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Миграция НаселеНия 
В оМсКой оБласти: 
проБлеМы и перспеКтиВы
В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития миграции населе-
ния Омской области. В связи с увеличением конкуренции на рынке труда 
и необходимостью социальной адаптации мигрантов, приезжающих в реги-
он, вопросы, рассматриваемые в данной статье, являются актуальными. Цель 
исследования состояла в анализе факторов, влияющих на процесс миграции 
населения в Омской области и формирование перспектив развития данного 
демографического явления. В ходе исследования выявлены особенности ми-
грации населения в регионе, проанализированы процессы внутрирегиональ-
ной и межрегиональной миграции, определены факторы, влияющие на ди-
намику развития миграции, выявлены проблемы и обоснованы перспективы 
развития миграции населения в Омской области. 
Ключевые слова: внутрирегиональная миграция, межрегиональная миграция, 
центры миграционного притяжения, Омская область, сальдо миграции.

Миграция является существенным фактором, 
влияющим на динамику демографических, эко-
номических и политических процессов в регионе  
и в стране. Миграцию можно рассматривать в ка-
честве одного из самых сложных демографических 
явлений, так как на миграционные процессы и ми-
грационное поведение населения влияет комплекс 
факторов, включая факторы межнационального, 
политического, экономического, социального ха-
рактера. Государственные границы и концепции 
национальной безопасности, различия в культур-
ных ценностях и языке, природные и климатиче-
ские особенности разных стран и регионов состав-
ляют основу существования процессов миграции. 

В связи с тем, что миграция затрагивает ком-
плекс вопросов, миграционные процессы можно 
анализировать с точки зрения разнообразных об-
ластей знаний, в том числе этнографии, педагогики, 
социологии, медицины, культурологии, экономи-
ки, права и т. д. Существенный вклад в изучение 
вопросов миграции населения в постсоветский 
период развития нашей страны внесли такие уче-
ные, как В. И. Переведенцев, Ж. А. Зайончковская,  
Т. И. Заславская, Л. Л. Рыбаковский и др. 

По мнению Л. Л. Рыбаковского [1–3], под ми-
грацией следует понимать (в узком значении этого 
слова) законченный вид территориального переме-
щения, т.е. переселение людей, при этом пересе-
ление должно отвечать двум условиям: 1) населе-

ние перемещается между населенными пунктами;  
2) перемещения обязательно сопровождаются сме-
ной постоянного места жительства. В российской 
практике учета миграции (государственной стати-
стике) традиционно использовался и преоблада-
ет до настоящего времени именно данный подход  
к определению миграции [1–3].

Исследователи предлагают рассматривать ми-
грационный процесс как трехстадийный процесс 
[1–5], включающий в себя следующие стадии:

1. Исходную (подготовительную), на которой 
формируется миграционная мобильность населе-
ния под воздействием как объективных (внешних), 
так и субъективных (внутренних) причин, или мо-
тивов; к объективным мотивам миграции населения 
исследователи относят экономические, социальные, 
политические, культурные, экологические и идеоло-
гические [3–5], в качестве субъективных мотивов 
выступают стремление к реализации, обеспечения 
статуса и т.д. Но какие бы мотивы ни определяли 
современную миграцию населения, ведущая роль 
среди них принадлежит экономическим мотивам.

2. Основную, представляющую собой совокуп-
ность переселений, совершенных в определенное 
время в рамках определенной территории.

3. Заключительную, характеризуемую процес-
сом приживаемости мигрантов на новом месте, 
адаптации к новым условиям жизни, интеграции 
иммигрантов в общественную и трудовую компо-
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ненты региона через ассимиляцию и взаимное со-
существование культур. 

Учитывая все многообразие форм, факторов  
и причин миграций населения, ученые-миграцио-
логи предлагают классифицировать миграцию на-
селения по следующим основным признакам [1–5]: 
географическому, временному, способу вовлечения 
в интеграцию, времени пребывания на другой тер-
ритории, направленности потоков, степени закон-
ности, регулярности, целям, достигаемым в резуль-
тате миграции.

Численность населения Омской области в 2016 г.  
составила 1979 тыс. чел. По отношению к 1995 г. 
показатель снизился на 9 %, в 1995 г. на территории 
региона проживало 2165 тыс. чел. (табл. 1). Уровень 
урбанизации за период 1980–2016 гг. возрос с 63 % 
до 72 %, что соответствует общероссийской тенден-
ции повышения доли городского населения в общей 
численности людей, проживающих на территории. 
Урбанизация в регионе происходит преимуще-
ственно под влиянием экономических факторов  
и сопровождается процессами трудовой внутрире-
гиональной миграции. 

Естественный прирост населения в Омской об-
ласти нестабилен по годам за рассматриваемый пе-
риод. В регионе половозрастной состав населения 
оказывает однонаправленное влияние на величину 
и динамику естественного прироста. В репродуктив-
ный возраст, для которого характерен наиболее вы-
сокий уровень рождаемости, в настоящий момент 
входит относительно многочисленное поколение ро-
дившихся в первой половине и середине 1980-х гг.,  
когда имело место повышение рождаемости, что 
также соответствует общероссийской тенденции 
[1–3]. Через несколько лет ситуация может изме-
ниться в связи с тем, что в репродуктивный возраст 
будут входить родившиеся в конце 1980–первой 
половине 1990-х гг., когда рождаемость в регионе 
значительно снижалась, это будет способствовать 
снижению естественного прироста населения. 

Омская область относится к числу российских 
регионов, в которых многолетняя, наблюдаемая  
в 1992–2014 гг. естественная убыль населения ча-
стично компенсируется миграционными прироста-
ми [6–16]. 

На рубеже XX–XXI вв. в регионе в связи  
с радикальными общественно-политическими и со-
циально-экономическими преобразованиями, про-
исходящими в стране, миграционные потоки ко-
личественно  и качественно изменились. В связи  
с распадом СССР с конца 1991 г. Омская область 
поменяла свой геополитический статус с внутри-
странового региона на приграничный регион. 

Основываясь на результатах анализа миграции 
населения Омской области в 1991–2016 гг., мы 
предлагаем выделять три основных периода в раз-
витии данного демографического явления в регио-
не, которые существенно дифференцированы как 
по качественному составу мигрирующих, так и чис-
ленности мигрантов. 

Первый период (1991–1995 гг.) характеризует-
ся тем, что число прибывающих в регион значи-
тельно превышает число выбывающих, положи-
тельное сальдо миграции возрастает, позитивная 
динамика данного периода объясняется значитель-
ными масштабами возвратной и семейной миграции  
из бывших республик СССР, преимущественно их 
Казахстана. В Омскую область стали возвращаться 
граждане, покинувшие территорию области в связи 
с освоением промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов в советских южных республиках  
в середине XX в., абсолютное число приезжающих 
в тот период — русские по национальности, по су-
ществу, въезжающих можно считать реэмигран- 
тами. 

Второй период (1995–2001 гг.) — миграционное 
сальдо сократилось, но все же оставалось суще-
ственным, экономический кризис 1998 г. негативно 
сказался на сальдо миграции, которое характери-
зовалось отрицательной величиной. Характер ми-
грационных процессов в области, как и в других 
регионах Сибирского федерального округа [17, 18], 
начинает приближаться к параметрам 1980-х гг. 
Уменьшение сальдо миграции в конце периода про-
исходит в результате снижения притока населения 
и относительно стабильного его оттока.  

Третий период (2001 г.–по настоящее время) —  
с 2001 г. было отменено в стране облегченное 
предоставление российского гражданства желаю-
щим переселиться в Российскую Федерацию, что  

Таблица 1

Численность и уровень урбанизации населения Омской области*

Показатели 1980 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г.

