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ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

СТАЛИНИЗМ: ПРОБЛЕМА ЖИВУЧЕСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОЗНАНИИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Фельдман М. А.
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры государственного управления и политических технологий 
Уральского института управления – филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Россия), 620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66, feldman-mih@yandex.ru

УДК 94(470):321.6
ББК 63.3(2)6-33

Цель. Целью статьи является анализ различных сторон практики сталинизма в советский период.
Методы. Отмечается глубокое расхождение оценок историков событий 1930-х гг. Проблема живучести идей 

сталинизма рассмотрена с гносеологической и управленческой точек зрения.
Результаты. На конкретных примерах раскрыта ненаучность попыток реанимации сталинизма. Выявлена 

ущербность управления на основе сталинских принципов.

Ключевые слова: управленцы, Сталин, террор, репрессии, историческая наука, государство, народ.

STALINISM: THE PROBLEM OF VITALITY IN THE PUBLIC 
MIND AND MANAGEMENT PRACTICES

Feldman M. A.
Doctor of Sciences (History), Professor, Professor of Public Administration and Political Technologies of the Urals Institute of 

Management – Branch, the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia), 66 8 Marta str., 
Ekaterinburg, Russia, 620990, feldman-mih@yandex.ru

Purpose. The aim of this paper is to analyze various aspects of Stalinism practices in the Soviet period.
Methods. The author notes the profound divergence of historians’ estimates of the events of 1930-ies. The issue of 

survivability of Stalinism’s ideas is considered to be based on gnosseological and management point of view.
Results. Specifi c examples of unscientifi c character of Stalinism’s resuscitation attempts are revealed. The fl aw of 

Stalin’s management principles has been identifi ed.

Keywords: managers, Stalin, terror, repressions, historical science, State, nation.

В чем причина того, что спустя шестьдесят лет 
после ХХ съезда КПСС, развенчавшего культ лично-
сти «отца народов», имя Сталина прочно удерживается 
в сознании значительной части жителей России в ряду 
наиболее выдающихся руководителей страны за всю 
историю государства?

Почему, в первые десятилетия ХХI века очевиден 
не только ренессанс интереса к деятельности Сталина; 
не только поразительный по своим масштабам вал книг, 
прославляющий лидера советского государства на про-
тяжении четверти века; безоговорочного диктатора 
в 1937−1953 гг. [1]?
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УПРАВЛЕНИЕ
Фельдман М. А.

Очевиден и рост одобрительных оценок методов 
сталинской политики. За период с 1994 по 2009 г. доля 
положительных оценок деятельности Сталина выросла 
с 26 % до 49 %, а доля негативных оценок сократилась 
с 45 % до 33 %. Очевидно, что заметный рост положи-
тельных оценок Сталина начинается лишь после крити-
ческой реакции на «реформы» и с ростом «разочарова-
ния в демократии», усилением ностальгии по прошлому 
и общим возрастанием авторитарных настроений. При 
этом лично Сталин вызывает у современных жителей 
России скорее неприязнь, но, тем не менее, позитив-
ной признается его роль в истории. Характерно, что 
три четверти россиян признают массовые репрессии 
1930-х − начала 1950-х гг. неоправданными преступле-
ниями против всего народа [2, с. 681–682]

Не менее важно и другое: увеличилась за 2001 − 
2007 гг. масса равнодушных: с 18 % до 47 %. Это мне-
ние стало доминирующим в обществе. Такой результат 
свидетельствует о том, что большинство людей оказы-
вается не в состоянии систематически связывать раз-
личные представления о сталинском режиме, рациона-
лизировать исходя из каких-либо критериев расхожие 
или тиражируемые мнения [2, с. 684].

Проведенное в 2014 г. всероссийское социологи-
ческое исследование выявило новый тренд – сниже-
ние актуальности формулы «твердой руки». При всей 
поддержке власти и стабильности в стране доля сто-
ронников наведения порядка методом «закручивания 
гаек» в составе среднего класса пошла на убыль с 61 % 
до 51 %, а по «ядру среднего класса» – с 63 % до 49 % 
[3, с. 40]. Однако тот факт, что даже среди представи-
телей российского среднего класса почти половина – 
сторонники «закручивания гаек» , вызывает тревогу, 
показывая, что история мало чему учит то общество, 
в котором власть не провела тщательный и честный 
анализ прошлого.

Выражение иезуитов «Цель оправдывает средства» 
прямо не звучит у современных защитников Сталина, 
но, тем не менее, судя по данным социологических 
опросов, по высказываниям ряда управленцев, прочно 
вошло в мировоззрение миллионов россиян. Так 68 % 
опрошенных россиян согласны с тем, что жестокий 
бесчеловечный тиран виновен в уничтожении мил-
лионов невинных людей. Однако ровно столько же − 
готовы признать, что какие бы ошибки и пороки не 
приписывались Сталину, самое важное, что «под его 
руководством наш народ вышел победителем в Вели-
кой Отечественной войне» [2, с. 684].

Все вышесказанное позволяет сделать следующий 
вывод: решения ХХ съезда только «пошевелили траву» 
на кургане сталинизма, возвышавшегося на поле совет-
ской истории, не затронув его основания. В чем при-
чины такого явления? Рассмотрим этот вопрос с гносе-
ологической и управленческой точек зрения.

Прежде всего, обратим внимание на два наиболее 
характерных довода неосталинистов: «принял страну 
с сохой − оставил с атомной бомбой» и − «Сталин 
выиграл величайшую из войн». Несложно заметить, 
что понятия «сталинизм» (и близкое, но не одиноко-
вое – «сталинщина») смешиваются с куда более мно-
гогранным понятием – «советская история». Историк, 
профессионально занимающийся периодом 1930-х− 
начала 1940-х гг., хорошо знает, например, что по ряду 
причин (нередко, в силу очевидных провалов) Сталин 
мог уходить «в тень», передавая инициативу более под-
готовленным управленцам. Известна и практика унич-
тожения (физического или морального) тех, кто смог 
решить сложнейшие проблемы [4, с. 400–409].

Кроме того, очевидно, что большинство проек-
тов, программ, практических военных, экономических, 
культурных решений, собственно и составлявших кар-
кас советской истории, были осуществлены с одобре-
ния Сталина, но, как правило, при его активном уча-
стии только при подведении итогов осуществленных 
мероприятий [5, с. 68].

Серьезной недоработкой современной исторической 
науки является весьма редкое научно доказанное «рас-
щепление» конкретных действий Сталина и руководи-
телей наркоматов (министерств) и ведомств, управлен-
цев среднего звена в каждой из указанных областей. Без 
такого разделения мало имеющая общего с наукой тра-
диция смешения истории советской эпохи и действий 
одного человека будет сохраняться. Ссылки на слож-
ность подобных операций только лишний раз могут вы-
явить методологическую ущербность гуманитарных 
исследований в сравнении с повседневной теоретиче-
ской и практической работой физиков, химиков, пред-
ставителей других естественнонаучных дисциплин.

Беды гуманитарного знания современной России 
во многом заложены в недавнем прошлом. Больше-
визм, как одно из направлений марксизма, за долгие 
десятилетия не только трансформировавшего, но, зача-
стую, исказившего лицо общественных наук в России, 
был чем угодно, только не академическим течением. 
Даже те большевики, которые обладали теоретиче-
скими задатками, никогда не ставили перед собой пре-
имущественно научных задач. Лидеры большевизма 
брались за статьи, как правило, для пропаганды своих 
идей и для подавления оппонентов [6, с. 202].

В результате, с конца 1920-х гг. в практику обще-
ственных наук прочно вошли принципы придания мне-
нию лидера страны статуса непогрешимой истины. 
Любые сомнения в научности даже отдельных положе-
ний статей или речей вождя приравнивались к пособ-
ничеству внутренним или внешним «врагов отечества». 
По обоснованному мнению современного германского 
обществоведа Л. Эррена, «сталинский «режим руко-
водствовался принципом опережающего повиновения», 
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при котором от инакомыслящих требовалось, чтобы 
они капитулировали, отказавшись от проявления своей 
воли в любых формах» [7, с. 97].

Долгие годы целенаправленного и тотального 
подавления свободомыслия в СССР, репрессий даже 
против потенциальных оппонентов, не прошли даром: 
судя по систематическому поиску врагов среди демо-
кратов в 1990-е и среди либералов в 2000-е гг. – ста-
линские принципы живут в современном научном мире 
в России нового века и отравляют сознание ученых 
молодой формации [8].

Этому способствовало и «царствование» в Диссер-
тационных советах на протяжении десятилетий совет-
ской эпохи «генералов от науки», подготавливавших 
себе подобных кандидатов и докторов наук, готовых 
к любой политической мимикрии.

Принуждение к покорности под видом требова-
ния конструктивной «самокритики» стало важнейшей 
причиной возникновения и утверждения культуры 
двойных стандартов в гуманитарных науках: поиска 
источников, объективно рисующих конкретную про-
блему, и субъективной, ничего общего не имеющей 
с научным анализом, трактовки фактов в угоду офи-
циальной линии. Вместе с тем, рождалась мифологи-
ческое прикрытие действительности – пропагандист-
ская версия истории и бытия советского государства 
и общества, рисующая светлое царство социализма 
в одной стране [7, с. 100].

