технологии, информацию, управление 
и персонал с его навыками являются составными элементами 
производственного потенциала. 

В отличие от понятия «производственный потенциал» катего-
рия «производственное обеспечение» менее исследована и доволь-
но часто отождествляется с понятием «материально-техническое 
обеспечение». С целью обеспечения четкости научной термино-
логии считаем целесообразным провести разграничение понятий 
«производственное», «материальное» и «техническое» обеспечение 
(табл. 1), которые в научной литературе довольно часто употребля-
ются как взаимозаменяемые категории. 
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Таблица 1

Сравнительная характеристика категорий
«производственное обеспечение»

и «материально-техническое обеспечение»

Критерий
сравнения

Производственное
обеспечение

Материально-техническое
обеспечение

Подход
к пониманию
сущности

Процесс Процесс

Цель Обеспечение непрерывной
деятельности предприятия

Обеспечение непрерывной
деятельности предприятия

Источник
создания

Собственные и привлечен-
ные средства предприятия

Собственные и привлечен-
ные средства предприятия

Задачи Планирование, организация 
и контроль за материально- 
техническим обеспечением
Оценка технологического 
обеспечения и повышение 
уровня его инновационности
Мотивировка и стимулиро-
вание кадрового обеспече-
ния к повышению произво-
дительности труда
Организация мероприятий 
в сфере улучшения и опти-
мизации производственного 
процесса

Накопление информации и 
оценка состояния матери-
альных ресурсов, материа-
лоемкости производства
Мониторинг сырьевого
рынка
Планирование материальных
потребностей
Организация снабжения
ресурсов
Управление запасами
материально-технических
ресурсов
Контроль за эффективно-
стью формирования и ис-
пользования материально- 
технических ресурсов

Элементы
обеспечения

Средства труда, трудовые 
ресурсы, технические ресур-
сы, материальные ресурсы, 
нематериальные ресурсы

Технические ресурсы,
материальные ресурсы

Составлена автором.

Данная тенденция порождает плюрализм взглядов и препят-
ствует правильному пониманию их содержания. 

Например, под материально-техническим обеспечением ав-
торами понимается: процесс поставки на склады предприятия 
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или сразу на рабочие места, согласно производственным планам, 
необходимых материально-техническим ресурсов; обеспечен-
ность сырьем, материалами и техникой в соответствии с внутри-
хозяйственными потребностями, обеспечивающими процесс реа-
лизации миссии и генеральной стратегии предприятия, а также 
способствующими формированию конкурентных преимуществ 
субъекта хозяйствования; материальные ресурсы, наличие кото-
рых составляет обязательную предпосылку функционирования 
производственной системы и которые также являются инстру-
ментом диагностирования экономической прочности и надежно-
сти любого бизнеса.

Основной задачей материально-технического обеспечения 
определяется своевременное, бесперебойное и комплексное снаб-
жение производства всеми необходимыми материальными ресур-
сами. Важным в этом процессе является наличие необходимого 
объема ресурсов (в том числе материальных), их полное соответ-
ствие заявленным качественным характеристикам с целью опти-
мизации издержек управления всеми материальными потоками. 

Таким образом, производственное и материально-техническое 
обеспечение имеют общую задачу – обеспечение непрерывности 
деятельности. Однако считаем, что категория «производственное 
обеспечение» является более широкой и охватывает больший 
спектр задач.

В целом можем утверждать, что производственное обеспечение 
охватывает процессы материально-технического обеспечения и, 
помимо этого, включает в себя технологии и другие нематериаль-
ные ресурсы, кадровые ресурсы и средства труда, используемые 
непосредственно в производственной деятельности.

Производственное обеспечение является процессом, направ-
ленным на достижение соответствия следующим критериям:

– рациональность использования производственных ресурсов;
– оптимальное соотношение ресурсов;
– обеспечение постоянного воспроизводства;
– оптимальные сроки и размеры поставок;
– обеспечение и повышение качества;
– поиск поставщиков и установка эффективных взаимоотно-

шений.
Важной составляющей производственного обеспечения яв-

ляется организационное обеспечение, которое представляет собой 
систему регуляторных мер по организации производственного 
процесса, направленных на мотивирование кадрового персонала 
к производительности, создание благоприятных условий беспере-
бойного снабжения сырьем, материалами и реализацию готовой 
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продукции (услуг) и другие мероприятия в сфере улучшения и 
оптимизации производственного процесса.

Проблематика организационного обеспечения рассматривает-
ся в работе В.В. Липова, который акцентирует внимание на двух 
подходах к определению: первый – с позиции структурного под-
хода (совершенствование организационного регулирования для 
создания позитивных общих условий функционирования), вто-
рой – с точки зрения кадрового менеджмента (повышение уровня 
образования, мотивация готовности к переменам и их внедрению) 
[Липов 2005].

А.Ф. Мансурова отмечает, что это деятельность, которая имеет 
своей целью изменение основных аспектов организации, направ-
ленных на повышение ее эффективности [Мансурова 2014].

Оценка уровня производственного обеспечения требует по-
строения соответствующей методологии, предполагающей выделе-
ние различных подходов, принципов, показателей эффективности. 
Анализируя работы ученых в данной области, можно обозначить 
основную цель для оценки производственного потенциала малых 
предприятий, которая заключается в решении ряда проблем, свя-
занных с преодолением препятствий ведения и развития малых 
предприятий: устаревшие технологии, недостаточность сырья и 
материалов; ограниченность и состояние производственных мощ-
ностей; дефицит заказов.

Исходя из определенного ракурса, объектом оценки должен 
быть производственный потенциал малых предприятий, сфор-
мированный в абсолютных показателях и дополненный системой 
частичных оценочных показателей.

Основываясь на общенаучных принципах оценки, считаем 
целесообразным выделить принципы оценки производственного 
обеспечения малых предприятий с учетом специфики их развития:

− принцип системности учитывает применение системного 
подхода в оценке множества процессов обеспечения произ-
водственной деятельности малых предприятий, объеди-
ненных между собой совокупностью внутренних связей и 
отношений; показатели оценки производственного обеспе-
чения должны быть соединены и интегрированы в единую 
систему, отражающую взаимодействие форм результатов и 
расходов;

– принцип объективности оценки производственного обес-
печения малых предприятий заключается в отражении ре-
альной картины производственной деятельности на основе 
использования достоверной информации о внутренних и 
внешних условиях функционирования малых предприятий;
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– принцип согласованности оценивания предусматривает 
согласование в системе показателей, учитывает актуальные 
препятствия;

– ведение и развитие малого бизнеса;
– возвратность связи предусматривает установление обратной 

связи между результатами оценивания и факторами (пробле-
мами, препятствиями), обусловившими их;

– направленность предполагает оценку сквозь призму дости-
жения главной (генеральной) цели производства, т. е. миссии 
организации, целевых интересов малых предприятий;

– принцип конструктивности определяет необходимость 
не только фиксирования достигнутого состояния произ-
водственного обеспечения малых предприятий, но и воз-
можность применения результатов оценки для обоснования 
конкретных путей его поддержания и повышения.

Анализ научной литературы в сфере вопросов оценки произ-
водства позволил установить недостаточную заинтересованность 
ученых к обоснованию показателей и критериев оценивания. 