к 1995 г.,%
2016 г.

к 2015 г., %

Численность населения 
всего, тыс. чел., в т.ч.

1969 2153 2169 2136 1978 1979 91,24 100,5

— городское 1242 1462 1466 1457 1428 1432 97,68 100,2

— сельское 727 691 703 679 550 547 79,16 99,45

Уровень урбанизации 
населения, %

63 68 68 68 72 72 105,88 100

Число родившихся, чел. 37800 32191 22313 18363 28526 26411 98,74 92,58

Число умерших, чел. 19507 20110 26747 28713 26443 26217 98,01 99,14

Естественный прирост 
(+), естественная 
убыль (–), чел.

18293 12081 –4434 –10350 2083 194 4,3 9,3

                          
 * Примечание: составлено и рассчитано на основе источников [6–16]
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негативно сказалось на процессах миграции, сальдо 
миграции оставалось отрицательным. Высокая ме-
ханическая убыль населения региона, наблюдаемая  
на протяжении уже более полутора десятков лет 
(табл. 2), является доказательством того факта, что 
Омская область не входит в число привлекательных 
для мигрантов территории, что обусловлено низким 
уровнем жизни населения региона. 

Отрицательное сальдо миграции существует  
на протяжении 2001–2016 гг., абсолютное его зна-
чение существенно варьирует по годам. Следу-
ет отметить наличие негативной тенденции роста 
числа убывших людей над числом прибывших при 
межрегиональных перемещениях, за период 2003– 
2015 гг. отрицательное сальдо достигло максимума  
в 2015 г. и составило 8021 человек. Основным цен-
тром миграционного притяжения уехавших из реги-
она омичей и жителей сельской местности Омской 
области является Москва и Московская область. 
Столичный регион притягивает население со всей 
страны, но наиболее интенсивно — с ее европей-
ской части. Популярными в плане выезда у омичей  
на постоянное место жительства остаются Санкт-
Петербург, Ленинградская область и Краснодар-
ский край. 

На миграцию населения влияет социально-эко-
номическое положение региона, уровень безрабо-
тицы, политическая стабильность, экологическая 
характеристика территории. Важна также степень 
развитости промышленности сельского хозяйства, 
системы образования в регионе. Омск всегда счи-
тался городом студентов, к сожалению, постепенно 
утрачивается и эта составляющая имиджа региона. 
В большей степени отрицательная динамика пока-
зателей развития системы образования характерна 
для высшего образования (табл. 3). За пятилетний 
период (2011–2016 гг.) сократилось количество ву-
зов в городе, это произошло в основном за счет 
повышения требований к вузам при прохожде-
нии государственной аккредитации, сокращение 
вузов произошло с 19 единиц до 14 единиц, или 
на 27 %. Следует также отметить уменьшение ко-
личества бюджетных мест, выделяемых региону  
на подготовку специалистов (бакалавров) с выс-
шим образованием по престижным и востребован-
ным у абитуриентов специальностям юридического  
и экономического профиля, что не способствует 
привлечению молодежи из других регионов и даль-
нейшему закреплению специалистов в городе.  

На протяжении более двух десятков лет Омская 
область, как и Алтайский край, столкнулась с новой 
категорией мигрантов — беженцев и вынужденных 
переселенцев из бывших советских республик, при-
ток которых был значительным особенно в 2002–
2012 гг., следует отметить и обратную тенденцию, 
заключающуюся в массовой эмиграции из Азовско-
го немецкого национального округа, а также из дру-
гих сельских областных районов в Германию. 

Динамику внутренней миграции в области мож-
но оценивать на основе данных о прибывших,  
т.к. теоретически величина прибывших и выбыв-
ших во внутрирегиональных перемещениях должны 
совпадать (табл. 4), внутрирегиональная миграция 
предполагает перемещения населения в пределах 
области, в 2015 г. число сальдо внутрирегиональной 
миграции было равно нулю, это означает, что 31104 
жителя Омской области поменяли место жительства 
внутри региона. Определяющим направлением вну-
тренней миграции остается областной центр и сель-
ский  Омский район.  
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Внутренняя миграция населения является доми-
нирующим компонентом миграционной ситуации  
в регионе, это подтверждает тот факт, что в общем 
миграционном обороте внутриобластные передви-
жения за период 2011–2015 гг. стабильно составляли 

более половины от миграционного потока, в 2015 г.  
эта величина была равна 53,4 % (табл. 4). 

Изучение структуры миграционного потока  
по возрасту показывает, что наиболее мобильным 
является население в трудоспособном возрасте, что 

Таблица 5

Сальдо международной миграции населения Омской области по странам ближнего зарубежья*

Страны СНГ
и Балтии

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Итого сальдо 

за период 
2011–2015 гг.

Рейтинг страны
по показателю 
миграционного 

сальдо

Белоруссия 
(Беларусь)

–10 –37 –21 5 –8 – 12 –12 4

Казахстан 1973 794 2002 2631 4002 4620 4197 17452 1

Молдавия 
(Молдова)

25 8 29 26 21 62 41 179 9

Украина 95 –8 144 30 57 503 1240 1974 3

Азербайджан 105 55 121 76 44 166 91 498 7

Армения 212 84 206 131 172 321 91 921 5

Грузия 35 5 15 54 36 50 272 427 8

Киргизия 
(Кыргызстан)

605 521 1349 105 208 301 164 2127 2

Таджикистан 102 51 144 153 78 212 28 615 6

Туркмения 
(Туркменистан)

14 11 10 6 3 10 22 51 10

Узбекистан 180 67 297 210 208 312 127 1154 4

Латвия –1 –1 –1 3 3 4 3 12 12

Литва 1 1 3 2 2 3 –1 9 13

Эстония –1 –3 – 2 36 1 –1 38 11

Итого сальдо 2946 1149 4281 3673 4785 6488 6194 25421 х

* Примечание: составлено и рассчитано на основе источников [6–16]

Таблица 6

Сальдо международной миграции населения Омской области по странам дальнего зарубежья*

Страны дальнего 
зарубежья

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Итого сальдо 

за период 
2011–2015 гг.

Рейтинг страны
по показателю 

миграционного сальдо

Вьетнам – – – 25 25 3

Германия 51 46 –31 –8 58 2

Греция 3 –2 5 1 7 4/5

Израиль –5 –18 –17 –5 –45 7

Италия 1 –1 1 –2 –1 6

Канада –13 –11 –10 –2 –36 8

Китай 4 5 254 29 292 1

США –21 –7 –10 –15 –53 9

Турция 7 –4 4 – 7 4/5

* Примечание: составлено и рассчитано на основе источников [6–16]
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также соответствует общероссийской тенденции. 
Миграционная активность характерна для населе-
ния в трудоспособном возрасте, имеющем высшее 
образование, наличие которого увеличивает шансы 
для мигрантов в плане трудовой и социальной адап-
тации на новом месте жительства. Отток из региона 
населения, находящегося в трудоспособном возрас-
те, дополнительно увеличивает демографическую 
нагрузку на оставшееся трудоспособное населе-
ние области, результатом является дополнительный 
перевес лиц пенсионного возраста в возрастной 
структуре населения, что увеличивает демографи-
ческую напряженность в регионе. 