Составной частью указанной мифологии было 
постоянное упоминание Сталина, как народного вождя, 
и советского государства − как власти трудящихся, в кото-
ром лояльные граждане, особенно рабочие и партийцы 
указывают на конкретные недочёты, безобразия, недо-
разумения, случавшиеся по вине тех или иных чиновни-
ков, на что предполагалось реагировать конструктивно. 
Смысл этого, естественно, состоял в том, чтобы отвести 
любую, даже малейшую критику от режима как такового.

Харизма Сталина – это искусственно созданный 
авторитет его непогрешимости, институционально 
репродуцируемая принудительная вера в сверхчелове-
ческие способности вождя, способного найти решение 
всех проблем. Миф о великом Сталине – это продукт 
организованной, тотальной пропаганды, контроля над 
информацией, длительного систематического террора, 
вытесняющих любые оценки и точки зрения на прошлое 
или на современную действительность, кроме офици-
альной и единственно верной. «Этот миф мог существо-
вать только благодаря постоянно воспроизводившемуся 
режиму хронической мобилизации и страха, внешней 
и внутренней угрозы, существования страны в кольце 
врагов, требованиям ко всем гражданам страны самой 
жесткой дисциплины, самопожертвования …» [2, с. 692].

Собственно говоря, такова судьба любой идеоло-
гии, навязываемой силой: ее существование возможно 

только в форме слепой веры, состоящей из не подле-
жавших сомнению постулатов.

При даже не ежедневном, фактически, ежечасном 
повторении набора определенных «истин»: восхвале-
нии Сталина и «социалистического общества в СССР», 
− они вошли в сознание и подсознание нескольких 
поколений советских людей, в качестве твердых про-
сталинских убеждений, подкрепленных завуалирован-
ным прославлением Сталина в 1965−1985 гг.

К сожалению, и ныне российские школьные учеб-
ники по истории отказываются от научно корректных 
и строго определенных понятий анализа советской 
эпохи. Вместо них используются мифологемы, не име-
ющие определенного научного термина и ясно очер-
ченного понятия. Сталинские преступления скрыты 
оболочкой «модернизации», хотя приведенный термин 
означает только переход от традиционного общества 
к современному. По сути, школьные учебники обходят 
тему квалификации сталинских деяний [9, с. 736].

Всем этим объясняется тот удивительный, на первый 
взгляд, факт, что подобно тому, как идеи ХХ съезда для 
большинства населения оказались связаны лично с фигу-
рой Н. С. Хрущева, и не пережили прекращения «отте-
пели», так и негативная оценка распада СССР в результате 
непродуманных реформ М. С. Горбачева была перенесена 
на демократический потенциал перестройки. Так, спустя 
более шести десятилетий после смерти диктатора, иска-
женная, но утвердившаяся в научном мире и в обществе 
в целом система познания раз за разом порождает новые 
мифологические химеры об «отце народов».

Выстраивая систему тоталитарной диктатуры 
в СССР, Сталин активно манипулировал двумя самыми 
сильными властными структурами − партийным аппа-
ратом и органами госбезопасности, поочередно устра-
ивая чистки чекистов, опираясь на партаппарат и громя 
партийные комитеты руками чекистов, формируя 
систему управления, в которой стремление к тоталь-
ному контролю, концентрация фактически всех нитей 
управления в руках одного человека оборачивались на 
деле полной непредсказуемостью и произвольностью.

По мысли историка О. В. Хлевнюка, полнее дру-
гих знающего архивные документы о деятельности 
Сталина, «диктатура выработала вполне действенные 
методы контроля, социального и аппаратного манипу-
лирования и принуждения, позволявшие добиваться 
реализации ключевых решений. Постоянные репрес-
сии и кадровые чистки держали в неослабевающем 
напряжении общество и аппарат» [10, с. 135].

Крушение «социалистической системы», острей-
ший кризис марксизма, как господствующей идеоло-
гии, распад Советского Союза обусловили потрясе-
ния и деформации, по масштабу схожие с событиями 
1917 г. Но при отрицании позитивных достижений 
перестройки, единственным прагматическим опытом, 
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«территорией опоры», становился вновь привычный 
набор советских управленческих принципов и стере-
отипов мышления, включая идеологические штампы 
о величии «самой передовой страны мира» и ее 
«мудром руководителе». Научный диалог о подлинном 
величии подвига народа подменялся верой в вождя, 
в особую, заведомо справедливую миссию СССР.

С учетом того, что примитивная по своему устрой-
ству система управления, замыкающаяся на одном 
человеке, не справлялась в советскую эпоху с регу-
лированием все усложняющихся сфер современной 
жизни, отрицание опыта предшественников, также как 
и слепое подражание прошлому, чревато новыми тяже-
лыми потрясениями.

Ситуация усложняется тем, что сохраняется глав-
ное сталинское наследство: закрытость или полуза-
крытость, полное или частичное искажение правдивой 
информации о реальной жизни, − явление, воспроиз-
водящее мифы недавнего прошлого. Приведем только 
один пример: правда о величине потерь Советской 
армии в годы Великой Отечественной войны. Пока-
затель, способный либо свидетельствовать об умелом 
сталинском руководстве, либо о бесчеловечном под-
ходе («война все спишет!»).

В ожесточенных сражениях, указывается в новейшей 
«Истории Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг. 
В 12-ти томах», Красная армия безвозвратно потеряла 
8 666 400 человек (здесь учтены и потери в кампании на 
Дальнем Востоке). Кроме того, были миллионы раненых, 
контуженных, обмороженных. С этими потерями Крас-
ной армии соизмеримы потери вооруженных сил Герма-
нии и армий ее союзников [11, с. 76].

Действительно, с учетом потерь противника 
(10 344,5 тыс. человек) цифры сопоставимы. Однако 
потери фашистов, согласно общепринятой миро-
вой статистике, включают и умерших от ран в годы 
войны и погибших в плену. Две последние категории 
безвозвратных потерь не включены в приводимую 
цифру потерь Красной армии. С учетом же этих кате-
горий безвозвратные потери Красной армии по мне-
нию специалистов (2015 г.) составляют около 11,4 млн. 
человек. По подсчетам академика Ю. Полякова, опу-
бликованным в 2005 г. к 60-летию Победы, говорится 
о 15 млн. фронтовиках, по данным военкоматов, не 
вернувшихся домой. Более детальный учет персо-
нальных карточек названной категории фронтовиков 
в Архиве Министерства обороны показывает наличие 
13,85 млн. погибших [12].

Поразителен факт незамечания и игнорирования 
обществом (и даже исторически сообществом) стати-
стических данных, приведенных ведущим демографом 
страны. Однако и в этом явлении наглядно проявились 
последствия сталинской деформации сознания, пропу-
скающего только то, что отвечает привычным канонам.

Без сомнения, в ходе войны советские войска, 
командиры, военачальники, рядовые учились воевать 
по-новому, овладевать искусством ведения как оборони-
тельных, так и наступательных боев и операций, управ-
ления войсками. Все это положительно сказалось как 
на эффективности действий советских войск, так и на 
уменьшении числа их потерь. Если безвозвратные потери 
советских войск в июне – декабре 1941 г. составили 31,8 % 
от их общих потерь за всю войну, в 1942 г. – 27,3 %, то уже 
в 1943 г., когда произошел коренной перелом в войне, без-
возвратные потери уменьшились до 19,4 %. Значительно 
меньшими они стали в 1944 и 1945 гг. – 14,8 и 6,7 % соот-
ветственно [11, с. 76].

Вместе с тем, нельзя не отметить, что прятать 
правду о потерях в великой войне на протяжении 
семидесяти лет от собственного народа – яркий при-
мер живучести сталинизма. Однако это только частный 
пример действия сталинской модели управления, ори-
ентированной на цели, на количественные результаты 
без учета затрат и потерь.

Не стыкуются построение светлого счастливого 
будущего и осуждение к лишению свободы в лагерях, 
колониях и тюрьмах за 1930–1952 гг. 20 млн. человек. 
Даже с очевидным учетом возможного повтора лише-
ния свободы это и есть бесчеловечность сталинщины. 
Кроме того, по оценке специалистов, не менее 6 млн. 
человек подверглись депортациям в административ-
ным порядке [13].

Еще 30 млн. приговоров (включая повторно осуж-
денных) было вынесено с мерами наказания, не свя-
занными с лишением свободы, в основном речь шла об 
исправительно-трудовых работах [14]. Можно полагать, 
пишет крупнейший исследователь деятельности Сталина 
О. В. Хлевнюк, что различным «жестким» и «мягким» 
репрессиям за двадцать с небольшим лет сталинской 
диктатуры подверглись не менее 60 млн. человек [10. 
с. 136], т.е. треть населения СССР. К этой цифре, сви-
детельствующей о глубине социальной и психологиче-
ской трамвы советского и российского общества, следует 
добавить те миллионы людей, которые были ущемлены 
в своих правах по причине «неправильного» сослов-
ного, национального происхождения; дальнего родства 
с «врагами народа»; «вольнодумных» высказываний. Но 
у этой трагедии есть и обратная сторона: немалая часть 
советских людей, обойденных «жесткими» и «мягкими» 
репрессиями и ущемлением прав, оказалась де-факто 
«приподнята» правящим режимом над пострадавшими; 
возвышена пропагандистской машиной, будучи причис-
ленной к числу «строителей нового общества».