В частности, Ю.А. Саликов утверждает, что оценка произ-
водственного потенциала является входным условием производ- 
ственной деятельности и раскрывает возможности предприятия по 
формированию и использованию факторов производства в процессе 
осуществления структурированной совокупности бизнес-процессов 
[Саликов и др. 2014].

В то же время с позиций расчета стоимости авторы предлагают 
определять потенциал, характеризуя его как совокупность сред-
негодовой балансовой стоимости основных промышленно-произ-
водственных фондов предприятия, а также:

– затрат на модернизацию этих фондов;
– затрат на использование трудовых ресурсов (в том числе 

фонд заработной платы, фонд материального поощрения, 
расходы на обучение и повышение квалификации промыш-
ленно-производственного персонала);

– затрат на полученные со стороны энергетических ресурсов;
– вложений для получения технологий и информации.
С позиций исследования средств производства А.С. Кони-

щев проводит анализ по абсолютным и частичным показателям 
основного и оборотного капитала [Конищев 2014]. С точки зрения 
наличия производственного потенциала осуществлено описание 
показателей в работах И.А. Бланка, который к стоимостным пока-
зателям относит объем валовой, реализованной, товарной продук-
ции [Бланк 1995].
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С.В. Большаков оценивает производственный потенциал в абсо-
лютных показателях в стоимостном выражении и в относительных 
показателях экономической эффективности и в схеме показателей 
выделяет производственную мощность, количество рабочих мест, 
объем продукции и валовой доход1. Также автор разделяет показа-
тели оценки производственного потенциала на количественные и 
качественные. К первым относятся показатели информационной 
системы и показатели результативности бизнес-процессов, к послед-
ним – фактические показатели результативности бизнес-процессов, 
которые не имеют стоимостной оценки и могут быть оценены путем 
балльной оценки, предложенной владельцами бизнес-процесса.

Среди абсолютных показателей оценки авторами выделен ква-
лификационный уровень кадров (уровень квалификации рабочих, 
уровень согласованности взаимодействия, готовность персонала к 
нововведениям), объем реализации продукции (среди относитель-
ных – уровень использования оборудования (фондооснащенность 
труда, уровень загрузки оборудования) и резервы конкуренции 
(объем расходов на научные исследования, удельный вес затрат на 
маркетинг и реализацию продукции); норма прибыли продукции 
и всего производства. Исследуя процесс эксплуатации произ-
водственного потенциала, И.А. Бланк проводит анализ таких по-
казателей, как коэффициент износа основных средств; объем про-
дукции; фондоотдача; фондовооруженность; остаточная стоимость 
основных средств; запасы и незавершенное производство; готовая 
продукция; коэффициент годности основных средств; рентабель-
ность реализованной продукции [Бланк 1995].

Используя наработки ученых в сфере оценки производствен-
ного потенциала, в основу методики его оценки целесообразно 
заложить два вида показателей: количественные и качественные, 
которые позволят оценить производственное обеспечение малого 
предприятия. При этом, учитывая отличительную особенность 
кадрового обеспечения малых предприятий, которая заключается 
в хаотичности полномочий и многофункциональности персонала, 
считаем целесообразным показатели оценки кадрового обеспе-
чения выделить в отдельную нишу оценки видового обеспечения 
развития малых предприятий. В свою очередь, к абсолютным пока-
зателям оценки производственного обеспечения отнести:

– объем произведенной продукции (услуг) и ее сбыта;
– прирост стоимости (добавленная стоимость) по затратам 

производства;

1 Большаков С.В. Финансы предприятий: теория и практика: Учеб. М.: 
Книж. мир, 2006. 617 с.
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– затраты на выпуск продукции (товаров, услуг), в том числе 
материальные затраты и затраты на оплату услуг, применен-
ных в процессе производства; амортизация; затраты на опла-
ту труда; расходы на социальные мероприятия;

– капитальные инвестиции предприятий.
Как известно, амортизация представляет собой регулярное 

перенесение стоимости средств труда во время всего срока их экс-
плуатации на продукт, изготовленный с их помощью. Амортизация 
исчисляется в денежном выражении.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ под амортизацией 
понимают систематическое распределение стоимости основных 
средств, других необоротных и нематериальных амортизируе-
мых активов в течение срока их полезного использования (экс-
плуатации).

Согласно данному документу, субъекты предприниматель-
ства могут использовать несколько методов начисления, которые 
по-разному будут влиять на конечный финансовый результат 
деятельности, несмотря на то что в итоге стоимость основных 
средств будет полностью списана в одинаковом размере. НК РФ 
амортизация основных средств начисляется с применением таких 
методов, как: прямолинейный, уменьшение остаточной стоимости, 
ускоренное уменьшение остаточной стоимости, производственный 
и кумулятивный.

При этом для каждой группы основных средств и других 
внеоборотных активов определен перечень методов, которые могут 
быть применены для начисления амортизации, и в пределах этого 
перечня субъекты предпринимательства могут самостоятельно 
выбирать тот, который, по их мнению, является наиболее эффек-
тивным и удобным в использовании. Вопросы целесообразности 
применения того или иного метода изучали ряд ученых, определяя 
и сопоставляя преимущества и недостатки каждого. Так, обобщая 
их наработки, можем утверждать, что к преимуществам:

– прямолинейного метода относятся простота применения, 
легкость расчета; 

– метода уменьшения остаточной стоимости – зачисление 
большей суммы износа в первые годы, учет быстрого мораль-
ного старения объекта; 

– метода ускоренного уменьшения остаточной стоимости – 
ускоренное восстановление оборудования, возможность не 
учитывать ликвидационную стоимость объекта; 

– кумулятивного метода – накопление значительного капитала 
для восстановления в первый год эксплуатации, равномерное 
уменьшение амортизационных сумм; 
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– производственного метода – учет особенностей эксплуатации 
объекта, сумма амортизационных отчислений пропорциональ-
на объему выпущенной продукции (товаров, работ, услуг).

Что касается недостатков, то прямолинейный метод не учиты-
вает моральный износ объекта, а также фактор роста расходов на 
ремонт или обновление в течение эксплуатации. Метод уменьшения 
остаточной стоимости базируется на трудоемких расчетах. Метод 
ускоренного уменьшения остаточной стоимости не согласовывает 
износ ни с фактическим моральным износом основных средств, ни с 
объемом произведенной продукции и не предусматривает больших 
сумм возмещения на ремонт в последние годы эксплуатации, когда 
это больше всего нужно. Кумулятивный метод не учитывает уровень 
физического износа объекта, а производственный метод возможен для 
использования только в отношении ограниченного количества групп 
основных средств, поскольку у большинства активов трудно посчи-
тать фактический объем продукции, изготовленный с их помощью.

В целом в сфере малого бизнеса инновации можно определить 
как запуск нового продукта, применение новых методов, открытие 
новых рынков, приобретение новых ресурсов, позволяющих малым 
предприятиям реализовать конкурентные преимущества и эконо-
мические выгоды. Как утверждал историк экономической мысли 
Й. Шумпетер, технологические инновации являются двигателем 
конкуренции и прибыльности [Шумпетер 1982]. Под инновациями 
понимается внедрение либо разработка нового или модернизиро-
ванного (улучшенного) процесса, метода или продукта. 