В Омской области наблюдается стабильно увели-
чивающийся отток населения их сельских районов 
области, в 2015 г. из сельской местности выбыло 
на 0,6 тыс. человек больше, чем прибыло, причина-
ми этого явления является то, что в условиях спада 
сельскохозяйственного производства, сокращения 
площадей сельскохозяйственных угодий и поголо-
вья скота, а также неразвитости социальной инфра-
структуры, высокого уровня безработицы на селе, 
возможности привлечения и закрепления мигран-
тов остаются очень ограниченными. Происходит 
перераспределение рабочей силы из села в города 
на региональном уровне, чему способствует отно-
сительно благоприятная конъюнктура на городском 
рынке труда. 

Эмиграция из Омской области в страны дальне-
го зарубежья носит преимущественно этнический 
характер; за период 2011–2015 гг. из региона вы-
ехало в страны ближнего зарубежья (СНГ и Балтии)  
8858 чел., в страны дальнего зарубежья — 2882 че-
ловека. Исследования показывают, что область по-
кидает, в основном, квалифицированная часть тру-
дового потенциала: почти половина выезжающих  
в зарубежными страны имела высшее или среднее 
профессиональное образование.

На основе результатов анализа миграционного 
сальдо с зарубежными странами нами был состав-
лен рейтинг стран ближнего (табл. 5) и дальнего за-
рубежья (табл. 6), в результате исследования были 
определены наиболее и менее популярные страны 
в плане въезда/выезда. Первое место по привлека-
тельности среди въезжающих в наш регион людей 
традиционно занимает Казахстан, превышение чис-
ла иммигрантов над числом эмигрантов в данную 
страну за период 2011–2015 гг. было значительным, 
миграционное сальдо составило 17452 чел., на вто-
ром месте по популярности можно считать Кыр-
гызстан, за анализируемый пятилетний период ито-
говое миграционное сальдо было равно 2127 чел.,  
на третьем месте — Украина (итоговое сальдо — 
1974 чел.), что связано преимущественно со слож-
ной политической и социально-экономической об-
становкой, сложившейся в данной стране начиная  
с 2013 г. На протяжении двух десятков лет основны-
ми странами приема эмигрантов являются Германия 
и США, на долю которых приходится более поло-
вины выехавших в зарубежные страны. В 2011–
2015 гг. центрами миграционного притяжения для 
наших бывших земляков среди стран дальнего за-
рубежья стали такие страны, как Канада, Израиль 
и США. Следует отметить наличие положительно-
го миграционного сальдо между Омской областью  
и Германией, которое имело место в 2012–2013 гг., 
что обусловлено преимущественно влиянием миро-
вого экономического кризиса.

В заключение необходимо отметить следующее: 
несмотря на то что в условиях глобализации уве-

личение миграционных потоков — неизбежный 
процесс в мире, в том числе в России, необходимо  
на уровне регионального и федерального пра-
вительства активнее заниматься внутренними 
проблемами, что позволит снизить зависимость  
от внешних миграционных потоков. Целесообразно 
также уделять внимание демографической ситуации  
в регионе, сделать все для увеличения рождаемо-
сти и снижения смертности населения. В целом, 
стабилизация ситуации и  закрепление населения 
в Омской области, особенно в трудоспособном воз-
расте, возможны при условии устойчивого повы-
шения уровня социально-экономического развития 
Омской области.  
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постиНДУстриальНая стаДия 
циВилизациоННого циКла: 
оБУслоВлеННость 
техНологичесКой ДиНаМиКой 
и эКоНоМичесКие послеДстВия

Современная социально-экономическая транс-
формация (ССЭТ — далее) как мегатренд гло-
бального значения зародилась в первой половине  
XX века. ССЭТ характеризуется эволюционны-
ми преобразованиями социально-экономическо-
го устройства общества в рамках формирования  
постиндустриальной мировой цивилизации. К про-
явлениям сущности ССЭТ относят [1] преимуще-
ственно переход к новому технологическому по-
стиндустриальному укладу экономики со всеми 
вытекающими из этого социально-экономически-
ми последствиями. В частности, становится неиз-
бежным переход от трудоемких и капиталоемких 
технологий к высоким наукоемким технологиям, 
опосредующим не только сокращение занятости  
в промышленном производстве, но и повышение 
требований к качественному уровню персонала. 

Наблюдаемый процесс ССЭТ происходит под 
активным влиянием технологических трансформа-
ций [2], отражая существенный вклад технического 
прогресса в экономическое развитие современных 
социально-экономических систем различного уров-
ня. Впервые данная закономерность, как извест-
но, была раскрыта Р. Солоу (1957 г.), который раз-
вил производственную функцию Кобба–Дугласа,  
а именно ввел технический прогресс в ряд фак-
торов производства вместе с трудом и капиталом.  
В результате исследований подобного характера 
производственная функция в зависимости от типа 
научно-технического прогресса (НТП  — далее) 
приобрела следующий вид: 

а) нейтральный тип НТП (по Д. Р. Хиксу):

Y = AF(K, L), 

где А — переменная, отражающая уровень разви-
тия технологии, одинаково влияющей на все за-
действованные для выпуска продукции ресурсы;  
K и L — соответственно переменные капитала  
и труда;

б) капиталосберегающий  тип НТП (по Р. Ф. Хар- 
роду):

Y = F(AK, L);

в) трудосберегающий тип НТП (возможная ин-
терпретация модели Р. Солоу):

Y = F(K, AL). 

Составной частью ССЭТ, таким образом, высту-
пает технологическая трансформация, а ее частным 
случаем является технологическая модернизация, 
выражающаяся в институциональных, ресурсных  
и организационных сдвигах конкретной направлен-
ности (рис. 1). 

Причем в переживаемый исторический отрезок 
времени значение технологических инноваций при-
обретает стратегический характер, становясь ос-
новой масштабных структурных перемен в эконо- 
мике.

Как отмечает Д. Белл [3], в современной ми-
ровой экономике сложилась определенная «тех-
нологическая лестница». Причем на ее высших 
ступенях расположены США и Япония. Потенци-

УДК 330.341 е. В. яКоВлеВа

Омский государственный 
технический университет, 

г. Омск

Представлено введение в проблематику постиндустриализации как мегатрен-
да современности, вызванного преимущественно фактором технологической 
динамики и обусловливающего глубокие социально-экономические измене-
ния, что определяет актуальность исследования. Задачи исследования связаны 
с поставленной целью выявления закономерностей современной социально-
экономической трансформации в условиях текущего этапа технологической 
эволюции. Это позволит оценить экономические последствия и уровень на-
стоящего и перспективного технологического влияния, способствуя переос-
мыслению тенденций развития науки и практики экономики и менеджмента,  
а также генезису многих новых научно-практических направлений, в частно-
сти, такого как менеджмент знаний. К основным результатам исследования, 
представленным в статье, необходимо отнести раскрытие сущности и эконо-
мического значения новой развивающейся постиндустриальной стадии циви-
лизационного цикла.

Ключевые слова: современная социально-экономическая трансформация,  
постиндустриализация, технологический фактор, технологическая динамика, 
менеджмент знаний.
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альные возможности России по занятию более вы-
сокого положения на мировом рынке технологий  
Д. Белл связывает со значительным количественным  
объемом российских инженерно-технических ка-
дров высокой квалификации, которые могли бы 
при определенных созданных для них условиях 
обеспечить сегодняшней России модернизацион-
ный рывок, необходимый для перехода к преиму-
щественно инновационному развитию экономики. 

Актуальной проблемой для российской эконо-
мики продолжает оставаться проблема институци-
онального обеспечения эффективных технологиче-
ских инноваций. Таким образом, столь необходимая 
сегодняшней России технологическая модерниза-
ция должна включать «спрессованные» во времени 
институциональные преобразования как неизбежно 
сопутствующие технологическим инновациям [2]. 