Систематическая лесть поколению обойденных 
тюрьмой и лагерем, дополненная пропагандой миро-
вого величия советской державы, представляла один 
из самых изощренных инструментов манипулирования 
людьми, включая жителей утопающих в грязи деревень 
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и бараков рабочих окраин. Следует отметить эффек-
тивность этого инструмента, поскольку пропаганда 
умело превращала материальное – нищий убогий быт – 
во вторичное, а идею – утопическую картину «комму-
нистического завтра» − в первичное.

Раскол общества на «сидевших» и «уцелевших» 
поддерживался атмосферой страха и вынужденной 
ежедневной политической мимикрией и массовым 
конформизмом, ставшими питательными порами ста-
линизма, рождавшими мысли о личной связи «отца 
народов» и рядового советского человека.

Процесс складывания идентичности советского 
человека определялись ленинскими и сталинскими 
оценками современной жизни, примитивизацией кар-
тины мира на основе классовой борьбы угнетенных 
рабочих и угнетателей-капиталистов. Что касается тек-
стов, то они были адаптированы в связи с коммуни-
кативными особенностями адресата – граждан с низ-
ким общеобразовательным уровнем. Приемы речевой 
и жанровой стилизации были ориентированы на 
сближение повествования со сказом [15, с. 377–379]. 
Именно в таком жанре были созданы тысячи книг, 
песен и стихов о Сталине. Фактически не один литера-
тор Советской эпохи не остался в стороне от прямого 
или косвенного возвеличивания вождя.

Формирование атмосферы страха, раскола обще-
ства и противопоставление одних социальных групп 
другим проходило через такой чудовищный механизм 
воздействия на население, как жестко централизован-
ная большевистская партия − огромная машина, кото-
рую историки называют «сталинской партией-государ-
ством». Главная сила партийного аппарата заключалась 
в безусловном праве производить кадровые переста-
новки в любом (от большого до самого малого) учреж-
дении и предприятии, формируя особую иерархиче-
скую группу – номенклатуру − слой «избранных», 
преданных «душой и телом» Сталину и партии, управ-
ленцев [10, с. 133].

Через этот слой и через миллионы партийцев, ведо-
мых партийно-государственной элитой, Сталин прово-
дил свой курс – «социалистический проект», ставший 
крупнейшим социально-экономическим эксперимен-
том во всемирной истории. Масштабность этого экс-
перимента, неразрывно связанная с идей возвращения 
России статуса великой державы (а после 1945 г. – 
супердержавы), стала главным аргументом коммуни-
стической пропаганды.

Подобно другим грандиозным экспериментам 
(например, многолетней попытке создания наполео-
новской объединенной Европы), социалистический 
проект» отличался приматом и даже абсолютиза-
цией целей над «издержками» − людскими поте-
рями и разорением экономики. Поразительна все-таки 
история Европы: чем глобальнее ставились цели, тем 

бесчеловечнее могла становиться практика государ-
ственного управления, упакованная в социалистиче-
ские или национал-социалистические формы. Управ-
ление по результатам, оторванное от социальной 
цены и социальных ценностей столь же опасно, как 
и отсутствие ориентиров в политике.

Более того, крайне слабое представление о каче-
ственных параметрах сталинской модели, уровне ее 
оптимальности и реальных результатах ее примене-
ния облегчили распространение в современной Рос-
сии мифических представлений о сталинизме, кото-
рый на самом деле никогда не существовал [10, с. 72]. 
Только такая богатая человеческими и природными 
ресурсами страна, как СССР, могла физически выдер-
жать «модернизацию» в сталинском варианте и не 
только оплатить постоянные эксперименты, но и на 
выходе получить ощутимые результаты. Если страш-
ная цена социалистического эксперимента, порожден-
ная практикой репрессивного государства, подорвала 
(или, по крайней мере, значительно ослабила) гене-
тический потенциал советского общества, то, создан-
ная в 1930-е гг. система экономических отношений, не 
принимающая за исключением ВПК новаций, лишила 
страну в условиях НТР конкурентоспособности народ-
ного хозяйства, консервируя отсталый и полунищен-
ский быт для большинства граждан; полуразрушен-
ные дороги, стоящие порознь потребителей и сферу 
услуг; гигантскую промышленность, работавшую на 
количественные показатели и вне экологических норм. 
Добавим к вышесказанному хрупкий и полный рисков 
принцип национально-государственного устройства 
СССР, и будет справедливым поддержать суждение 
О. В. Хлевнюка о том, что стратегически сталинская 
модель была обречена на провал [10, с. 72].

Создание военной супермашины, противопостав-
ленной Западу, т.е. большинству стран мира; принесение 
экономики в жертву военному молоху; политика диктата, 
обращенная к союзникам; расточительство средств на 
поддержку продвижения мифического «социализма» по 
всей планете; хищническое освоение природных ресур-
сов, наряду с продолжением экстенсивного роста эконо-
мики, характерного для раннего индустриального обще-
ства, создавали такое давление на Советское государство, 
которое не могло не привести к крушению государства.

Все сказанное в интегральном варианте позво-
ляет резюмировать: «социалистический проект» ско-
рее замедлил, чем ускорил развитие нашей страны, 
если измерять развитие прежде всего уровнем чело-
веческого потенциала. Сталинская модель «социали-
стического проекта» позволила создать своеобразный 
«самолет», на котором СССР смог подняться на нема-
лую высоту, но пренебрежение к объективным законо-
мерностям мирового развития, к допустимым потол-
кам перегрузок привело к крушению этого самолета.
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Возвращение вновь к сталинскому варианту разви-
тия привело бы в борьбе со всем враждебным внешним 
миром к не только к стремительному росту перегрузок, 
к реставрации тоталитарного режима, но и к законо-
мерной растрате того (не столь большого по мировым 
меркам) модернизационного капитала, накопленного за 
60 лет в постсталинский период.
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Цель. Обобщение региональных процессов внедрения и реализации нового инструмента стратегического 
управления – государственных программ.

Методология и методы. Проведен компаративный анализ региональной практики реализации государствен-
ных программ с учетом трансформации стратегического планирования, процессов институционализации нового 
инструмента, а также структурных направлений его разработки и внедрения. Информационной основой исследо-
вания явились официальные сайты исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, где разме-
щены материалы о государственных программах.

Результаты. Выделены три основных этапа в развитии института стратегического планирования, начиная 
с середины 1990-х годов: первый – 1995–2004 гг., второй – 2005–2013 гг., третий – с 2014 г. по настоящее время, кото-
рый характеризуется появлением нового инструмента государственных программ. Анализ общего состава государ-
ственных программ регионов показал, что, во-первых, все регионы имеют устойчивое ядро государственных про-
грамм и переменную часть, т.е. программы, ориентированные на решение специфических задач субъекта; во-вторых, 
в настоящее время отсутствует единый подход к формированию состава государственных программ, их увязке с госу-
дарственными программами федерального уровня и стратегиями социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации; в-третьих, пока сформировались две основные модели реализации государственных программ 
регионов. Обосновано, что должно быть уделено больше внимания таким важнейшим элементам как целеполагание 
и оценивание результатов реализации программ, а также повышена ответственность за результаты их реализации.

Научная новизна. Обобщены региональные подходы к внедрению государственных программ с учетом тре-
бований административной и бюджетной реформы, трансформации системы стратегического планирования, 
основных направлений социально-экономического развития. Обоснованы модели разработки и реализации госу-
дарственных программ в субъектах Российской Федерации.

Ключевые слова: государственные программы, регионы России, стратегическое управление.

GOVERNMENT PROGRAMS AS A TOOL FOR STRATEGIC 
MANAGEMENT: AN INTERREGIONAL ANALYSIS

Nozhenko D. Yu.
Minister, Ministry of Economy of the Sverdlovsk oblast (Russia), 29 Moskovskaya str., Ekaterinburg, Russia, 620014, chel61@mail.ru

Purpose. Synthesis of regional processes for the implementation and realization of a new tool for the strategic 
management – public programs.

Methodology and methods. The author conducted a comparative analysis of regional practices for implementation of 
State programs in the light of transformation of the strategic planning, processes of institutionalization of the new instru-
ment, as well as structural components of its development and implementation. The information basis of research were 
the offi cial sites of the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation, which posted materials 
on Government programs.

Results. The author identifi ed three main stages in the development of the strategic planning Institute since the 
mid-1990s: the fi rst – 1995–2004, second – 2005–2013, third – from 2014-up to now, which is characterized by the 
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emergence of a new instrument of government programs. Analysis of the overall composition of public programs of 
the regions showed that, fi rstly, all regions have sustainable core State programs and the variable portion, i.e. programs 
directed at solution of specifi c tasks of the subject; secondly, there is currently no uniform approach to forming the whole 
of government programs and their relation with public programs at the federal level and strategies for socio-economic 
development of the Russian Federation; thirdly, there only two main models for implementation of the State programs in 
the regions were generated. It is proved, that should be paid more attention to such critical elements as aims and evaluation 
of results of the programs, as well as increased responsibility for the results of their implementation.

Scientifi c novelty. The author generalized regional approaches to the implementation of the State programs, taking 
into account the requirements of administrative and budgetary reform, the transformation of the strategic planning system, 
basic directions of social and economic development; grounded model of development and implementation of the State 
programs in the constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: State programs, regions of Russia, strategic management.