Инновации считаются ключевым элементом для создания 
технологий и осуществления производственного процесса, и это 
способствует объяснению различий в производительности субъек-
тов предпринимательства микроуровня (уровня малого бизнеса).

Для определения инноваций в научной литературе существует 
много подходов, однако относительно сферы производственного 
обеспечения малых предприятий целесообразно выделить два основ-
ных: новаторские технологии, связанные с научными открытиями, и 
инновации, стимулированные рыночным спросом. Как утверждает 
С.Ф. Пятинкин, инновации делятся на четыре основных типа:

1) с точки зрения продукта;
2) с точки зрения процесса;
3) относительно рынка;
4) организационные инновации [Пятинкин 2018].
Принимаем во внимание классификацию О.Ю. Мамедова, 

который выделяет три различных типа инноваций малых предпри-
ятий: инновации в продуктах, инновации в сфере услуг и органи-
зации [Мамедов 2009]. При этом под продуктовыми новациями 
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понимается старт выпуска товара (услуги), который пришел на 
смену прежнему либо был обновлен по своим свойствам и функ-
циональным особенностям. 

Инновационные процессы в сфере услуг – это запуск нова-
торских или принципиально модернизированных способов и 
производственных технологий, а также технологий реализации и 
маркетинга. Организационными новаторствами называют новше-
ства в организационном менеджменте малых предприятий (управ-
ление операциями, знаниями, организацией рабочего места или 
взаимодействия с рабочей средой).

Однако считаем, что каждый из этих типов опирается на тех-
нологии как среды для инноваций, поскольку технология помогает 
бизнесу расширять долю рынка и искать новую идею; способствует 
росту бизнеса как через социальные сети (свободный доступ к ин-
формации через Интернет), так и в отношении машин или техноло-
гического оборудования, инструментов и т. п.

Технологические инновации касаются процесса, с помощью 
которого фирмы осваивают и внедряют проектирование и произ-
водство продуктов и услуг, которые являются новыми для бизнеса, 
независимо от того, являются ли эти продукты и услуги новыми 
для их конкурентов, клиентов или мира вообще. В целом понима-
ние значимости технологий для производственного обеспечения 
малых предприятий может привести к усилиям, направленным на 
содействие развитию технологий.

Среди частных показателей оценки производственного обеспе-
чения нами выделены ключевые показатели:

– износ производственных мощностей; 
– соотношение оборотного и основного капиталов; 
– рентабельность продажи; рентабельность капитала; 
– доля добавленной стоимости в затратах производства;
– фондовооруженность и фондоотдача.

Заключение

Обобщая исследование особенностей производственного обеспе-
чения развития малых предприятий следует отметить, что в его соста-
ве целесообразно выделить материально-техническое и технологиче-
ское обеспечение. Кроме того, налицо факт частичной интеграции 
с кадровым, организационным, инновационным, нематериальным 
обеспечением. Предложенный в работе научный подход к оценке 
производственного обеспечения позволяет определить целевое 
направление (развитие малых предприятий), выделить ключевые 



70

ISSN 2782-2222 • Science and Art of Management / Bulletin of the Institute of Economics,
Management and Law of the Russian State University for the Humanities, 2024, no. 4

С.А. Джавадова

принципы оценки (системность, объективность, согласованность, 
обратная направленность, конструктивность) и обосновать систему 
абсолютных и частичных показателей, учитывающую важность ин-
новационности как детерминанты развития малых предприятий.
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Введение 

На сегодняшний день повсеместно признано, что человеческий 
капитал является одним из важнейших элементов социально- 
экономического развития регионов и чем больше государство 
вкладывает в его формирование и повышение качества, тем выше 
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становится уровень жизни населения этой страны и соответствен-
но улучшается ее социально-экономического состояние. Однако 
инвестиции в человеческий капитал не имеют мгновенного эффек-
та, заметить и ощутить результат можно будет только при наличии 
долгосрочного экономического роста. 

Российская Федерация – страна, обладающая огромным 
потенциалом, однако для достижения максимального эффекта 
необходимо работать с человеческим капиталом каждого отдель-
ного региона. В данной статье внимание сконцентрировано на 
исследовании влияния изменения человеческого капитала на 
социальную и экономическую сферы развития Республики Та-
тарстан. 

Для достижения данной цели были использованы анализ и со-
поставительно-сравнительный метод. Для получения достоверной 
информации мы обратились к официальным источникам, а именно 
к данным, приведенным в Росстате.

Проблема человеческого капитала волнует все развитые ста-
ны мира на протяжении последних двух десятилетий. Впервые 
понятие «человеческий капитал» ввел в обиход Т. Шульц. Он же 
предложил понимать под человеческим капиталом способности, 
приобретенные человеком в процессе определенных вложений 
[Shultz 1968]. На сегодняшний день данное определение претер-
пело существенные изменения, однако до сих пор не выработано 
единой общей для всех трактовки этого понятия.

Теоретические подходы
к трактовке человеческого капитала

Анализ научных трудов ученых, занимающихся вопросами 
человеческого капитала, позволил выделить несколько подходов к 
формулировке данного термина.

Первый подход подразумевает, что человеческий капитал – 
 это совокупность имеющихся знаний, умений и навыков, сфор-
мированных у человека с учетом его накопленного опыта (как в 
процессе обучения, так и в процессе обыденной жизни), источни-
ков мотивации и уровня здоровья. Данного подхода придержива-
ются У. Боуэн, Дж.С. Уолш, В. Костюк и другие исследователи1.

Второй подход указывает на то, что человеческий капитал – это 
исключительно те знания, навыки и иные характеристики, кото-

1 Хайкин М.М. Эволюция теории человеческого капитала. URL: http://
nlr.ru/news/20170427/ haikin.pdf (дата обращения 15 августа 2024).
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рые сформировались у индивида в результате инвестиций в него 
как в отдельную личность. Вложения в определенные характери-
стики должны, согласно данной концепции, позитивно влиять на 
результаты деятельности предприятия, а также на его доход. Такой 
подход можно встретить в работах Т. Шульца, И. Фишера и других 
ученых.

Третий подход трактует человеческий капитал с позиции со-
циального и экономического развития, исследователи этой группы 
подчеркивают значимость реализации потенциала каждого чело-
века для общества и экономики. Ученые, понимающие человече-
ский капитал таким образом, – Р.И. Капелюшников, С.А. Дятлов, 
Е.Д. Цыренова и другие.

Развитие человеческого капитала важно для инновационно-
го развития экономики. С позиции инновационной экономики 
трактуют данный термин такие исследователи, как Л.Г. Сим-
кина, М.М. Критский и прочие ученые2. Человеческий капитал 
рассматривается как интенсивный производительный ресурс, 
направленный на формирование и развитие инновационной 
экономики.

Под инновационной экономикой понимается тип экономи-
ческого развития общества, основанный на совокупности разно-
сторонних факторов, формирующих инновационный потенциал 
[Гагин, Наширванова 2024]. 