Постиндустриальная мировая цивилизация за-
родилась в 20-е гг. ХХ в. Ее «корни» — в инду-
стриальной цивилизации. В 50–60 гг. ХХ в. пост- 
индустриализация активно развивалась, охватив  
к 80-м гг. наиболее развитые страны. В частности,  
Ю. Г. Одеговым доминирующие признаки насту-
пления постиндустриальной мировой цивилизации 
определены как: глобализация экономики; обостре-
ние рыночной конкуренции; быстрые изменения  
и нововведения в обществе и экономике; техноло-
гии, основанные на новых знаниях, опыте, интел-
лекте; изменение ресурсного значения информа-
ции; гуманизация труда [4].

Со сменой цивилизаций обоснованно связывают 
[5] переход от одного типа экономики к другому  
под влиянием положительной динамики в области 
производительных сил общества. В качестве ус-
ловного критерия такого перехода используют, на-
пример, относительный показатель числа занятых 
в важнейших сферах экономики. Так, если более 
половины активного населения национальной (ре-
гиональной) экономики заняты:

— в сельском хозяйстве — доиндустриальная 
(аграрная) экономика;

— в промышленности — индустриальная эконо-
мика;

— в сфере услуг — постиндустриальная эконо-
мика.

В постиндустриальной экономике информация 
и знания становятся производственным ресурсом. 
Существенно повышается значение человеческих 
ресурсов. Причем наиболее ценными качествами 
работников становятся уровень образования, про-
фессионализм, обучаемость, креативность, необхо-
димые для формирования инновационной компе-
тентности работников.

В целом, прогрессирующий НТП (начиная  
с 50-х–70-х гг. ХХ столетия) привел к значитель-
ному снижению занятости в промышленности и  

к относительному падению цен на промышленные 
товары. Данный период времени идентифициру-
ют как период экономического развития ведущих 
индустриальных держав. Среднемировой вало-
вый продукт в 1950–1973 гг. повышался ежегодно  
на 2,9 %, т.е. в три раза быстрее, чем в предыдущие 
десятилетия. Темпы роста международного торго-
вого оборота в этот период также были значитель-
ными, примерно в семь раз выше по сравнению  
с прошлыми годами [6–8]. Как следствие, за этот 
небольшой отрезок произошли глубокие структур-
ные перемены в экономике, связанные с измене-
нием отраслевой структуры экономики, структуры 
занятости населения, формирования ВВП и ВНП. 
Так, к примеру, в 1955 г. в обрабатывающей про-
мышленности и строительстве США было занято  
до 34,7 % рабочей силы и производилось около  
34,5 % ВНП (для Германии, Великобритании и Фран- 
ции были характерны несколько более высокие 
аналогичные цифры на уровне 40 %). 

Однако уже с начала 60-х гг. проявляются при-
знаки снижения темпов индустриализации и на-
ступления постиндустриализации как новой эры 
экономического развития. К 1970 г. процент обра-
батывающей промышленности в ВНП США сни-
зился до 27,3 %, а доля занятости обрабатывающей 
промышленности — опустилась до 25 %, что мож-
но считать признаком перехода от индустриализма  
к постиндустриализму. К основным признакам 
формирования и развития постиндустриальной эко-
номики относят:

— переход от преобладающего производства то-
варов к производству услуг;

— доминирование класса технических специ-
алистов как основной профессиональной группы; 

— повышение значения и роли науки и ее до-
стижений в экономике (т.к. реализация инноваци-
онного процесса во все большей степени зависит 
от научных достижений на теоретическом уровне). 

Теория постиндустриализации начала активно 
развиваться с конца 1960-х гг. 

Наиболее значимые этапы ее развития показаны 
на рис. 2. 

В 1973 г. была опубликована научная работа  
Д. Белла «Грядущее постиндустриальное обще-
ство», основанная на футурологической концепции.  
В частности, автор связывает будущее экономиче-
ское развитие с формированием нового техноло-
гического уклада, базирующегося на информаци-
онно-телекоммуникационных технологиях (ИКТ —  
далее), порожденных развертывающейся информа-
ционной революцией (рис. 3).

В многочисленных работах, посвященных ос-
мыслению современного исторического рубежа ми-
ровой экономики, находят отражение два основных 
различных подхода к исследуемому вопросу: 

рис. 1. Цикл экономической трансформации: технологическая основа
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1) с одной стороны, среди авторов распростра-
нены попытки идентификации различий между со-
временным состоянием социально-экономическим 
устройством и его модифицированной формой 
(наиболее типичным образом подобный подход про-
является на терминологическом уровне в использо-
вании терминов с приставкой «пост», например, 

посткапиталистическое общество, постцивилиза-
ционное общество, постэкономическое общество, 
постпротестантское общество, постисторическое 
общество, постнефтяное общество»);

2) с другой стороны, исследователи стреми-
лись показать позитивные характеристики постин-
дустриализации. Так, в начале 60-х гг. примерно  

рис. 2. Становление теории постиндустриализации

рис. 3. информационная революция: 
от возникновения речи до IT-технологий



э
ко

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 
  н

а
у

к
и

о
м

с
к

и
Й

  н
а

у
ч

н
Ы

Й
  В

ес
Тн

и
к

. с
ер

и
я

 «
о

б
щ

ес
ТВ

о
. и

с
То

ри
я

. с
о

Вр
ем

ен
н

о
с

Ть
» 

№
 3

  2
01

7

114

в одно и то же время в США и Японии Ф. Махлупом  
и Т. Умесао предложен термин «информационное 
общество». Адептами такого теоретического тече-
ния стали М. Порат, Й. Масуда, Т. Стоуньер, Р. Катц 
и др., чья позиция лежит в русле «знаниевого» под-
хода к развитию социально-экономических систем, 
рассматривающего прогресс социума и экономики 
как следствие прогресса знания. 

Наиболее глубоким современным мыслителем 
плеяды теоретиков постиндустриализации считают 
Э. Тоффлера. Его научная концепция основывает-
ся на «волновом» подходе, в основе которого идея 
сменяющих друг друга волн, обозначающих каче-
ственный уровень общественного развития. Каждая 
волна является порождением определенной рево-
люции: аграрной, индустриальной, информацион-
ной. Э. Тоффлер подчеркивал широкомасштабность 
общественных изменений конца XX в., выводя их 
за рамки технических инноваций, указывая на то, 
что наблюдаемый процесс следует рассматривать 
гораздо шире, т.е. как процесс формирования но-
вой культуры с иными ценностными установками  
и приоритетами [9–13].

Таким образом, описывая современный пост- 
индустриализм, большинство исследователей об-
ращают внимание, во-первых, на причины его 
возникновения и сдвиги структурного характера  
в общественной сфере, во-вторых, на изменение 
содержания трудовой деятельности, в-третьих,  
на совершенствование базовых социальных отноше-
ний, а также — на образование технократических 
элит. Доминирующими направлениями противопо-
ставления постиндустриализации предшествующим 
социально-экономическим конструкциям являются:

а) основной производственный ресурс: в пост- 
индустриальном обществе — это информация, 
преобразуемая людьми (интеллектом) в знание,  
в прежние периоды — это сырье и энергия;

б) характер производственной деятельности: об-
работка в постиндустриальный период, в противо-
положность добыче и изготовлению на более ран-
них стадиях;

в) преобладающие технологии: в период постин-
дустриализации — это преимущественно  наукоем-
кие высокие технологии, а ранее преобладали тру-
доемкие и капиталоемкие технологии.