В течение последних десятилетий ни одна сфера 
нашего общества не претерпела целый ряд таких глу-
боких преобразований, как государственное управление, 
традиционно опирающееся на программные методы. 
При этом программы не являются совершенно новым 
инструментом реализации государственной региональ-
ной политики. В течение последних десятилетий широко 
использовались такие методы программно-целевого 
управления, как целевые программы, комплексные про-
граммы, отраслевые программы и т.п., которые сформи-
ровали институционально-организационную основу для 
последующего использования уже более современного 
инструмента – государственных программ.

Работа исполнительных органов государственной 
власти по совершенствованию программно-целевых 
методов заметно активизировалась в 2000-х годах с нача-
лом реализации административной и бюджетной реформ, 
направленных на повышение результативности, а позже – 
эффективности расходования бюджетных средств.

При этом, как отмечают И. П. Денисова 
и С. Н. Рукина, полномасштабному внедрению про-
граммно-целевого принципа препятствовало отсут-
ствие системного подхода к созданию правовой базы 
[1, c. 400]. Однако, по нашему мнению, во-первых, 
модернизации правовой и нормативной базы недоста-
точно для успешного перехода на программный бюд-
жет, так как наряду с институциональными, действует 
широкий круг административных, политических, соци-
альных, экономических и финансовых факторов, кото-
рые традиционно имеют разнонаправленный харак-
тер. Во-вторых, при переводе органов государственной 
власти на программный бюджет, как важнейший эле-
мент «новой модели управления», изначально не было 
уделено внимание таким важнейшим институтам, как 
целеполагание и оценивание результатов реализации 
политик и программ [2, с. 2].

Например, если в США и европейских странах 
актуализация, целеполагание и оценка программ пер-
манентно эволюционировали в тесной взаимосвязи 

с 1960-х годов, заняв важнейшее место в современном 
политико-управленческом цикле [3], то в России пони-
мание их значимости пришло только с началом реализа-
ции административной реформы, и в настоящее время, 
эти элементы, при всех их недостатках, стали неотъ-
емлемой составляющей реализации государственной 
политики на основе «новой модели управления» [4]. 
По мнению А. Беляева и Д. Цыганова, «под оценива-
нием политик и программ в западной традиции пони-
мается аналитическая процедура, направленная на 
диагностику и осмысление достижения целей и воз-
действия государственной политики (политико-адми-
нистративных мероприятий)» [4]. В итоге, в последние 
годы целеполагание и оценка эффективности государ-
ственных программ заняли ключевое место в системе 
государственного управления и как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. По мнению Н. Н. Громовой, 
«результаты анализа позволяют определить направле-
ния расходования средств, сформировать перечень 
мероприятий по повышению результативности от вне-
дрения целевых мероприятий по повышению результа-
тивности от внедрения целевых программ, в том числе 
оптимизации неэффективных расходов, а также вы-
явить внедрение ресурсы для повышения эффективно-
сти проводимых мероприятий» [5, с. 146]. Результаты 
реализации государственных программ описываются 
широким кругом экономических, социальных, бюджет-
ных и других целевых показателей.

Таким образом, основной целью внедрения госу-
дарственных программ являлось обеспечение эффек-
тивности бюджетных расходов. Однако в настоящее 
время, по мнению многих исследователей, в России 
отсутствует единый подход к определению эффектив-
ности как основной цели перехода к государственным 
программам [6, с. 129; 7; 8]. Более того, по мнению 
М. П. Афанасьева и Н. Н. Шаш, не только в российской, 
но и в зарубежной практике не создано единой мето-
дики, позволяющей построить систему оценки эффек-
тивности реализуемых бюджетных программ разного 
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уровня [9, с. 49]. При этом сложность решения данной 
задачи не позволяет механически заимствовать опыт, 
имеющейся в этой сфере других стран без учета оте-
чественной специфики организации государственного 
управления и традиций [10].

М. П. Афанасьев и Н. Н. Шаш приоритетное место 
уделяют оценке бюджетных расходов, в которой они 
выделяют три основных критерия: экономичности, про-
изводительности и результативности, которые должны 
использоваться при обосновании стратегически важ-
ных решений в отношении государственных программ, 
подпрограмм, а также ведомственных и региональных 
программ. Кроме того, при оценке программ могут под-
бираться группы индикаторов, «с помощью которых 
можно дать количественную оценку программной дея-
тельности министерства, ведомства в процессе реали-
зации мероприятий» [9, с. 65].

Н. А. Садовникова и Е. Н. Клочкова на основе ана-
лиза применяющихся методик оценки государственных 
программ предлагают авторский подход к формирова-
нию системы индикаторов государственных программ, 
включающий последовательное выполнение пяти эта-
пов: исследование отечественной и зарубежной прак-
тики; оценка полноты охвата и согласованности сведе-
ний, получаемых из различных источников; проведение 
существующего состава статистических показателей; 
анализ дополнительных сведений и индикаторов офи-
циальной статистики и обоснование предложений по 
показателям; разработка перечня показателей реализа-
ции проекта[11, с. 96]. Подобная детальность в обо-
сновании индикаторов не согласуется с практикой, так 
как они не только должны адекватно и полно отражать 
результаты реализации программ, но и быть макси-
мально функциональны для использования.

И. П. Денисова и С. Н. Рукина отмечают необходи-
мость «различать эффективность расходов на реализа-
цию конкретных мероприятий и эффективность расхо-
дов на реализацию целевой программы». В частности, 
они предлагают первую задачу выполнять главные 
распорядители бюджетных средств, а вторую ответ-
ственные исполнители [1, c. 401]. На практике это реа-
лизовано в субъектах Российской Федерации, где госу-
дарственные программы привязаны к министерствам 
и департаментам, являющимся главными распорядите-
лями бюджетных средств. М. П. Афанасьев и Н. Н. Шаш 
определяют эффективность реализации государствен-
ных программ «с точки зрения различных аспектов, 
среди которых в практике программного бюджетирова-
ния наиболее важными традиционно являются: влияние 
на общество, результативность, продуктивность, каче-
ство обслуживания, качество организации» [9, с. 50].

Целью нашего исследования являлось обоб-
щение подходов к внедрению государственных 
программ регионов России с учетом требований 

административной реформы, основных направлений 
бюджетной политики и трансформации системы стра-
тегического планирования.

Анализ процессов встраивания государственных 
программ, как нового инструмента стратегического пла-
нирования в субъектах Российской Федерации, в рам-
ках результатов представленного авторского исследо-
вания включал в себя следующую последовательность:

• во-первых, анализ решений органов власти, обу-
словивших актуализацию и целеполагание внедрение 
государственных программ, а также обобщение под-
ходов к их институционализации, как современного 
инструмента государственной политики;

• во-вторых, определение значимости государ-
ственных программ в системе стратегического управ-
ления путем анализа основных процессов их внедре-
ния в регионах России.

1. Анализ решений органов власти, обусловив-
ших актуализацию и целеполагание внедрение госу-
дарственных программ, и обобщение подходов к их 
институционализации, позволили получить следу-
ющие результаты.

Процессы встраивания государственных про-
грамм в систему государственного управления регио-
нов самым тесным образом были связаны с эволюцией 
системы стратегического управления, основу кото-
рой заложил Федеральный закон РФ от 20 июля 1995 г. 
N 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Россий-
ской Федерации».

При этом переход к стратегическому планирова-
нию, а впоследствии и государственным программам, 
в регионах существенно различался как по срокам, 
так и по внедряемым моделям. Эффективность новых 
институтов стратегического планирования часто зави-
села не столько от выбранной стратегии, сколько от 
качества принимаемых документов и результативно-
сти механизма их практической реализации.

В развитии института стратегического планиро-
вания с середины 1990-х годов, по нашему мнению, 
можно выделить три основных этапа: первый этап – 
1995–2004 гг., второй этап – 2005–2013 гг., третий этап – 
с 2014 г. – по настоящее время. Границы выделенных 
этапов достаточно четко можно проследить по коли-
честву законодательных и нормативных актов в сфере 
создания правовой базы стратегического планирования, 
принятых в эти периоды регионами.

Первый период 1995–2004 гг. был связан 
с принятием Федерального закона РФ от 20 июля 
1995 г. N 115-ФЗ «О государственном прогнозирова-
нии и программах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации», который определил цели 
и содержание системы государственных прогнозов 
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социально-экономического развития Российской Феде-
рации и программ социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, а также общий порядок их 
разработки. В этот период были приняты аналогичные 
законы в Республике Тыва (1996), Красноярском крае 
(2000), Курганской области (2001).

Второй период связан с началом реализации адми-
нистративной и бюджетной реформ. Приоритеты 
и механизмы административной реформы определялись 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 
2003 г. № 824 «О мерах по проведению административ-
ной реформы в 2003–2004 годах», одним из основных 
направлений которого являлось повышение эффектив-
ности органов власти, в том числе за счет усиления их 
ответственности путем внедрения показателей эффек-
тивности и результативности их деятельности. Основа 
бюджетной реформы была заложена Концепцией 
реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004–2006 годах, определившей необхо-
димость повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств. В этот период имела место массовая 
разработка стратегий социально-экономического раз-
вития регионов до 2020 года. В законах Ленинградской, 
Калининградской, Воронежской и Кемеровской обла-
стей, Республик Дагестан и Калмыкии, Забайкальского 
и Пермского краев был расширен состав стратегиче-
ских документов, в который вошли схемы территори-
ального планирования, долгосрочные и ведомствен-
ные целевые программы, прогнозы, планы и стратегии 
социально-экономического развития и др.