Инновационная экономика – это экономика, опирающаяся на 
знания. В этом аспекте человеческий капитал является существен-
ным дополнением к обобщенному представлению об инноваци-
онной экономике, поскольку для ее формирования необходимы 
специальное образование, поддержка научных исследований и 
заинтересованность со стороны малого и среднего бизнеса.

Таким образом, в научной литературе, посвященной теорети-
ческим подходам к становлению и развитию категории «челове-
ческий капитал», представлены вариации, рассматривающие ее 
особенности на разных уровнях, начиная от мирового и заканчивая 
индивидуальным (на уровне мира, страны, региона, предприятия, 
человека). 

Формирование человеческого капитала региона

Сегодня используется такое понятие, как «человеческий капитал 
региона». С каждым годом правительство РФ все больше внимания 

2 Там же.
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уделяет инвестированию в отдельные регионы страны, которые 
демонстрируют высокий потенциал и способны вывести страну на 
новый более высокий уровень. Именно из совокупности данных по 
регионам и складывается статистика по стране. В соответствии с 
этим региональное правительство начинает все больше внимания 
уделять развитию инфраструктуры, вкладу в образование для полу-
чения качественных, квалифицированных кадров. 

С.И. Бабина приводит следующую трактовку понятие «челове-
ческий капитал региона»: 

…совокупность сосредоточенных на территории человеческих 
ресурсов, обладающих накопленными знаниями, способностями, про-
фессиональными навыками, состоянием здоровья, уровнем культуры 
[Бабина, Садовникова 2018, с. 70].

Это позволяет учитывать и экономическое развитие региона, и 
уровень жизни населения. 

В большинстве научных трудов используются стандартные 
показатели оценки уровня и качества человеческого капитала 
региона:

– уровень жизни;
– показатели изменения социального компонента: численность 

населения региона, рождаемость, смертность и т. д. Особенно 
важно оценить число жителей, находящихся в трудоспособ-
ном возрасте.

Существуют и другие характеристики, поскольку каждый 
автор, предлагающий собственные модели оценки человеческого 
капитала, выдвигает свои критерии. В связи с этим Л.С. Мазелис 
и ряд других ученых подчеркивают, что

…условия жизнедеятельности и репродукции человеческого капи-
тала в российских регионах имеют значительную дифференциацию 
как по уровню развития, так и по степени сбалансированности различ-
ных компонентов [Мазелис и др. 2018, с. 99]. 

Вместе с тем почти все исследователи соглашаются, что чело-
веческий капитал региона оказывает существенное влияние на его 
социально-экономическое положение и уровень развития. Так, 
именно качество человеческого капитала влияет на все произ-
водственные процессы, прибыль организаций, инфраструктуру, 
привлекательность для инвестиций, инновационное развитие и 
многое другое [Ахметов и др. 2007]. Учитывая все эти аспекты, 
регионы должны формировать и развивать человеческий капитал. 
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На уровне региона управление человеческим капиталом бази- 
руется на решении двух связанных между собой задач (по В.И. Тере-
хину):

1) накопление;
2) использование накопленного капитала «в целях социально-

экономического развития, роста качества жизни, формирова-
ния инновационной экономики» [Терехин и др. 2014, с. 91].

Общая статистика по регионам дается с учетом как коли-
чественных, так и качественных показателей. Место региона в 
рейтинге по стране в зависимости от статистических показателей 
демонстрирует, насколько он конкурентоспособен и привлекателен 
для дальнейшего инвестирования. Важнейшими из них становятся 
социально-экономические показатели.

На примере ПФО, а именно Республики Татарстан, покажем 
и взаимосвязь между показателями человеческого капитала и 
уровнем социально-экономического развития регионов. Долгое 
время Республика Татарстан занимает одну из первых строчек в 
рейтинге регионов округа. Например, высокие показатели были у 
нее по таким критериям, как «рабочая сила; спрос на повседневные 
товары; на долгосрочные товары; динамика экономического роста; 
инфраструктура; налоги» [Макарова 2011, с. 41]. Согласно анализу 
результативности субъектов регионов Приволжского федерально-
го округа за 2023 г., Республика Татарстан заняла первые места по 
10 из 17 показателям. Татарстан имеет лидирующие позиции по 
следующим критериям3:

– демографический прирост населения;
– среднедушевые доходы населения;
– низкий уровень безработицы;
– оборот розничной торговли на душу населения;
– объем платных услуг населению;
– строительство жилых домов;
– пассажирооборот;
– инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения;
– грузооборот автомобильного транспорта.
По численности населения Республика Татарстан является од-

ним из крупнейших регионов ПФО, что отражено в табл. 1. 

3 Приволжский федеральный округ: 2021 год – точка отсчета для новых 
трендов / Под общ. ред. А.В. Овчинниковой. Екатеринбург, 2022. 116 с.
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При этом уровень безработицы в Республике Татарстан состав-
ляет всего 1,9%, в то время как по России уровень безработицы до-
стигает 3–3,9%5. Социальный уровень жизни населения по округу, 
согласно данным Росстата на 2023 год [Мазелис и др. 2018], отра-
жен на рис. 1. 

Рис. 1. Взаимосвязь изменения численности населения
и уровня реального дохода (в % в расчете на душу населения;

в среднем за месяц; руб.). Составлен авторами

Эти показатели свидетельствуют о том, что в Республике Та-
тарстан самый высокий уровень доходов у населения на человека 
в месяц. При этом доход все время растет, что свидетельствует об 
устойчивом экономическом росте региона. Об этом же факте гово-
рит и значительное количество учреждений, оказывающих образо-
вательные услуги разного уровня, осуществляющих подготовку 
кадров по различным направления и специальностям. 

Одним из основных показателей становится количество на-
бранных обучающихся. Республика Татарстан в этом показателе 
по округу уступила место только Башкортостану, в котором было 
набрано на 18,5 тыс. студентов больше. При этом Татарстан по 
количеству организаций высшего образования и числу студентов 
существенно обогнал остальные регионы. Так, на 2022/23 учеб-

5 Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после мини-
мальных 2,9% // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/945025 
(дата обращения 15 августа 2024).
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ный год в Татарстане действовало 24 вуза, набравших на обучение 
148,4 тыс. студентов.

Заработные платы региона выше, чем у других субъектов При-
волжского федерального округа, что свидетельствует о возмож-
ностях республики сохранять высококвалифицированные кадры, 
обеспечивать их дополнительными стимулирующими и мотива-
ционными мероприятиями. Так, среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников организаций в Республике 
Татарстан в январе 2024 г. равнялась 63 410,3 руб. на человека, что 
к соответствующему периоду предыдущего года составило 118,2%.

Заключение

Таким образом, показатели, полученные во время исследова-
ния, свидетельствуют о значимости человеческого капитала для 
каждого отдельного региона и его социально-экономического раз-
вития. 