Наступивший век постиндустриализации и со-
ответствующих активных инновационных пре-
образований способствует развитию knowledge 
management — управления знаниями как направ-
ления менеджмента. В основе knowledge manage- 
ment — систематические управленческие процес-
сы, направленные на создание, сохранение, распре-
деление и применение знаний, обусловливающих  
и обеспечивающих экономический успех предпри-
ятия. Необходимым становится специальное техно-
логическое обеспечение указанных управленческих 
процессов, включающее комплекс формализован-
ных методов управления, охватывающих функции 
поиска, извлечения, структурирования, системати-
зации, а также анализа, обновления, распростране-
ния и генерации знаний. 

Причем, knowledge management становится не-
отделимой частью корпоративного управления  
[14, 15], являясь совершенно необходимым в на-

укоемком производстве во многих случаях, напри-
мер: активизации инновационной деятельности  
и диверсификации производственных направле-
ний, повышения эффективности использования 
интеллектуального потенциала работников, форми-
рования инновационной компетентности персонала  
и др. Для эффективного управления знаниями, осо-
бенно в крупных компаниях, необходимо создавать 
специальные институциональные единицы. Это 
могут быть, например, специализированные когни-
тивно-аналитические подразделения, что позволит 
обеспечить  сохранение «корпоративной памяти», 
предотвратить так называемую «корпоративную 
амнезию» и возродить, таким образом, преемствен-
ность научных знаний и инновационных дости- 
жений.
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регУлироВаНие социальНо-
трУДоВых отНошеНий 
В зарУБежНых страНах

В современной России регулирование социаль-
но-трудовых отношений реализуется на принципах 
социального партнерства. Для нашей страны эта 
тема относительно новая. Поэтому весьма актуаль-
но изучение накопленного обширного мирового 
опыта взаимоотношений наемных работников и ра-
ботодателей. Зарубежные модели социального пар-
тнерства, формировавшиеся более чем столетие, 
отражают особенности правовых и политических 
систем, своеобразие культуры стран, менталитета 
населения, а также традиции, сложившиеся в сфере 
социально-трудовых отношений.

В европейских странах сегодня действуют 
многоуровневые модели социального партнерства. 
Однако значимость уровней неодинакова. В соот-
ветствии с данным критерием модели можно раз-
делить на три группы:  

— модели с доминирующим межотраслевым 
уровнем, в которых наиболее значимым является 
общенациональный уровень переговоров и согла-
шений (применяются в Бельгии, Ирландии, Финлян-
дии, Словении, то есть в небольших государствах  
с относительно простой отраслевой структурой);

— модели с доминирующим уровнем компа-
ний, в которых центр партнерства приходится  
на предприятия, но при наличии определенного 
регулирующего влияния отраслевых и общенацио-
нальных соглашений (применяются в Чехии, Эсто-
нии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и на Мальте);

— модели с доминирующим отраслевым уров-
нем. Основную роль играют отраслевые тарифные 
соглашения, которые в значительной мере распро-
страняются на все или большую часть предприятий 
отрасли (применяются в Австрии, Германии, Гре-
ции, Италии, Португалии, Испании, Словакии, Шве-
ции, то есть в развитых государствах со сложной 
отраслевой структурой) [1, с. 20].

Европейские модели отличаются значительным 
уровнем социальной защиты населения [2, с. 191]. 

Что касается охвата работников коллективными до-
говорами, то в странах Евросоюза он весьма высо-
кий. В среднем этот показатель составляет свыше 
70 %. В то время в США и Японии под действие 
коллективных договоров подпадает лишь 20 % за-
нятых [3, с. 35].

Формирование социального партнерства в евро-
пейских странах происходило в результате посте-
пенного изменения социально-трудовых отноше-
ний. В Европе социальное партнерство зародилось 
в конце XIX века. На тот момент оно выступало как 
инструмент макроэкономического регулирования. 
Развитие рыночной экономики привело к нараста-
нию противоречий и конфликтности между рабо-
тодателями и работниками. Забастовки были одной 
из распространенных форм социального протеста. 
Они возникали все чаще. А к концу XIX–началу 
XX веков во всем мире забастовочное движение 
было практически постоянным. Тогда стал выбор 
решать проблему путем революционного пере-
устройства капитализма, или же, наоборот — ре-
формировать его на основе компромиссов. Угроза 
потери не только социальной и экономической,  
но и политической стабильности толкала евро-
пейские государства к принятию активных мер  
по сдерживанию забастовочного движения, а имен-
но развитие национального трудового законода-
тельства. Так, в Дании в 1907 году был принят граж-
данский кодекс, в 1911 году в Швейцарии — кодекс 
обязанностей, в 1912 г. — было принято специальное 
трудовое законодательство в Норвегии, в 1918 г. —  
похожее законодательство появилось в Германии, 
а в 1919 г. — во Франции. В том же 1919 году была 
создана Международная организация труда (МОТ) 
[4, с. 200].

В середине XX века социальное партнерство 
в европейских странах приобретает качественно 
иной характер. В этот период центр социального 
партнерства  перемещается на предприятия. Теперь 

УДК 331.1 с. г. поляНсКая

Омский государственный 
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приоритетными становятся проблемы трудовой мо-
тивации и повышения квалификации работников. 
Предприниматели заинтересованы в образованных 
и мотивированных работниках, которые обеспечи-
вают их конкурентоспособность. Государство при-
нимает активное участие в развитии национальных 
систем образования. Этот этап социального пар-
тнерства характеризуется также активным участи-
ем профсоюзов и ростом их авторитета.

В конце 80-х–середине 90-х годов картина за-
метно изменилась. В эти годы в европейских стра-
нах началось развитие автоматизированных произ-
водств и использование вычислительной техники, 
переход к высокотехнологичным производствам.  
В новых условиях трансформируется и модель соци-
ального партнерства. Теперь область регулирования 
социально-трудовых отношений становится шире, 
от вопросов оплаты труда и создания благоприят-
ных условий до вопросов, связанных с возможно-
стью работников свободно распоряжаться своим 
временем (стали применяться гибкие графики), 
творческим и содержательным характером работы, 
с признанием прав работников на участие в разра-
ботке и принятии социально важных решений. 

Несмотря на очевидные успехи европейской со-
циальной политики, следует заметить, что противо-
стояние социальных партнеров никуда не делось, 
а просто приняло другие формы и выражается по- 
иному. Проблемы решаются не при помощи «ре-
волюционных» методов и нагнетания конфликтных 
ситуаций, а, напротив, путем компромиссов и вза-
имных уступок. Чтобы избежать социальной де-
стабилизации, представители бизнеса используют 
целый арсенал различных материальных, политиче-
ских, юридических, моральных средств при постро-
ении отношений с организациями, защищающими 
интересы трудящихся. Одним из основных и наи-
более действенных практических инструментов со-
циального партнерства на западе стал социальный 
диалог. Еще в 70-е годы прошлого века можно было 
наблюдать попытки социальных партнеров, прийти 
за столом переговоров к согласию. Но в то время 
согласованию действий препятствовали неприми-
римость позиций и недостаток профессионализма 
участвующих сторон. Правила ведения социального 
диалога не были четко определены вплоть до сере-
дины 80-х годов. 

Стратегия организации переговорного процесса 
была определена в 90-е годы двумя документами: 
Зеленой книгой «Европейская социальная политика: 
размышления для Союза» (1993 г.) и Белой книгой 
«Европейская социальная политика: путь для Сою-
за» (1994 г.) и применена на практике. Социальный 
диалог в европейских странах позволяет решать 
многие социальные вопросы, например, устанавли-
вать высокий уровень заработной платы, достигать 
оптимальной дифференциации размеров заработ-
ной платы между неквалифицированным и квали-
фицированным трудом (заработная плата большей 
части наемных работников позволяет им удовлетво-
рять широкий круг основных потребностей, вклю-
чая приобретение или аренду комфортного жи-
лья, доступ к качественным системам образования  
и здравоохранения), обеспечивать безопасные усло-
вия труда, надежную страховую защиту и т.п.