Третий период институционализации стратеги-
ческого планирования связан с принятием Федераль-
ный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации». В начале этого периода более, чем 
в 20 субъектах Российской Федерации были приняты 
законы о стратегическом планировании и утверждены 
планы подготовки документов стратегического плани-
рования, что сделало процесс внедрения поэтапным, 
охватывающим все сферы деятельности исполнитель-
ных органов власти регионального и муниципального 
уровней. В этот период регионами начинают разра-
батываться стратегии – 2030. При этом, анализ реги-
ональной практики разработки стратегий показал 
неравномерность создания их институционального 
обеспечения субъектами, что закономерно проявляется 
и в аналогичной неравномерности формирования стра-
тегий на новый период. Так, по состоянию на конец 
2015 года общее количество регионов, утвердивших 
данные стратегии и разместивших их на официальных 
сайтах, составило не более 15 % от общего количества. 
В числе таких регионов: Владимирская, Калужская, 
Тверская, Новгородская, Свердловская, Иркутская, Том-
ская области, г. Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Татарстан, Забайкальский край 
и др. В рамках данной статьи не ставиться цель, оце-
нить качество самих региональных стратегий, а только 
подвести определенный итог по формированию их 
институционального обеспечения.

Институционализация государственных программ, 
включая их содержание, темпы внедрения и модели их 
практической реализации были непосредственно свя-
заны с формированием и последующим развитием 
стратегического планирования регионов России.

Основной формой разработки институциональ-
ной базы государственных программ в регионах стало 
заимствование ее основных элементов, при этом источ-
никами такого заимствования стали или могли стать:

• нормативные и правовые акты и методические 
материалы органов власти федерального уровня путем 
«механического» копирования регионами института 
вышестоящего уровня в части содержания основных 
нормативных, правовых и методических документов 
(84–90 % регионов);

• использование аналогичных нормативных и пра-
вовых актов и методических материалов других регио-
нов, а также анализ и обобщение практики их внедре-
ния (10–15 % регионов);

• восстановление аналогичных ранее существо-
вавших инструментов (1–2 %);

• учет использования опыта других стран (что 
в действительности практически не встречается).

В целом, анализ темпов внедрения государствен-
ных программ позволил нам дифференцировать реги-
оны следующим образом:

• около 5 % регионов развивают свое институци-
ональное обеспечение программно-целевого планиро-
вания практически одновременно с федеральным уров-
нем или опережением;

• около 20 % достаточно оперативно реагируют на 
новации федерального центра, разрабатывая в соответ-
ствии с предлагаемыми рекомендациями собственные 
нормативные и правовые акты;

• около 50 % регионов разрабатывают и прини-
мают необходимые документы в допустимые сроки, 
отставая от «лидеров»;

• 25 % регионов традиционно остаются аутсайде-
рами, причем, как правило, одновременно во многих 
сферах публичного управления.

2. Определение значимости государственных 
программ в системе стратегического управления 
путем анализа основных процессов их внедрения 
в регионах России.

С 2013–2014 гг.в регионах начался новый этап 
административной реформы, связанный последователь-
ным переходом от системы бюджета, ориентированного 
на результат, к государственным программам –системе 
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обеспечения эффективности бюджетных расходов. При-
нятие изменений в Бюджетный кодекс не только окон-
чательно закрепило программное бюджетирование на 
федеральном уровне, но и создало законодательную 
основу для такого перехода в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях.

При этом важно то, что государственные программы 
российских регионов, как инструмент стратегического 
управления, должны отражать приоритетные направ-
ления социально-экономического развития. Эта связь 
наиболее четко прослеживается в утвержденных переч-
нях программ как на федеральном, так и региональном 
уровне. Поэтому в рамках нашего исследования прове-
ден подробный анализ общего количества и структур-
ных направлений государственных программ регионов.

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2010 г. N 1950-р утвержден Пере-
чень государственных программ Российской Федера-
ции. По состоянию на 01.01.2016 года в Перечне сорок 
две государственные программы разбиты на пять 
групп: I. Новое качество жизни; II. Инновационное раз-
витие и модернизация экономики; III. Обеспечение на-
циональной безопасности; IV. Сбалансированное реги-
ональное развитие; V. Эффективное государство.

Согласно официальным сведениям на конец 
2016 года регионами реализовалось порядка 
1850 государственных программ, что в среднем соста-
вило порядка 22 государственные программы в одном 
субъекте. Однако на практике количество государ-
ственных программ имеет существенные колебания: 
от 9 программ в Республике Хакассия до 46 программ 
в Республике Дагестан. Из всех субъектов Российской 
Федерации лидерами по количеству программ явля-
ются: Алтайский край (41 программа), Курганская 
область (44 программы), Ульяновская область (43 про-
граммы). Наименьшее количество программ имеют: 
Чувашская Республика (14 программ), Амурская 
область (13 программ), Белгородская область (15 про-
грамм), Республика Алтай (12 программ), Чукотский 
автономный округа (12 программ).

Общее количество программ в субъектах, по нашему 
мнению, обусловливается следующими факторами: сло-
жившейся системой государственного управления, в том 
числе структурой министерств и департаментов, а также 
распределением между ними их функционала; актуаль-
ностью конкретных социально-экономических проблем 
развития региона и представления у его руководства 
путей их решений; устоявшимися подходами к реше-
нию конкретных проблем развития.

При разделении государственных программ на 
группы 70 % регионов мы опирались на структу-
ризацию федеральных государственных программ. 
И только в единичных случаях исполнительные 
органы власти субъектов Федерации пытались придать 

разделению программ функциональный характер 
(например, в Алтайском крае, Томской области, Респу-
блике Башкортостан, Чувашской Республике).

Общая структура государственных программ в раз-
резе предложенных нами основных направлений пред-
ставлена в табл. 1.

Результаты анализа показывают, что 34,2 % всех 
программ регионов направлены на повышение каче-
ства жизни населения. На втором месте находятся про-
граммы, целями которых являются инновационное 
развитие и модернизацию национальной экономики 
(24,6 %). Удельный вес государственных программ, 
связанных с территориальным развитием и повы-
шением эффективности управления соответственно 
составляют 13,3 % и 12,2 %. Программы по управле-
нию природными ресурсами, обеспечение экологиче-
ской безопасности, а также обеспечению правопорядка, 
повышение безопасности жизни в общем количестве 
программ занимают 8,3 % и 7,4 % соответственно.

Таким образом, общая структура государствен-
ных программ в полной мере отражает стратегиче-
ские приоритеты социально-экономического развития 
регионов России, масштабность поставленных целей 
и задач, и связанное с этим распределение их бюджет-
ного финансирования. Ниже подробнее остановимся 
на анализе каждого из направлений.

В состав группы программ «Новое качество 
жизни», составляющие в общем количестве программ 
более 34 %,входят восемь выделенных нами направле-
ний, которые в разной степени представлены в госу-
дарственных программах различных регионов (табл. 2).

В рамках этого направления 100 % охват регионов 
имеют государственные программы в сферах культуры 
и образования; здравоохранения; социальной защиты 

Табл. 1. Структура государственных программ в разрезе 
основных направлений

Направление государственных 
программ

Удельный 
вес, %

Новое качество жизни 34,2
Инновационное развитие и модернизация 
экономики 24,6

Сбалансированное территориальное 
развитие 13,3

Эффективное государственное 
и муниципальное управление 12,2

Управление природными ресурсами, 
обеспечение экологической безопасности 8,3

Обеспечение правопорядка, повышение 
безопасности жизни 7,4

Составлено автором



18

ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Ноженко Д. Ю.

населения; физической культуры и спорта; развитие 
рынка труда и обеспечение занятости.

Наибольшее количество составляют программы, 
направленные на развитие культуры и образования, 
(212 программ или удельный вес 33,9 %).

Особо следует отметить наличие в некоторых реги-
онах отдельных программ, направленных на поддержку 
дошкольного образования и развитие профессиональ-
ного образования (Челябинская область); на изуче-
ние и развитие русского языка и национальных языков 
(Республики Татарстан, Тыва и Дагестан); на ликви-
дацию существующего дефицита мест в дошкольных 
образовательных организациях и повышения престижа 
труда учителя (Республика Крым).

Государственная программа «Здравоохранения» 
реализуется во всех регионах. Кроме того, следует 
отметить наличие в Республике Тыва «Антиалкоголь-
ной программы», а в Челябинской области программы 
«Здоровье пожилых людей».

Оказание содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом стала пред-
метом реализации самостоятельных государственных 
программ в 4,4 % регионов. При этом в Республике Даге-
стан имеется программа поддержки проживающего и воз-
вращающегося в Республику Дагестан русского насе-
ления и государственная поддержка казачьих обществ.

Национальная политика стала предметом реализа-
ции государственных программ в 36 регионах России. 
При этом, основными направлениями стали развитие 
межнациональных отношений, а развитие коренных 
малочисленных народов затрагивается в 5 регио-
нах (Красноярский и Хабаровский края, Ненецкий 
и Ханты-Мансийский АО, Магаданская область). Сле-
дует отметить, что в ряде регионов в целом это направ-
ление деятельности региональных органов власти не 
выделено в самостоятельные государственные про-
граммы и включено в другие стратегические доку-
менты. При этом в отдельных регионах реализуются 
программы по взаимодействию с религиозными орга-
низациями, поддержке казачьих обществ, патриотиче-
скому воспитанию граждан.