На примере Приволжского федерального округа Российской 
Федерации была проведена сравнительная характеристика числен-
ности населения и уровня реального дохода Республики Татарстан 
с остальными регионами. Рассматриваемый регион по всем основ-
ным показателям оказался на первых местах в рейтинге. Уровень 
заработной платы в нем на порядок выше, чем в остальных субъек-
тах округа. Также количество образовательных организаций, осу-
ществляющих прием в бакалавриат и магистратуру, сама инфра-
структура и уровень социальной жизни населения демонстрируют 
ответственный подход правительства республики к формированию 
и развитию человеческого капитала. В Татарстане есть безработица, 
но этот показатель гораздо ниже среднего по стране, так что мож-
но сказать, что в республике создается достаточно рабочих мест, 
предоставляются льготы и помощь в трудоустройстве, оказывается 
содействие в освоении новых профессий для состоящих на учете в 
Центре занятости. Вся это делает регион конкурентоспособным и 
привлекательным для инвестиций.
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Кадровый потенциал как важный аспект
развития системы управления персоналом
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Аннотация. Сложившиеся современные экономические условия 
во внешней среде создают для организаций проблемы. Для конкурен-
тоспособности и успеха на рынке организации должны быть гибкими, 
обучаемыми, адаптивными к изменяющимся условиям. Одним из 
инструментов управления предприятием является эффективный кад-
ровый потенциал, который входит в систему управления персоналом. 
Поэтому перед менеджментом организации стоит главная задача – эф-
фективное использование человеческих ресурсов для достижения целей 
организации, поскольку человеческий потенциал является фундаментом 
развития и долгосрочного успеха деятельности любой компании. Кон-
цепция управления людьми через раскрытие их возможностей приводит 
к раскрытию потенциала работников как потенциала предприятия. 
Кадровая политика – необходимый инструмент в решении социально-
экономических вопросов в кризисных ситуациях, поэтому актуальность 
ее формирования является важным вопросом на любом предприятии. 
Опыт и знания работников широко применимы на предприятиях и 
способствуют получению доходности организации, а также достижению 
социального эффекта. Обстановка в мире приводит к поиску новых 
направлений в системе управления персоналом, методов стимулирова-
ния, целевых показателей, эффективного использования ресурсов. Воз-
можности развития организации и ее финансовые показатели зависят от 
принятого менеджментом организации решения.

Экономический успех реформ, проводимых в России, зависит от эф-
фективного развития промышленного комплекса страны, в котором глав-
ным фактором являются отношения между менеджментом организации 
и сотрудниками предприятия. Для привлечения специалистов высокого 
уровня необходима развитая эффективная система управления кадровым 
потенциалом.

© Борисова Н.В., 2024
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Abstract. The prevailing modern economic conditions in the external en-
vironment create issues for organizations. For competitiveness and success in 
the market, organizations must be flexible, trainable, and adaptive to chang-
ing conditions. One of the tools of enterprise management is effective human 
resources, which is included in the personnel management system. Therefore, 
the main task of the organization’s management is the effective use of human 
resources to achieve the goals of the organization, since human potential is the 
“foundation” for the development and long-term success of any company. 

The concept of managing people through the disclosure of their capabili-
ties leads to the disclosure of the potential of employees as the potential of the 
enterprise. Personnel policy is a necessary tool in solving socio-economic issues 
in crisis situations, therefore, the relevance of its formation is an important is-
sue in any enterprise. The experience and knowledge of employees are widely 
applicable in enterprises and contribute to the profitability of the organization, 
as well as to getting the social effect. The external situation in the world leads 
to the search for new directions in the personnel management system, incentive 
methods, targets, and effective use of resources. The organization’s develop-
ment opportunities and financial performance depend on the decision made by 
the organization’s manager.

The economic success of the reforms carried out in Russia depends on the 
effective development of the country’s industrial complex, in which the main 
factor is the relationship between the management of the organization and the 
employees of the enterprise. To attract high-level specialists, it is necessary to 
develop an effective human resource management system.

Keywords: personnel potential, personnel management system, human re-
sources, motivation, personnel management, the incentive system.
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Введение

Сегодня кадры организации являются важными активами пред-
приятия, которые способствуют эффективности работы предприя-
тия и достижению его стратегических целей. Грамотное управле-
ние, формирование и использование кадрового потенциала входит 
в обязанности менеджмента организации. Ресурсы, вложенные в 
развитие кадрового потенциала, приносят экономический эффект 
от вложенных затрат в развитие системы управления персоналом.

Кадровый потенциал – совокупность знаний, навыков и 
способностей людей, которые они используют или могут в буду-
щем использовать на определенном месте работы для достижения 
конкретных целей [Ширшова, Глухов 2019].

Основная задача системы управления персоналом в организа-
ции заключается в развитии предприятия в социальном и эконо-
мическом направлениях, обеспеченности интересов работников 
предприятия. 

Потенциал кадрового персонала представляет собой наличие 
способностей у сотрудника, которые прогнозируют его успех в бу-
дущем, т. е. сможет ли сотрудник освоить новые знания и приме-
нить их на практике, сможет ли он подстроиться под новые условия 
работы в целях получения прибыли или достижении социального 
эффекта.

Потенциал кадрового персонала характеризуется такими по-
казателями, как численность, уровень образования, личностные 
и профессиональные качества, возраст, пол, творческие навыки, 
трудовой опыт и т. д. Решение поставленных задач раскрывает 
сущность потенциала персонала. Прогресс в инновационной сфе-
ре, повышение требований к качеству товара, продукции, услуг 
требуют творческого отношения к труду и высокого профессио-
нализма. Наличие высококвалифицированного кадрового пер-
сонала является надежным вектором роста как в экономическом, 
так и социальном плане на предприятии, что приводит к созданию 
благоприятного климата в коллективе [Кондратей 2020]. Совер-
шенствование кадрового потенциала заключается в разработке 
эффективного проекта, который включает в себя мероприятия по 
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отбору, найму, обучению, повышению квалификации работников, 
профессионального мастерства персонала, по карьерному планиро-
ванию и стимулированию творчества.

Цель исследования– изучить методы оценки кадрового потен-
циала, его воздействие на деятельность организации.

Гипотеза исследования состоит в том, что уровень кадрового 
потенциала влияет на эффективность деятельности организации. 

Материалы и методы

Организация процесса и реализации системы развития кадро-
вого потенциала на предприятии в целях его эффективности очень 
сложная задача для руководителя, поскольку этот процесс включа-
ет в себя несколько этапов реализации, но при последовательном 
его исполнении можно достичь формирования на предприятии сла-
женного, надежного, конкурентоспособного коллектива. Наличие 
квалифицированного персонала на предприятии и его правильное 
применение в производственном процессе приводят к эффектив-
ности деятельности организации.

Оценка кадрового потенциала осуществляется с помощью 
несколько методик [Федорова 2020]: 

– методика, основанная на изучении взаимосвязанных элемен-
тов (системный подход);

– методика, основанная на сопоставлении развития системы 
развития кадрового потенциала в разные периоды ее работы 
(метод сравнений);

– методика, основанная на хронологическом исследовании 
развития системы кадрового потенциала (метод последова-
тельной подстановки);

– методика, основанная на изучении внутренних факторов, 
влияющих на развитие кадрового потенциала (экспертно- 
аналитический метод);

– методика, основанная на структурировании целей;
– методика, основанная на объединении главных компонентов 

в один показатель;
– методика, ориентированная на мозговую атаку (метод кол-

лективного блокнота); 
– методика, основанная на сравнении развития систем кадро-

вого персонала исходя из опыта (опытный метод) [Куприна, 
Смирнова 2021]. 