Существующим законодательством в России за-
креплена скандинавская многоуровневая система 
социального партнерства в варианте, приближен-
ном к шведской модели [5, c. 233]. Рассмотрим ее 
более подробно.

Формирование шведской модели началось с за-
ключения в 1938 году «Сальтшебаденского соглаше-
ния» о мирном разрешении трудовых конфликтов 
и заключении соглашениймежду Шведской федера-
цией профсоюзов и Шведской федерацией работо-
дателей. До 70-х годов эта система функционирова-
ла без вмешательства государства. Сегодня Швеция 
относится к странам с такой системой социального 
партнерства, когда в регулировании социально-тру-
довых отношений принимают участие объединения 
профсоюзов и работодателей, а также государство. 
Такая форма социального партнерства носит назва-
ние трипартизма. 

Социальное партнерство в Швеции реализуется 
на принципах «политики полной занятости» и «со-
лидарной системы оплаты труда». 

Трудовая политика в Швеции носит опережаю-
щий характер. Политика «полной занятости», реа-
лизуемая в Швеции, предполагает формирование 
такой системы профессиональной подготовки, ко-
торая будет не только обучать трудящихся в соот-
ветствии с запросами рынка, но и учитывать эти 
запросы в перспективе. То есть это создание вакан-
сий в системе профессиональной переподготовки  
в зависимости от тенденций на рынке труда.

Солидарная политика в сфере оплаты труда 
предполагала запрет на низкооплачиваемые рабо-
чие места. Активные программы на рынке труда 
позволяют работникам покидать их. Реализация 
этой системы способствовала перемещению рабо-
чей силы из низкопроизводительных секторов эко-
номики в высокопроизводительные. Что неизбежно 
привело к ликвидации той части экономики, кото-
рая имела наибольшие предпосылки создавать бед-
ность и низкие доходы [6, с. 11].  

По мнению В. Можаева, при исследовании 
шведской модели социального партнерства следует 
учитывать следующие аспекты:

— концепция «общества благосостояния» и со-
циального государства в Швеции реализуется с се-
редины 1950-х годов, с небольшими перерывами, то 
есть весьма продолжительный срок;

— в отличие от многих других моделей, в том 
числе от американской, основанных на индивидуа-
листических принципах, шведская модель базирует-
ся на принципах солидарности, а также предполагает 
сильное социальное законодательство и значитель-
ную роль профсоюзного движения в обществе;

— шведская модель социального партнерства 
характеризуется достаточно полной нормативной 
базой, где существует около 20 нормативных актов, 
направленных на его регулирование, в отличие, на-
пример, от соседних Дании и Норвегии, где боль-
шая часть социальных отношений решается в по-
рядке коллективных договоров [7, с. 31].

Реализация концепции социального государства 
в Швеции позволила построить уникальную систе-
му социальных взаимоотношений. В ХХ веке пред-
седатель социал-демократической рабочей партии 
Швеции П. А. Хансон изложил свое видение и по-
нимание сути социального государства. Оно состо-
яло в том, что Швеция — общий дом для шведов,  
и в нем основой для жизни должны быть взаимо-
помощь, равенство, забота о людях, сотрудничество 
людей, борьба с бедностью [6, с. 7].

Особенностью социальной политики современ-
ной Швеции являются довольно высокие социаль-
ные гарантии. В Швеции 66 % ВВП распределяется 
через государственный бюджет, а примерно  2/3 
этой части направляется на обеспечение бесплат-
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ных образования и медицины. Кроме этого, работо-
датели регулярно отчисляют 43 % фонда заработной 
платы в пенсионные фонды. А социальные пособия 
по болезни или уходу за ребенком составляют 90 % 
среднего заработка.

В законодательстве современной Швеции отра-
жен довольно широкий спектр проблем, которые 
могут решаться только после консультаций с про-
фсоюзами. Права профсоюзных организаций за-
фиксированы в законодательстве.

Работники принимают участие в распределении 
прибыли предприятий, как правило, это реализу-
ется в виде выплат бонусов по итогам года. Такой 
подход, с одной стороны, способствует росту заин-
тересованности работников в повышении произво-
дительности труда, а с другой —  не противоречит 
принципам «солидарно политики зарплат». В то же 
время в Швеции действует закон, который регла-
ментирует аспекты участия наемных работников  
в руководстве компаний.

В период с 1991 по 1996 годы в Швеции было 
принято около трехсот изменений нормативных 
актов в области социального обеспечения и пять-
десят поправок в системе регулирования трудовых 
отношений. В результате чего с 1994 года в стра-
не начался экономический рост. В период с 1994  
по 1996 годы ежегодный прирост ВВП составлял 
2,8 %. Динамика роста производительности тру-
да заметно превысила средние показатели стран-
участниц Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР).

В шведской модели отражены идеи рациональ-
ной централизованной экономики и социального 
планирования, сформулированные Г. Мюрдалем. 
Их суть заключается в формировании таких взаи-
моотношений работодателей, власти и трудящихся, 
которые направлены на нахождение компромисса 
глобального характера.  

Шведская модель социального партнерства, ба-
зирующаяся на принципах «полной занятости», 
системе «солидарной политики зарплат», участии 
работников в управлении производством, вырабо-
танных еще в конце 60-х годов, является примером 
эффективной модели, работающей до сих пор. 

Опыт развития социального партнерства в ев-
ропейских странах доказывает его эффектив-
ность. Социальное партнерство выступает в роли 
эффективного фактора социальной стабилизации 
и константности. Европейская модель социально-

го партнерства (даже подразумевая различные су-
ществующие модели) рассматривает социальный 
диалог как основной и наиболее действенный прак-
тический инструмент социального партнерства. Не-
сомненно, накопленный десятилетиями опыт вза-
имоотношений между социальными партнерами  
в странах Европы необходим и полезен для разра-
ботки обоснованной и действенной системы регу-
лирования социально-трудовых отношений в Рос-
сии в условиях, когда наше социальное партнерство 
в его трипартическом варианте еще только делает 
первые шаги [8, с. 58].
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иНфорМациоННые техНологии 
В процессе проеКтироВаНия 
тУристсКих и гостиНичНых УслУг

В федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы) [1] предусмотрено 
выделение 300 млрд рублей на развитие туризма  
в России. Омская область пока не входит в эту про-
грамму, и одной из причин является отсутствие 
комплексной системы продвижения региональных 
туристских продуктов на внутреннем и междуна-
родном уровне. Для решения этой и других проблем 
с 2014-го по 2020 год в областном правительстве 
планируют сформировать и развить туристский 
кластер Омской области [2]. В плане его реали-
зации, как одно из важных направлений, можно 
рассматривать применение современных инфор-
мационных технологий на всех этапах процесса 
проектирования туристских и гостиничных услуг  
с целью повышения их качества.

Внедрению информационных технологий в ту-
ризме и индустрии гостеприимства посвящено до-
статочно много работ [3–10]. Следует отметить, 
что в этих работах показано: применение общих 
и специализированных информационных систем  
в туризме и гостеприимстве, использование си-
стем классов ERP, CRM, SCM, использование Ин-
тернет- и электронной коммерции, туристических 
поисковых систем, рассмотрено несколько подхо-
дов для совершенствования бизнеса в сфере услуг,  
но  только на отдельных этапах реализации турист-
ских и гостиничных услуг. Методология проектиро-
вания туристских и гостиничных услуг для региона 
с реализацией всех этапов оказания услуг на базе 
информационных технологий не рассматривалась.