Основными направлениями государственных про-
грамм по реализации социальной политики являются 
социальная защита и поддержка населения и создание 
доступной среды для людей с ограниченными возмож-
ностями. Особо следует отметить, что в 12 регионах 
имеются программы, ориентированные на развитие 
семьи и детей, например, в Республике Дагестан – на 
поддержку одаренных детей, а во Владимирской обла-
сти – на обеспечение информационной безопасно-
сти детей. В 79 субъектах реализуются самосто-
ятельные программы, направленные на развитие 
физической культуры и спорта. Программы по разви-
тия рынка труда и обеспечение эффективной занятости 

реализуются в 75 регионах. При этом в пяти субъектах 
улучшение условий труда выделено в самостоятельные 
государственные программы.

В состав группы «Инновационное развитие и модер-
низация экономики» входит 450 государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации, удельный вес 
которых в общем количестве составляет около 25 %.

Структура группы государственных программ 
«Инновационное развитие и модернизация экономики» 
представлена в табл. 3.

В рамках подгруппы «Развитие отраслей эконо-
мики» присутствуют 279 программ, направленных на 
развитие различных сфер экономики. Из них наиболее 
часто встречаются программы: развитие промышлен-
ности (28 программ), развития туризма (51 программа), 
развития малого и среднего бизнеса (34 программы), 
повышение энергоэффективности и газофикации 
(45 программ), развитие сельского хозяйства и рыбо-
хозяйственного комплекса (91 программа), развитие 
строительного комплекса (14 программ).

Слабая представленность государственных про-
грамм по отраслям промышленности обусловлена тем 

Табл. 3. Структура группы государственных программ 
«Инновационное развитие и модернизация экономики»

Направление государственных 
программ

Удельный 
вес, %

Развитие отраслей экономики 62,5
Системные преобразования 19,1
Развитие информационно-
телекоммуникационных технологий 18,4

Составлено автором

Табл. 2. Структура группы государственных программ 
«Новое качество жизни»

Направление государственных 
программ

Удельный 
вес, %

Культура и образование 33,9
Здравоохранение 13,2
Переселение населения и миграция 4,4
Национальная политика 5,8
Социальная защита и поддержка населения 17,3
Дети 2,3
Физическая культура и спорт 11,7
Развитие рынка труда и обеспечение 
занятости 11,4

Составлено автором
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фактом, что региональные органы власти не в состо-
янии реально влиять на деятельность крупных ком-
паний, большая часть которых зарегистрирована 
в г. Москве и г. С. Петербурге. Поэтому большая часть 
программ ориентирована на поддержку отраслей эко-
номики, в значительной степени зависящих от реше-
ний, принимаемых региональными органами власти.

В состав группы «Сбалансированное территори-
альное развитие» входят 243 государственных про-
граммы субъектов Федерации, удельный вес кото-
рых в общем количестве составляет 13 %. Структура 
группы «Сбалансированное территориальное разви-
тие» представлена в табл. 4.

Территориальное развитие представлено 32 госу-
дарственными программами, реализуемыми в 25 субъ-
ектах. Основными направлениями реализации являются 
региональная экономическая политика (8 регионов), 
градостроительная политика (4 региона), развитие 
сельских территорий (7 регионов). Остальные направ-
ления программ представлены в одном-двух регионах.

Программы по модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства реализуются в 126 отдельных госу-
дарственных программах в 79 субъектах. К основным 
направлениям можно отнести обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения (60 регионов), развитие 
жилищного строительства (6 регионов), модернизацию 
ЖКХ (24 региона), обеспечение населения жилищно-
коммунальными услугами (35 регионов). Другие направ-
ления представлены в одном-двух регионах.

Направление «Развитие транспортного комплекса» 
реализуется в рамках 85 программ в 79 субъектах Феде-
рации по шести основным направлениям, основными 
из которых являются развитие транспортной системы 
(65 регионов), развитие дорожного хозяйства (21 регион).

В состав группы «Эффективное государственное 
и муниципальное управление» входят 226 государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации, 
удельный вес которых в общем количестве состав-
ляет более 12 %. Основными направления реализа-
ции государственных программ здесь являются разви-
тие системы государственного управления и местного 

самоуправления (45 регионов); управление государ-
ственным имуществом (38 регионов); управление госу-
дарственными финансами и государственным дол-
гом (62 региона); развитие гражданского общества 
(29 регионов); развитие юстиции (13 регионов); раз-
витие архивного дела (10 регионов); снижение адми-
нистративных барьеров и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
(6 регионов). Реализация программ по другим направ-
лениям присутствует в единичных регионах.

В состав группы «Управление природными ресур-
сами, обеспечение экологической безопасности», вхо-
дит 151 государственная программа, удельный вес 
в общем количестве составляет более 8 %.

Основными направления реализации государствен-
ных программ здесь являются охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов 
(72 региона); развитие лесного хозяйства (45 регионов); 
развитие водохозяйственного комплекса (13 регионов); 
сохранение животного мира (6 регионов). Остальные 
программы присутствуют в трех-четырех регионах.

В состав группы «Обеспечение правопорядка, 
повышение безопасности жизни населения» входят 
133 государственные программы регионов, удельный 
вес которых в общем количестве составляет порядка 7 %. 
Основными направления реализации государственных 
программ здесь являются обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности и правона-
рушениям (48 регионов); защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах (50 регио-
нов); противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту (14 регионов); обеспечение 
безопасности жизнедеятельности (9 регионов); повы-
шение безопасности дорожного движения (7 регионов).

Таким образом, по общему составу все государ-
ственные программы субъектов Российской Федера-
ции могут быть разделены на три большие группы:

• государственные программы регионов, согласу-
ющиеся с федеральными программами, например, про-
граммы содействия занятости населения, обеспечения 
общественного порядка и противодействия преступно-
сти, охраны окружающей среды и т.п.;

• государственные программы регионов, по суще-
ству интегрирующие цели и задачи нескольких феде-
ральных программ, что часто является следствием 
принятой структуры исполнительных органов вла-
сти; в качестве примеров можно привести объедине-
ние в одну программу таких направлений, как развитие 
культуры, образования и науки (например, Чукотский 
автономный округ); объединение развития физической 
культуры и спорта и молодежной политики (Респу-
блика Якутия (Саха)); объединение таких направлений, 
как развитие молодежной политики и патриотическое 

Табл. 4. Структура группы государственных программ 
«Сбалансированное территориальное развитие»

Направление государственных 
программ

Удельный 
вес, %

Территориальное развитие 13,0
Модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства 52,0

Развитие транспортного комплекса 35,0

Составлено автором
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воспитание граждан (Архангельская область), разви-
тие промышленности и малого предпринимательства 
(Калининградская область) и др.;

• государственные программы регионов, отража-
ющие их редкую специфику и не имеющие аналогов 
среди государственных программ федерального уровня, 
например, государственные программы «Сохранение, 
изучение и развитие государственных официальных 
языков» (к примеру, Республика Якутия (Саха)); «Под-
держка проживающего и возвращающегося в Респу-
блику Дагестан русского населения и государственная 
поддержка казачьих обществ»; развития аквакультуры 
(Магаданская область) и др.

В целом, анализ внедрения государственных про-
грамм в практику государственного управления субъ-
ектов Российской Федерации позволил нам сделать 
следующие выводы.

Во-первых, все регионы имеют устойчивое ядро 
государственных программ и переменную часть, т.е. 
региональные программы, ориентированные на реше-
ние специфических задач субъекта. Это «ядро» состав-
ляют 17 направлений, на долю которых приходится 
порядка 55 % всех программ.

Во-вторых, отмеченное выше распределение про-
грамм по направлениям позволяет говорить о том, что 
в настоящее время отсутствует единый подход к фор-
мированию состава государственных программ, их 
увязке с государственными программами федерального 
уровня и стратегиями социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации.

В-третьих, пока сформировались две основные 
модели реализации государственных программ регио-
нов. Первая модель строгой привязки государственных 
программ к организационной структуре исполнительных 
органов власти в формате: одна программа – одно мини-
стерство (департамент), являющееся ответственным 
исполнителем. Такая модель является самой распростра-
ненной среди регионов. В этом случае направления, цели 
и задачи государственных программ тесно увязываются 
с функционалом конкретного органа исполнительной 
власти. В качестве примеров можно привести Свердлов-
скую, Мурманскую, Архангельскую, Орловскую, Челя-
бинскую области. При этом соисполнителей реализации 
государственной программы может быть несколько.

В рамках второй модели на несколько государ-
ственных программ утверждается один ответствен-
ный исполнитель. Эта модель, как правило, харак-
теризуется большим количеством государственных 
программ, принятых в регионе. Примерами такого 
подхода являются Самарская область (42 программы), 
Вологодская область (21 программа), Курганская 
область (44 программа), Республика Дагестан (46 про-
грамм), Новосибирская область (38 программ). Однако, 
на практике данная модель программного управления 

социально-экономическим развитием региона часто 
используется в сочетании с первой моделью.