Методика системного подхода заключается в исследовании си-
стемы управления персоналом, ее компонентов, структуры, прово-
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дится анализ персонала, присутствие их категории на предприятии, 
изучается наличие технических средств в организации, исследуется 
методика, применяемая на предприятии по управлению персона-
лом, и т. д. Данный метод позволяет разделить систему управления 
персоналом на отдельные части, изучить по отдельности каждую 
функцию, операцию, элементы системы, а затем на основании 
полученной информации смоделировать функционирование всей 
системы управления персоналом на предприятии. 

Методика последовательной подстановки состоит в изучении 
факторов, влияющих на персонал, исполнение его функций. При 
исследовании факторов все они разделяются на более значимые и 
менее значимые, наиболее существенные подлежат тщательному 
изучению.

Метод сравнений состоит в анализе системы управления пер-
соналом в разные периоды ее функционирования: вчера, сегодня 
и завтра, т. е. используется фактор времени. На основании работы 
системы в прошлом можно сравнить ее работу в будущем, исклю-
чая несопоставимые факторы [Сидорова 2020].

Метод структуризации целей системы управления персоналом 
заключается в построении «дерева целей», которые должны быть 
сопоставимы с целями организации. Данный метод изучает коли-
чественное и качественное обоснование целей системы развития 
персоналом, исследует их распределение в системе. 

Экспертно-аналитический метод системы управления персо-
налом состоит в изучении структуры организации, исследовании 
проблем в подразделениях. Данный метод позволяет выявить основ-
ные направления совершенствования системы управления персона-
лом. После анализа разрабатываются рекомендации по изменению 
организационной структуры предприятия. В рамках данного метода 
могут быть привлечены опытные эксперты-управленцы со стороны. 

Метод главных компонентов состоит в объединении в один 
показатель свойства десятков показателей, что позволяет провести 
сравнение не нескольких показателей системы, а одного компонен-
та, который характеризует определенное явление. 

Опытный метод заключается в проведении анализа системы 
в текущий момент времени с прошлыми периодами или с другой 
аналогичной системой управления. 

Методика мозговой атаки (коллективного блокнота) основана 
на сочетании новых независимых идей с оценкой коллективом для 
поиска новых путей эффективности работы кадрового потенциала 
организации [Омаров 2023].

Каждый метод оценки кадрового потенциала имеет свои пре-
имущества и недостатки (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ

методов оценки кадрового потенциала

Метод
оценки

Преимущества Недостатки Приме-
нение

Методика
систем-
ного
подхода

Дает полную
картину работы
всей системы

Нет однозначной устояв-
шейся структуры анализа, 
единого подхода к оценке
кадрового потенциала

Не самый
распростра-
ненный

Методика
последо-
вательной
подста-
новки

Оценивает влияние
всех факторов
на выполнение
работы персонала
по отдельности

Не учитывает все аспекты
кадрового потенциала

Самый
распростра-
ненный

Метод
сравнений

Позволяет
проводить
исследования
расширенного 
сравнения

Необходим большой
объем информации для
сравнения, базируется
только на ретроспективной
информации и не учи-
тывает запланированные
на будущее показатели

Самый
распростра-
ненный

Экспертно-
аналити-
ческий
метод

Позволяет привле-
кать высококвали-
фицированные
кадры в области
менеджмента

Недостаточно
объективен, поскольку
эксперты не руковод-
ствуются едиными
критериями оценки

Самый
распростра-
ненный

Метод
главных
компо-
нентов

Позволяет отразить
в одном показателе
свойства многих
показателей, харак-
теризующих опре-
деленное явление

Нет единого универсаль-
ного метода оценки
кадрового потенциала,
необходимо учитывать
специфику организации,
численность и т. д.

Не самый
распростра-
ненный

Опытный
метод

Опирается на опыт
работы анало-
гичной системы
управления

Субъективность получен-
ных результатов, большая
трудоемкость сбора
информации

Самый
распростра-
ненный

Методика
мозговой
атаки

Активизирует всех
участников процесса, 
дает выход за пре-
делы стандартного
мышления

Нет гарантии в тщатель-
ной разработке предла-
гаемой идеи, уводит от 
реальной проблемы

Не самый
распростра-
ненный

Составлена автором.
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При анализе системы управления кадровым потенциалом 
эффект может быть получен при применении всех методов оцен-
ки. Использование данного подхода позволит получить верное и 
качественное представление о применяемой системе управления 
на предприятии, взглянуть на нее со всех сторон и избежать про-
счетов. Для развития кадрового потенциала организации сегодня 
существует много инструментов, форм и методов, которые способ-
ствуют решению конкретных задач.

Дискуссии

Каждый руководитель хотел бы видеть полную отдачу от своих 
сотрудников. Но эта задача очень сложна и перед ее достижением 
стоит много проблем. В первую очередь это связано с неправильно 
расставленными приоритетами и недооценкой важности особого 
внимания к работе с персоналом. Большинство руководителей 
формально подходят к работе с персоналом, полагаясь лишь на си-
стему отбора, и не задумываются, какую роль играют отношение к 
работнику внутри предприятия, создание благоприятных условий 
для его развития. Для получения высокой эффективности труда 
работников, для развития их потенциала необходимо создание 
комплексной системы, которая работала бы на удовлетворение 
всех потребностей работника и развитие необходимых личностных 
и профессиональных качеств [Мазилов 2021]. 

Система управления кадровым потенциалом включает в себя 
систему мотивации, стимулирования, работу с кадровым резервом, 
подготовкой, обучением, переподготовкой и повышением квали-
фикации персонала.

Программа развития кадрового потенциала предприятия со-
стоит из программ, которые имеют разные цели, субъекты воздей-
ствия, сроки реализации (рис. 1).

Каждая программа развития кадрового потенциала разработа-
на под конкретные субъекты (рис. 2).

Современными методами обучения на данный момент являют-
ся метод «тотального» обучения и метод «экипажного» обучения. 
Данные методы ориентированы на то, что внешние эксперты 
преподают определенной группе лиц методы обучения, которые в 
дальнейшем будут изучены коллегами внутри компании. Обучение 
содержит практические уроки, они могут носить как групповой, так 
и индивидуальный характер. После завершения первой ступени 
обучения устанавливается новая цель обучения, которая реализу-
ется по схеме «каскад» или выездного семинара.
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Рис. 1. Программы развития
кадрового потенциала организации.

Составлен автором
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Рис. 2. Субъекты воздействия
программ развития кадрового потенциала.