Целью настоящей статьи является изложение ме-
тодологии внедрения современных информацион-
ных технологий на всех этапах процесса проектиро-
вания туристских и гостиничных услуг в туристском 
кластере Омской области и разработка конкретных 
рекомендаций по повышению роли информацион-
ных технологий в разработке управленческих ре-

шений по повышению эффективности туристского  
и гостиничного бизнеса омского региона.

В процессе проектирования услуги, на наш 
взгляд, можно выделить следующие этапы:

1. Маркетинговые исследования рынка предо-
ставляемых слуг в заданной предметной области. 

Маркетинговые исследования позволят изучить 
конъюнктуру и динамику спроса на туристские  
и гостиничные услуги в разных регионах России  
и сравнить их с услугами, предоставляемыми пред-
приятиями туристской индустрии Омской области, 
проанализировать их, с тем чтобы стимулировать 
продвижение эксклюзивных услуг на рынке. Важно, 
в первую очередь, выполнить анализ цен туристских 
и гостиничных услуг омского региона в сравнении  
с аналогичными туристскими и гостиничными услу-
гами других регионов, в первую очередь — по За-
падно-Сибирскому федеральному округу.

В качестве инструментария для проведения мар-
кетинговых исследований предлагаем использовать 
специализированные системы, которые позволят:

— провести сегментирование рынка потреби-
телей для лучшего понимания не только запросов 
потенциальных клиентов, но и их финансовых воз-
можностей с целью разработки моделей предостав-
ляемых услуг;

— качественно удовлетворять запросы потреби-
теля туристских и гостиничных услуг;

— эффективно следить за динамично развиваю-
щимся рынком услуг в индустрии гостеприимства;

— проводить экономически целесообразную 
ценовую политику, чтобы сделать предлагаемые ту-
ристские и гостиничные услуги привлекательными 
для потребителя.

Для достижения конкурентного преимущества 
необходима интеграция информационных техно-
логий маркетинга туристских и гостиничных услуг  
с информационными технологиями предоставления 
услуг, что позволит фирмам обеспечивать уровень 
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обслуживания, соответствующий ожиданиям клиен- 
тов либо даже превышающий их.

Кроме того, важно знать, как оцениваются ту-
ристские и гостиничные услуги омского региона 
среди российских туроператоров, какие требова-
ния потребителей к сервису и объектам размеще-
ния. Все это будет определять популярность омских 
туристских маршрутов и связанных с ними гости-
ничных услуг. 

В [8] в качестве одного из методов маркетин-
гового исследования туристских услуг рассматри-
вался опрос на базе раздаточного анкетирования 
потребителей услуг. Применение этого метода дало 
хорошие результаты, но представляется целесо- 
образным в дополнение к обычным опросам ис-
пользовать интернет-интервьюирование потребите-
лей туристских услуг в  крупных городах об омских 
туристских маршрутах или на сайте омского мини-
стерства культуры или на отдельном разработанном 
сайте. Очень полезным будет создание системы 
онлайн консультаций с менеджерами по предлага-
емым услугам.

Для управления маркетингом можно, на наш 
взгляд, использовать один из самых распространен-
ных продуктов маркетинговых исследований — 1С: 
СRM Проф [10], в котором реализованы: телемар-
кетинг, маркетинговые кампании, маркетинговые 
опросы клиентов, СМС рассылка клиентам, рассыл-
ка по электронной почте.

Важным инструментом продвижения турист-
ских и гостиничных услуг омского региона должно 
стать применение интернет-технологий в рекламе. 
Другим перспективным направлением продвиже-
ния предлагаемых услуг могут стать социальные 
медиа. 

Результатом маркетинговых исследований 
должна стать выработка рекомендаций в области 
туристских услуг, услуг по размещению туристов  
и гостей омского региона, отвечающих требовани-
ям потребителей, способных качественно повлиять 
на популярность отдыха в Омской области и г. Ом-
ске и увеличить туристический поток.

Результаты маркетинговых исследований будут 
исходными данными  для разработки управленче-
ских решений о том, с какими услугами и в каких 
объемах туристский кластер Омской области мо-
жет выходить на соответствующий рынок.  

2. Разработка компьютерных моделей турист-
ских и гостиничных услуг.

Как второй этап процесса проектирования ту-
ристских и гостиничных услуг предлагаем рассма-
тривать разработку не вербальных моделей [11],  
а компьютерных моделей туристских и гостинич-
ных услуг в подлежащей разработке географиче-
ской информационной системе (ГИС) «Турист-
ские маршруты омского региона», тех туристских 
и гостиничных услуг, которые будут востребованы  
на рынке. Модель туристской услуги в этой ГИС 
будет формироваться в соответствии с ГОСТР 
50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование ту-
ристских услуг» и ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские 
и экскурсионные услуги. Основные положения». 
Данная ГИС позволит по запросу пользователя най-
ти и выдать на дисплей карту территории, по ко-
торой пролегает маршрут, указать рекреационную 
направленность маршрута, вывести информацию  
о пути следования, выполнить виртуализацию 
маршрута, осуществить поиск различных данных 
по маршруту, отобразить на карте места остановок  
и проживания туристов при прохождении маршру-

та. Модель маршрута в ГИС также будет учитывать: 
нормируемые характеристики услуги, требования  
к технологии и процессу оказания услуги. 

В данной ГИС предполагается осуществление 
поиска тура и гостиницы по заданным критериям.

О важности этого этапа проектирования ту-
ристских и гостиничных услуг говорит тот факт, 
что ГИС поможет сократить время получения от-
ветов на запросы клиентов, сделает поиск нуж-
ной информации интересным и привлекательным, 
будет способствовать продвижению турпродукта 
и привлечению новых туристов в омский регион. 
Учитывая, что в российском туристическом бизне-
се нет аналога подобной ГИС, кроме электронных 
карт городов Москвы и Санкт-Петербурга, разра-
ботка предлагаемой ГИС позволит омскому регио-
ну стать лидером в этом направлении и повысить 
туристскую привлекательность региона. Трудности 
при решении этой задачи связаны, прежде всего,  
с инвестициями в данный проект.

3. Третий этап — собственно проектирование 
туристских и гостиничных услуг.

Качество проектируемых услуг базируется  
на международных стандартах ИСО серии 9000  
и серии 14000 с учетом мнений конкретных потре-
бителей туристских и гостиничных услуг омского 
региона. В основе проектирования услуг должны 
лежать сервисные гарантии именно тех операций 
услуги, которые должны выполняться на макси-
мально высоком уровне для полного удовлетворе-
ния пожеланий взыскательных клиентов.

В качестве исходных данных для проектирова-
ния туристских услуг предлагается рассматривать 
следующие факторы: 

— нормативно-правовое обеспечение услуг;
— параметры туристско-рекреационного кла-

стера туристских и гостиничных услуг омского ре-
гиона;

— состояние и структуру объектов туристской 
и гостиничной индустрии региона;

— результаты маркетинговых исследований;
— запросы потенциальных туристов с возмож-

ностью широкого выбора туристских маршрутов;
— обеспечение защиты прав потребителей  

и обеспечение безопасности туристских услуг.
Само проектирование туристской услуги осу-

ществляется по ГОСТ Р 50681-2010.
4. Четвертый этап — внедрение информацион-

ных технологий, необходимых для предоставления 
туристских и гостиничных услуг в омском регионе.