В настоящее время сложно сказать, какая модель 
является более эффективной в долгосрочном плане, так 
как это зависит от широкого круга объективных и субъ-
ективных факторов [12].

В целом, внедрение и реализация государственных 
программ, как инструмента стратегического управле-
ния региональным развитием, представляет собой 
сложное переплетение административных, политиче-
ских, экономических процессов, протекающих с раз-
личным и переменным темпом и часто в различных 
направлениях. На наш взгляд, можно выделить четыре 
основных направления:

• отражающее вертикальный характер отноше-
ний: заимствование норм из аналогичных регламенти-
рующих, методических и иных документов, а также на 
основе анализа и обобщения опыта функционирования 
аналогичных институтов федерального уровня;

• отражающее горизонтальный (межрегиональ-
ный) характер отношений: заимствование норм из 
практики функционирования аналогичных институтов, 
функционирующих в других регионах России;

• аккумулирующее опыт других стран, что в реаль-
ности значительно затруднено вследствие существенно 
различающихся политических, административных, 
экономических и социальных условий, а также наци-
онально-культурных традиций;

• опирающееся на анализ и обобщение собствен-
ной практики применения соответствующих институ-
тов, что на самом деле возможно только спустя некото-
рый промежуток времени.

Примечательно, что в отдельных случаях можно 
наблюдать уникальное явление, когда региональ-
ные органы власти принимали нормативно-правовые 
акты, дающие определение государственных программ, 
регламентирующие их разработку и оценку до приня-
тия аналогичных актов федеральными органами вла-
сти. Это явление нами определено как опережающее 
развитие публичных институтов.

Одновременно, по нашему мнению, формальной 
модернизации правовой и нормативной базы недоста-
точно для успешной «жизнедеятельности» государ-
ственных программ, прежде всего, как инструмента 
стратегического управления регионом. Для этого изна-
чально должно быть уделено внимание таким важ-
нейшим элементам как целеполагание и оценива-
ние результатов реализации политик и программ [13]. 
Более того, внедрение государственных программ 
непосредственно связано, с одной стороны, с повыше-
нием самостоятельности их исполнителей, с другой – 
повышением ответственности последних, что требует 
выстраивания обоснованных «цепочек» ответствен-
ности, связывающих по вертикали и горизонтали всех 
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участников бюджетного процесса через решаемые ими 
задачи и ожидаемые результаты деятельности. Кроме 
того, необходим учет накопленного в течение десятиле-
тий богатого опыта применения программно-целевого 
подхода в долгосрочном и стратегическом управлении 
региональным развитием.
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Цель. Исследование представляет собой концептуальное осмысление общих принципов и стандартов обще-
ственного контроля в различных сферах государственного и муниципального управления, формирования единой 
информационной и методической базы организации контроля, освоения международного опыта.

Методы. В представленной статье использованы: системный анализ, общенаучные методы;
• исторический и логический методы, компаративный метод с целью определения общего и особенного в ана-

лизе механизма общественного контроля;
• методы прогнозирования, синтеза, обобщения.
Особенностью методов, используемых в статье, является их тесная взаимосвязь с нормативной базой, что 

позволяет обеспечить взаимосвязь общественного (гражданского) контроля и публичного управления.
Результаты. Исходя из специфики объекта исследования авторами:
1. Обоснованы теоретические аспекты исследования взаимосвязи общественного (гражданского) контроля 

и публичного управления.
2. Дано представление о характерных особенностях западного политико-публицистического дискурса по 

исследуемой проблеме.
3. Предложены ряд рекомендаций по реализации широкомасштабных задач укрепления и развития механиз-

мов общественного контроля.
4. Высказаны предложения по повышению социальной и политической активности граждан, их правовой 

культуры и вовлечению граждан, НКО, других субъектов гражданского общества в контроль властно-управлен-
ческой сферы.

Научная новизна. Научная новизна заключается в анализе проблем взаимосвязи публичного управления 
и общественного (гражданского) контроля, а также в предложенных критериях его эффективности на федераль-
ном и региональном уровне.

Ключевые слова: общественный (гражданский) контроль, формы общественного контроля, субъекты обще-
ственного контроля, механизм общественного контроля, критерии эффективности общественного контроля.
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Purpose. The study represents a conceptual understanding of common principles and standards of public control in 
different areas of public administration, the formation of a unifi ed information and methodological framework for moni-
toring, development of international experience.

Methods. In the article the authors used: system analysis, scientifi c methods;
• historical and logical methods, comparative method with a view to identifying common and special features in the 

analysis of the mechanism of social control;
• prediction methods, synthesis, generalization.
The distinguishing feature of the methods used in the article is their close relationship with the normative base, which 

provides integration of public (civilian) control and public administration.
Results. Proceeding from the specifi city of the object of the research the authors:
1. Grounded theoretical aspects of the study of the relationship of public (civilian) control and public administration.
2. Introduced the characteristics of Western political-journalistic discourse on the investigated problem.
3. Offered a series of recommendations on implementation of the broad objectives of strengthening and development 

of mechanisms of public control.
4. Suggested the ways of improvement of social and political activity of citizens, their legal culture and the 

involvement of citizens, NGOs and other actors of civil society in monitoring the management scope of imperious-
managerial sphere.

Scientifi c novelty. Scientifi c novelty and originality consists in the analysis of the problems of the relationship of 
public administration and public (civilian) control, as well as the proposed criteria for its effectiveness at the federal and 
regional level.

Keywords: public (civilian) control, forms of social control, subjects of social control, social control mechanism, per-
formance criteria of public scrutiny.

Одна из самых острых и повсеместных проблем 
XXI века – падение доверия общества к власти. Эгоизм 
и коррупция правящих кланов, нежелание политиков 
считаться с интересами населения, закрытость приня-
тия управленческих решений и т.п. ведут к сопротив-
лению действиям государства, социальной дезоргани-
зации и нестабильности.

Общепризнано, что сегодня одним из цивилизован-
ных и действенных средств воздействия общества на 
публичную власть является общественный контроль. 
Демократия, для того, чтобы не превращаться в пустой 
лозунг политической демагогии и быть насыщен-
ной реальным содержанием, должна иметь эффектив-
ные каналы диалога и коммуникаций общества и вла-
сти, механизмы прямой и обратной связи, и, конечно 
же, общественного контроля. Делегирование полномо-
чий без возможности контроля их исполнения приво-
дит к отчуждению власти от народа. Достижение же 
необходимого уровня социальной солидарности тре-
бует рационального компромисса между государством 
и обществом. В этом компромиссе (социальном кон-
тракте) государство сознательно ограничивает свое 
всевластие и делит бремя ответственности за цели, 

средства и результаты управление со всеми заинтере-
сованными сторонами социального контракта.

Контроль – одна из важнейших функций управ-
ления, позволяющая выявлять, предупреждать деви-
ации, ошибки и недостатки, искать новые резервы 
и возможности. Контроль как стадия управленче-
ского цикла присуща преимущественно деятельности 
исполнительных органов власти, именно поэтому воз-
никает проблема ограничения самовластия и произ-
вола чиновников. Чем более открыта работа управлен-
ческих органов и их должностных лиц обществу, тем 
меньше возможностей для них злоупотребления сво-
ими полномочиями. Привлекая население к участию 
в публичном управлении, органы власти способствуют 
пониманию людьми механизмов подготовки и приня-
тия управленческих решений, знакомят с проектами 
и планами, приоритетами политики. Разумеется, для 
этого необходимо знание потребностей и интересов 
различных социальных групп, их восприятие целей 
и задач деятельности власти, предпочтений относи-
тельно используемых ресурсов и стратегий управле-
ния, вообще любой информации, касающейся прини-
маемых решений. Кроме того, в условиях сетевизации 
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и фрагментации современного общества, возросших 
темпов его развития, государству все сложнее реаги-
ровать на весь объем общественных запросов, едино-
лично отвечать на вызовы эпохи глобализации.

Сегодня, с учетом назревшей в современном рос-
сийском обществе необходимости модернизации поли-
тической системы, повышение эффективности конт-
роля над государственными институтами выступает 
как первостепенная задача, от решения которой зави-
сит стабильность и поступательное развитие. Соответ-
ственно, возрастает необходимость концептуального 
осмысления общих принципов и стандартов обще-
ственного контроля в различных сферах государствен-
ного и муниципального управления, формирования 
единой информационной и методической базы органи-
зации контроля, освоения международного опыта.

Мировая практика свидетельствует об историче-
ски апробированных правовых и культурных основа-
ниях общественного контроля, включающих, в первую 
очередь, принципы прозрачности публичной власти 
и широкого участия граждан в государственном управ-
лении. В США и странах Европы они законодательно 
обеспечиваются государством специальными актами 
о раскрытии информации, о контроле со стороны граж-
данских НКО, советов, комитетов при органах испол-
нительной власти. Важную роль играют волонтерские 
движения, общественные инициативы, голосова-
ния, обсуждения, петиции, экспертизы и журналист-
ские расследования. Все большее признание получают 
в мировом сообществе интернет-проекты обществен-
ного контроля. Например, на сайте Белого Дома США 
есть раздел, посвященный петициям – We the people [1].