Составлен автором

Инструментами обучения кадрового персонала выступают на-
ставничество, ротация, инструктаж, ученичество. Наставничество 
представляет собой передачу опыта молодому специалисту от 
опытного персонала. Опыт – это мастерство, секреты, передовые 
методики. Наставником может быть представитель корпоратив-
ной культуры, имеющий колоссальный опыт, или уважаемый 
человек внутри коллектива. В связи с трудовой мотивацией со-
трудник может изменить трудовые обязанности путем получения 
новых методик работы и знаний. Такой инструмент называется 
ротацией, которая может быть горизонтальной или вертикаль-
ной. При развитии профессиональных навыков ротация имеет 
горизонтальную направленность, а при развитии карьерного 
роста – вертикальную. Данный инструмент играет большую роль 
в системе управления кадровым потенциалом, дает возможность 
проведения анализа ситуации, которая возникает при перемеще-
нии работников организации и их адаптации на новом месте. Еще 
одним инструментом обучения выступает инструктаж, который 
проводит инструктор, обладающий квалификацией и опытом в 
определенном виде работ. Инструктаж – это обучение сотрудни-
ка приемам работы на его рабочем месте. Ученичество в большей 
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степени применяется к таким категориям персонала, как рабочие 
и специалисты. Суть этого обучения заключается в копировании 
действий учеником своего мастера при получении профессии. 

Формы обучения могут быть как с отрывом от производства, 
так и на рабочем месте. С отрывом от производства обучение про-
водится в виде мастер-классов, курсов, тренингов и т. д. Формы 
обучения могут носить комбинированный характер. Наиболее 
эффективным является обучение без отрыва от производства, 
поскольку в рамках данной формы может происходить комбини-
рование полученных знаний с практической отработкой. Такое 
обучение экономически выгодно при проведении для группы 
сотрудников.

Каждая форма обучения имеет как преимущества, так и недо-
статки. Недостатком при проведении обучения без отрыва от 
производства является отсутствие возможности у работника аб-
страгироваться от рабочего процесса. 

При проведении обучения с отрывом от производства (в спе-
циальных учебных заведениях) сотрудник может получить 
методические инструменты, полностью окунуться в общение с 
профессиональными преподавателями, т. е. отстраниться от ра-
бочего процесса и погрузиться в обучение. Данная форма может 
проходить в виде лекций, тренингов, деловых игр, моделирования 
и привлечения психологов в целях повышения восприимчивости 
знаний и усовершенствования взаимодействия с другими людь-
ми. Благодаря инновационным технологиям обучение может 
проводиться дистанционно, путем самообразования, что менее 
затратно и не отражается на качестве подготовки персонала. 

Качество обучения сотрудников и эффективность программы 
развития кадрового потенциала проверяется по критериям ре-
зультативности обучения (табл. 2).

Сегодня многие российские компании применяют систему 
управления персоналом, не ориентированную на функциональ-
ную деятельность, которая не может справиться со спецификой 
управления персоналом. Современная система развития кадро-
вого потенциала требует особого подхода, а именно разработки 
целого механизма, который включает в себя программы обучения, 
повышения квалификации персонала, целевой подготовки буду-
щих специалистов, методы, технологии, приемы, инструменты, 
направленные на рост профессионализма работников организа-
ции в целях эффективности ее деятельности. Стратегия развития 
системы кадрового потенциала зависит от масштабов организа-
ции, целей, деятельности, инвестиционных возможностей [Нови-
кова 2022].



94

ISSN 2782-2222 • Science and Art of Management / Bulletin of the Institute of Economics,
Management and Law of the Russian State University for the Humanities, 2024, no. 4

Н.В. Борисова 

Таблица 2 

Критерии результативности программы развития

Критерий Комментарии

Удовлетворение сотрудника,
прошедшего обучение

Через анкетирование определяются причи-
ны неудовлетворенности, далее проводится 
оценка и рассчитывается эффективность по 
данному показателю, делается заключение

Приобретенные знания,
навыки и умения сотрудника, 
прошедшего обучение

Составляется отчет после обучения, оцени-
вается степень полученных новых знаний и 
навыков обучающего

Эффект от предложений
по совершенствованию
профессиональной
деятельности

После обучения сотрудник предоставляет 
руководителю ряд предложений по совер-
шенствованию профессиональной деятель-
ности с расчетом эффективности

Эффект деятельности
сотрудника, прошедшего
обучение 

Показателями эффективности являются 
увеличение производительности труда, 
снижение времени на выполнение проектов, 
минимизация затрат на выполнение проекта, 
рост выручки от реализации и т. д.

Удовлетворенность
руководителя результатами
обучения

Через анкетирование определяется
результативность обучения

Составлена автором.

Комплексный механизм работы системы кадрового потенциала 
предполагает разработку мероприятий по развитию кадрового по-
тенциала на предприятии. Система управления персоналом вклю-
чает в себя программы по стимулированию персонала, обучению, 
развитию, заработной плате, поощрению, социальные программы. 
Эффективность системы управлению кадровым потенциалом бу-
дет иметь положительный результат только при взаимодействии 
всех ее элементов, при этом риски будут минимальны, а проекты 
исполнимы [Быковская, Перепёлкин 2022].

Разработка механизма управления кадровым потенциалом 
состоит из нескольких этапов. В начале необходимо сформиро-
вать команду для планирования и реализации системы, назначить 
руководителя. Поскольку персонал является важным ресурсом 
предприятия, то в современных условиях руководители стремятся 
к составу кадрового потенциал, отвечающего задачам компании. 
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От опыта, знаний, навыков кадрового персонала и его качества 
зависят скорость и эффективность достижения поставленных це-
лей организации. При выполнении особо значимой задачи нужен 
более квалифицированный персонал, поэтому такой персонал 
более ценен для организации и отбор таких кадров сложен. Отбор 
персонала проводится по внешним и внутренним источникам. Вну-
тренним источником являются сотрудники организации, которые 
заинтересованы в повышении карьерного роста, а внешним источ-
ником выступают специалисты вне компании, которые имеют опыт 
работы более двух лет, также ими могут быть студенты, желающие 
трудоустроиться на предприятие.

Перед кадровой службой стоят задачи в подборе успешного 
кандидата. Выполнение задачи по подбору персонала может осуще-
ствляться через следующие мероприятия: рекрутинг, скрининг, экс-
клюзивный поиск и хэд-хантинг. Если кадровой службе необходим 
подбор персонала за короткий срок, то используется рекрутинг – 
размещение объявления о вакансии там, где больше всего люди 
ищут работу. Если от кандидата не требуются специальные знания, 
то используют скрининг – процесс фильтрации и оценки кандида-
тов. Эксклюзивный поиск используется при подборе кандидатов 
высшего звена с редкими компетенциями и уникальными профес-
сиональными знаниями. В случае переманивания специалиста из 
другой компании используют хэд-хантинг, суть которого состоит в 
предложении более выгодных для кандидата условий работы. Еще 
одним современным способом при поиске персонала является пре-
лиминаринг – привлечение талантливых и успешных учеников с 
последующим трудоустройством после окончания учебы.

Системный подход – основа эффективности работы системы 
управления кадровым потенциалом, который позволяет обеспе-
чить предприятие высококвалифицированными кадрами. Задача 
руководства состоит в том, чтобы система была адаптивной к внеш-
ним факторам и ее можно было корректировать под инновацион-
ные методы и новые технологии. Для работников данная система 
должна быть понятной и «прозрачной» для анализа, повышения 
квалификации, материального стимулирования [Высочина 2019]. 