Учитывая, что технологии 1С в настоящее время 
являются де-факто стандартом информационных 
технологий в России, рекомендуется для обеспечения 
гостиничных услуг применить программные продук-
ты фирмы «1С». Конфигурации 1С: 1С-Рарус: Управ-
ление отелем, 1С: Предприятие 8. Отель, 1С-Рарус: 
Управление санаторно-курортным комплексом, ре-
дакция 1, используемые для автоматизации  пред-
приятий индустрии гостеприимства позволят 
автоматизировать деятельность гостиничных пред-
приятий, повысить качество предоставляемых услуг 
[12]. В туристских предприятиях для обеспечения 
высокого качества предлагаемых туристских услуг,  
а также для решения всех возникающих задач, це-
лесообразно, на наш взгляд, использовать конфигу-
рацию «1С: Предприятие 8. Турагентство», которая 
будет вести базу клиентов (CRM-система), учиты-
вать заявки потенциальных туристов в разрезе ре-
креационной направленности тура, поиск и запись 
информации по турам в справочник туров. Исполь-
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зование программы «1С Турагентство» позволит 
автоматизировать работу всего турагентства, от об-
работки заявки менеджера до анализа управленче-
ского учета [13]. 

Экономический эффект от внедрения «1С Тур- 
агентство» может быть достигнут за счет следую-
щих факторов:

1. Программа несложная в усвоении и на долж-
ность сотрудников турагентства можно принимать 
людей, обладающих меньшими знаниями и не пре-
тендующими на высокую зарплату.  

2. Сокращение времени на работу с турпро-
дуктом позволит освободившееся время использо-
вать для выполнения других работ сотрудниками,  
не привлекая новых сотрудников.

3. После внедрения «1С Турагентство» будет 
ежемесячное снижение затрат за счет сокращения 
объемов времени на все виды работ в турагентстве, 
как это обычно бывает от внедрения информацион-
ных технологий.

Внедрение такой программы даст возможность 
турфирме предложить новые эксклюзивные услуги, 
использовать систему бонусов, гарантировать ста-
бильное качество обслуживания клиентов.

5. В качестве пятого этапа проектирования ту-
ристских и гостиничных услуг омского региона 
будем рассматривать автоматизацию разработки 
документации на предлагаемые услуги с примене-
нием современных информационных технологий. 
Документационное обеспечение туристского марш-
рута включает  документы, приведенные в ГОСТ Р 
53522-2009. При подготовке необходимой докумен-
тации на проектируемые туристские и гостиничные 
услуги большие преимущества даст использование 
системы электронного документооборота, напри-
мер, системы 1С: Документооборот [14].

1С: Документооборот 8 позволяет создавать  
не только шаблоны документов, но и использовать 
данные из накопленных архивов, работать с докумен-
тами различных форматов, что обеспечивает стан-
дартизацию документооборота и упрощает состав-
ление пакета документов сотрудниками туристского 
или гостиничного предприятия. Работа с докумен-
тами реализуется на рабочем столе, настраиваемом 
под конкретного пользователя (руководитель, ис-
полнитель): пользователь видит список документов, 
поручений и задач. Кроме того, конфигурация 1С: 
Документооборот легко интегрируется с конфи-
гурацией 1С: Бухгалтерия, которая применяется  
в большинстве туристских и гостиничных пред-
приятий. Конфигурации: 1С: 1С-Рарус: Управление  
отелем, 1С: Предприятие 8. Отель, 1С-Рарус: Управле-
ние санаторно-курортным комплексом, редакция 1,  
1С: Предприятие 8. Турагентство интегрируются  
с 1С: Документооборот.

По данным Nortan Nolan Institute, электронный 
документ позволяет получить ключевые преимуще-
ства [15]:

— рост производительности труда сотрудников 
на 25–50 %;

— сокращение времени на создание и обработ-
ку документов до 75 %;

— уменьшение расходов на хранение докумен-
тов до 80 %.

Эти все преимущества характерны и для про-
граммных продуктов 1С. 

В целом, при таком подходе можно говорить  
о комплексной автоматизации предлагаемых ту-
ристских и гостиничных услуг в омском регионе  
на базе программных продуктов 1С. 

В заключение отметим, что внедрение техноло-
гий 1С и мультимедиа технологий в процесс про-
ектирования туристских и гостиничных услуг в ом-
ском регионе будет способствовать представлению 
туристских маршрутов и гостиничных услуг омско-
го региона на самом современном уровне.

Библиографический список

1. Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации (2011–2018 годы): федеральная целевая про-

грамма. URL: http://www. russiatourism.ru/content/2/section/28 

(дата обращения: 17.03.2017).

2. Об утверждении государственной программы Ом-

ской области «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 

годы (с изменениями на 23.12.2015). URL: http://docs.cntd.ru/

document/467307532 (дата обращения: 17.03.2017).

3. Ведерников В. П. Основные аспекты развития турист-

ско-рекреационных кластеров на юге России // Научный 

вестник ЮИМ. 2014. № 4. С. 4–7.

4. Гомилевская Г. А. Организационно-управленческие 

аспекты инновационной деятельности в гостиничном биз-

несе // Российское предпринимательство. 2010. № 8-2 (165).  

C. 140–146. URL: https://bgscience.ru/lib/6254 (дата обраще-

ния: 02.04.2017).

5. Зленко Д. Г. Использование информационных техноло-

гий в туризме // Научный вестник ЮИМ. 2014. № 4. С. 19–22. 

6. Зуйкова Е. В., Булганина С. В. Туристические поисковые 

системы // Современные научные исследования и инновации. 

2017. № 2. URL: http://web.snauka.ru/issues/2017/02/77511 

(дата обращения: 02.02.2017).

7. Кобяк М. В., Лайко М. Ю. Технологический прогресс 

как фактор инноваций в гостиничном бизнесе // Российское 

предпринимательство. 2012. № 18 (240). C. 126–132. URL: 

http://bgscience.ru/lib/7891 (дата обращения: 02.03.2017).

8. Кулагина Е. В., Силаенков А. Н. Исследование турист-

ского интереса и осведомленности целевой аудитории о ту-

ристских ресурсах региона // Казанская наука. 2016. № 5.  

С. 95–97.  

9. Путькина Л. В. Роль информационных систем и техно-

логий в управлении предприятиями сферы услуг // Nauка-

гаstudent.ги. 2016. №. 05 (029). URL: http://nauka-rastudent.

ru/29/3464 (дата обращения: 02.03.2017).

10. Внедрение 1С: CRM. URL: http://vnedrenie-1c-crm.ru/ 

vozmozhnosti-1s-crm/upravlenie-marketingom (дата обращения: 

07.04.2017). 

11. Основные этапы проектирования туристских ус-

луг. URL: http://life-prog.ru/1_12831_osnovnie-etapi-

proektirovaniya-turistskih-uslug.html (дата обращения: 

24.03.2017).

12. Программы 1С. Гостиничный бизнес. Режим доступа: 

http://www.omnitech.ru/1c/program/programmy-1s/246 (дата 

обращения: 28.03.2017).

13. 1С: Предприятие 8. Турагентство. URL: http://

solutions.1c.ru/catalog/travel-agency/features (дата обращения: 

30.03.2017).

14. 1С: Документооборот. URL:http://mremin.com/

articles/1c_documentooborot_8.html (дата обращения: 

14.04.2017).

15. Экономическая эффективность электронного до-

кументооборота. URL: http://www.its.dn.ua/web/its3.nsf/0/

Economic-efficiency (дата обращения: 24.06.2017).

СилаеНкОв александр Николаевич, кандидат 
технических наук, доцент (Россия), доцент кафедры 
«Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес». 
Адрес для переписки: asilaenkov@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 14.06.2017 г.
© а. Н. Силаенков