Трудности, которые возникают при поиске кадрового персона-
ла, – это оценка надежности и качества персонала. Также при фор-
мировании команды есть риск отсутствия персонала, имеющего 
навыки, знания, опыт, но даже при успешном поиске необходимого 
персонала существует риск его потери. Необходимо проводить 
оценку не только рисков, связанных с производственными или фи-
нансовыми процессами, но и рисков потери персонала [Борисова 
2019].
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К таким рискам относятся риск переманивания конкурентами, 
риск повышения квалификации. 

Риск переманивания конкурентами. Для минимизации ущерба 
при наступлении данного риска необходимо предпринять меры:

– прописать в договоре условия выхода «игроков» из ко-
манды – оплату неустойки;

– запланировать резерв по заработной плате в случае предло-
жения больше высокой зарплаты персоналу как стимулиру-
ющей меры. 

Источниками пополнения персонала могут быть новые внеш-
ние «игроки» или сотрудники организации из других категорий, 
которые заинтересованы в карьерном росте. Риск можно миними-
зировать при обоюдном взаимодействии.

Риск повышения квалификации сотрудников. При разработке 
механизма функционирования системы по управлению кадровым 
потенциалом расходы в большинстве случаев планируются в 
небольших размерах на обучение или повышение квалификации 
«игроков» команды, поскольку предполагается набор более опыт-
ных работников. Но как показывает практика, при реализации 
проекта возникают временные затраты, связанные с обучением 
сотрудников, так как молодая команда не обладает 100%-ным 
опытом, и в целях минимизации непредвиденных рисков необхо-
димо запланировать расходы на обучение и развитие в требуемых 
размерах.

На практике при обсуждении условий трудового договора с 
потенциальным претендентом не более 40% условий озвучивается 
со стороны работодателя, что в дальнейшем демотивирует сотруд-
ников и приводит к возникновению рисков потери персонала. Для 
минимизации данных рисков необходимо обсудить все условия 
сотрудничества без «подводных камней», зафиксировать ключе-
вые моменты – финансовые условия, обязанности сторон, сроки 
выполнения работ и т. д., что в итоге снизит риск потери персонала 
из-за неудовлетворенности от неисполненных обязательств со сто-
роны руководства. Если нет уверенности в исполнении каких-либо 
обязательств со стороны руководителя, то лучше не закреплять их 
в трудовом договоре. Риск потери персонала очень вероятен и ве-
лик при функционировании системы по управлению персоналом, 
поэтому руководство должно быть готово к тому, что придется 
сделать выбор: либо удержать сотрудников и понести расходы на 
их удержание, либо расстаться и потерять время на поиски новых. 
Придерживаясь прозрачности, честности и своевременности, ру-
ководитель организации может минимизировать риски потери 
персонала.
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Стиль управления руководителя оказывает влияние на климат 
в коллективе, текучесть кадров, но универсального стиля нет. Каж-
дый руководитель набирает свою команду, которая готова с ним 
работать и реализовывать задачи. Доверие должен вызывать сам 
руководитель, его действия, мышление, приемы управления. При-
нимая решение, руководитель опирается на свой опыт, ситуацию в 
команде и в организации. Стили управления бывают разные, но в 
большинстве случаев применяют: командование, менторство, под-
держка, делегирование. При командном стиле управления проис-
ходит распределение задач среди сотрудников, обозначаются сроки 
выполнения работ. Данный стиль не является вдохновляющим и 
не приведет к построению корпоративной культуры в коллективе. 
При менторском стиле используется мотивация персонала. Стиль 
«поддержка» состоит в оказании максимальной помощи при мини-
муме инструкций и применяется, когда главной задачей является 
формирование сильной команды в будущем. Делегирование пред-
полагает наличие ответственных участников, которые способны 
самостоятельно принимать окончательные решения.

Для качественного и эффективного выполнения работ сотруд-
никам необходима система материального стимулирования. Часть 
заработной платы персонала необходимо выделить на результаты 
работ. Это будет стимулировать работников к достижению эф-
фективных результатов. Но необходимо помнить, что переменная 
заработная плата не должна намного превышать постоянную часть 
оплаты труда. Доля постоянной части заработной платы должна 
быть не менее 40% от общего дохода сотрудников. Система мате-
риального стимулирования приводит к лояльности сотрудников, 
сплочению коллектива, оптимизации ключевых бизнес-процессов, 
достижению высоких значений по ключевым показателям.

При формировании коллектива руководителю организации 
важно осознавать отношение персонала к самой организации. Если 
люди полностью лояльны к ценностям компании и относятся к 
ней как к своему «детищу», то успех очевиден, но если сотрудники 
приходят как наемные специалисты и заинтересованы только в ма-
териальной выгоде, то нужно оценивать лояльность сотрудников, 
их результативность.

Важным и эффективным инструментом в системе управления 
кадровым персоналом является канал коммуникаций среди ра-
ботников. Поскольку скорость принятия решения влияет на успех 
организации, следует использовать все каналы коммуникаций. 
Необходимо четкое распределение зон ответственности за каждым 
сотрудником, если все замкнуть на руководителе, то часть инфор-
мации может потеряться [Стулова 2021]. Для оперативности ин-
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формирования создаются внутригрупповые каналы связи, которые 
способствуют успеху реализации поставленных задач. Сложности 
могут возникать и при участии сотрудников в нескольких проектах, 
последствия приводят к снижению производительности труда, воз-
никают сложности организации их работы. Но сейчас существует 
множество программных обеспечений, которые позволяют избежать 
трудностей в распределении рабочего времени участников, органи-
зовать их режим дня. Данные программы рассчитывают и распреде-
ляют загруженность работников в рамках их участия в проектах.

Основными мероприятиями по управлению кадровым потен-
циалом организации и кадровым потенциалом проектной команды 
могут быть:

1) выбор метода мотивации персонала;
2) создание условий для профессионального роста и развития;
3) планирование человеческих ресурсов;
4) обучение.
Данные меры приведут к формированию коллектива, развитию 

кадрового потенциала, эффективной работе команды и деятельно-
сти организации в целом.

Результаты

Сегодня стратегическим ресурсом организации является ее 
персонал, от эффективности работы которого зависит успех орга-
низации. Так как кадровый состав разный в каждой компании, то и 
стратегии развития кадров тоже индивидуальны. Прежде чем вы-
бирать стратегию развития и тем более применять какие-то мето-
ды, нужно понять, какие люди наполняют ваш рабочий коллектив. 
В организации должны действовать справедливые, доверительные, 
равноправные условия для каждого сотрудника. Для эффективной 
работы системы управления персоналом необходимо проведе-
ние структурно-динамического анализа кадрового потенциала, 
который позволяет выявить тенденции в развитии организации, 
определить эффективность управления кадровым потенциалом и 
дает возможность руководителю оперативно принять решение по 
внесению изменений в операционную деятельность организации.

Заключение

Таким образом, систему управления кадровым потенциалом 
организации как отдельный выделенный элемент системы управ-
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ления персоналом необходимо планировать и реализовывать 
поэтапно, учитывая все риски, особенности сотрудников, и прово-
дить адаптационные мероприятия. Система управления кадровым 
потенциалом оказывает воздействие на конкурентоспособность 
как сотрудника, так и организации. Поэтому эффективная система 
управления персоналом должна приводить к повышению произ-
водительности труда, снижению простоев и конфликтов, росту 
трудовой мотивации и преданности к организации.
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