Предварительно хотелось бы отметить концепту-
ально важные для нашего рассуждения характерные 
особенности западного политико-публицистического 
дискурса. В отечественной литературе подчас механи-
чески используются понятия transparency («прозрач-
ность»), accountability («подотчетность») и openness 
(«открытость»). Они невольно приобретают харак-
тер лозунгов, а значит, становятся более понятными. 
Но дело в том, что «смысл этих понятий вертится 
вокруг одного и того же процесса – государство ста-
новится открытым для граждан, само активно дви-
жется навстречу предполагаемому желанию граждан 
знать, само реализует право граждан знать (right to 
know). Государство – в том числе и законодательно – 
само себя заставляет быть прозрачным, разрабатывает 
и реализует формы и способы обеспечения собствен-
ной прозрачности. В отличие от словосочетания 
«общественный контроль», где некий субъект контро-
лирует деятельность государственных органов власти, 
«прозрачность» предполагает активную роль государ-
ства» [2, с. 6]. Разумеется, сохраняя реализм, ни одно 
из этих понятий («прозрачность», «подотчетность», 

«открытость») нельзя абсолютизировать – они всегда 
конретно-исторически обусловлены, рационально нор-
мированы и динамичны. Например, с помощью требо-
вания прозрачности можно дискредитировать поли-
тических конкурентов, плодить бюрократические 
структуры, отвечающие за прозрачность, тормозить 
принятие и воплощение властных решений и т.п. Но 
чтобы этого не происходило, прозрачность публичной 
власти должна быть сопряжена с действительным уча-
стием и ответственностью граждан за контроль, выра-
ботку и реализацию решений.

В Европейском Союзе сложились четыре основных 
формы общественного контроля:

• опросы общественного мнения, подписание 
петиций и предложений от общественных объеди-
нений, союзов и др. Например, с мая 2012 действует 
«Европейская гражданская инициатива» (The European 
Citizens Initiative), отправляющая на рассмотрение 
Еврокомиссии петицию, организационное или право-
вое предложение. Условие – их поддержка не менее 
чем одним миллионом граждан ЕС, представляющих, 
по крайней мере, одну четверть государств ЕС, в обла-
сти, где государства-участники имеют полномочия на 
общеевропейском уровне. «После Комиссия либо при-
нимает, либо отклоняет внесенное предложение. На 
настоящий момент количество одобренных проектов 
существенно превосходит отклоненные. В первый раз 
миллион подписей был собран в марте 2013 года на 
проект «Право на воду», требующий включить воду 
и канализацию в число прав человека» [2, с. 99]

• общественные консультации, обсуждающие, 
комментирующие и оценивающие правительственные 
или муниципальные проекты. Они могут быть иници-
ированы как чиновниками, так и самими гражданами, 
желающими, чтоб их мнение было учтено. Обществен-
ные консультации могут проходить в форме открытой 
общественной встречи всех заинтересованных сторон, 
в виде закрытого слушания с участием представителей 
общественности, в письменном виде или в Интернете. 
Специфика этого жанра – в ограниченности времени 
обсуждения, приуроченного к определенному сроку 
принятия решения.

В последние годы в западной политической 
и управленческой практике все большее распро-
странение приобретает такая форма реализации 
общественного контроля как коллаборации (ситуа-
тивные совместные действия) в Интернете. Не зна-
комые друг с другом граждане обсуждают и пред-
лагают различные оценки, предложения и решения. 
Коллаборации требуют открытости по отношению 
к другим пользователям используемой информации, 
в то же время не подразумевает коллективного и ком-
промиссного решения – они не усредняют, они агре-
гирует, создавая решение людьми, самостоятельно 
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приходящими к выводам, полагающимися на соб-
ственную информацию.

Как системная процедура, коллаборация требует 
определенных условий: наличие системы, выигрываю-
щей от коллективного интеллекта, достаточного коли-
чества активистов с необходимыми компетенциями 
и значимыми мотивациями, прозрачности обсуждения.

Коллаборация не подменяет участие (партиципа-
цию) как реализацию общественного контроля над 
государством. Это общественный контроль в целях 
оптимального решения проблем самого общества. 
Достоинство коллаборативных решений – в их при-
менимости к проблемам любого типа и содержания 
в обществе Интернета, в их открытости и динамично-
сти. Встающие сегодня перед органами власти соци-
альные задачи зачастую слишком сложны и объемны 
для решения их одним ведомством или агентством. 
Коллаборация же, объединяя неограниченное число 
специалистов, делает решение проблем более простым, 
эффективным и дешевым. Помогая, в рамках системы 
публичного управления эффективно решать задачи, она 
еще и вовлекает массы в решение общественных (госу-
дарственных) задач, делает их одновременно и субъ-
ектом, и объектом общественного контроля, требует 
мотивации участия, и является ее источником.

Социальные сети связывают пользователей нали-
чием особенной мотивации для принятия коллектив-
ных решений, объединением вокруг задач, требую-
щих политического и социального решения. События 
последних лет ясно показали важную роль коллабо-
раций в критические моменты политической жизни 
(выборы, революции и т.д.) Сети волонтеров, группы 
помощи и т.п. могут серьезно влиять на социальные 
процессы. В то же время стоит помнить, что вмеша-
тельство Интернета в процессы управления не всегда 
конструктивно. «Недавние идеалистические представ-
ления об Интернете как об источнике бесконечных 
возможностей и свободы постепенно сменяются более 
зрелыми рефлексиями. Давая бесконечный доступ 
к информации, он приводит очень скоро к размно-
жению информационного шума и мусора. Интернет 
всегда проявляет себя двояко – одновременно способ-
ствуя как укреплению ценностей человеческого обще-
ства, так и их разрушению [2, с. 172].

• дискуссионные площадки и форумы (конферен-
ции, гражданские жюри т.п.), предназначенные для 
совместного принятия решений по разнообразным 
политическим вопросам представителями обществен-
ности, экспертами и чиновниками. Примером служит 
ресурс Your voice in Europe, который показывает, каким 
образом можно принять участие в формировании поли-
тики Европейского Союза [3]. Опыт развития обще-
ственных обсуждений в Западной Европе и США пока-
зывает, что с их помощью значительно повышается 

аргументированность решений, в том числе при откло-
нении проектов;

• интерактивный диалог через социальные сети 
между общественными организациями и органами вла-
сти различного рода. Хорошим примером здесь может 
служить Европейская сеть по информации и надзору за 
окружающей средой, представляющая из себя партнер-
скую сеть из экспертов 39 государств, около 300 нацио-
нальных агентств по охране окружающей среды, в том 
числе и отдельных граждан.

В ряде современных государств происходит инсти-
туциализация деятельности общественных советов при 
органах публичной власти. Все большее распростра-
нение приобретают организации, подобные россий-
ской Общественной палате. Ее аналоги существует во 
многих странах: во Франции – Социальный и эконо-
мический совет, состоящий из представителей различ-
ных профессиональных групп, в Голландии, в Австрии, 
Общественная палата Казахстана, в Узбекистане соз-
дан Общественный фонд поддержки НКО и иных 
институтов гражданского общества, Общественный 
совет в Армении [4, с. 275–277].

В Европе, как правило, общественные законода-
тельные инициативы реализуется через референдумы, 
преимущественно на региональном уровне, реже – на 
национальном уровне или по узкоспециализирован-
ным вопросам. Например, Швейцария активно исполь-
зует данную форму: с 1848 года по 2008 год было про-
ведено 162 референдума на федеральном уровне. 
Действенной формой общественного контроля, как 
уже отмечалось, являются журналистские расследо-
вания, особенно в США. Показав высокую результа-
тивность, журналистские расследования переросли 
в обычную практику СМИ. Так, разоблачения журна-
листов сыграли значительную роль в борьбе с корруп-
цией в Италии в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Широкое распространение в качестве форм обще-
ственного контроля во многих странах по-прежнему 
имеют традиционные публичные гражданские акции, 
такие как собрания, митинги, демонстрации, пикети-
рования, забастовки и т.п.

Важнейшими формами общественного контроля 
признаны институты отзыва и отстранения от должно-
сти чиновников и депутатов, роспуска органов публич-
ной власти.

За рубежом набирает популярность гражданское 
вето, или аброгативный референдум. Гражданское 
вето – институт непосредственной демократии, даю-
щий гражданам возможность отклонять принимаемые 
представительным органом публичной власти право-
вые акты, их отдельные положения путем голосования 
на референдуме [5, с. 240].

Практики общественного контроля в современ-
ной России свидетельствуют, что целостная система 
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контроля в стране еще не сложилась. Факты коррупции, 
произвола чиновников и правоохранителей, непроду-
манные и неэффективные управленческие решения, 
вызывающие негативное отношение населения и т.п. 
говорят о неразвитости институтов контроля. Возни-
кает обычный парадокс социального реформирования: 
мировой опыт контроля общества над государством 
говорит о зависимости его успеха от наличия развитого 
гражданского общества, но всевластие бюрократии 
и авторитарность политического режима подавляют 
в зародыше самостоятельные инициативы общества 
и граждан. Теоретически этот парадокс неразрешим, 
но он разрешаем практически – через совместные уси-
лия ответственной публичной власти и общественных 
организаций по формированию системы социального 
контроля публичной власти.

Контроль в сфере публичной власти можно раз-
делить на два вида. Государственный или внутренний 
контроль, осуществляется непосредственно органами 
государственной власти и местного самоуправления 
в отношении собственных чиновников. Внешний – 
контроль со стороны общества над государственным 
аппаратом и принятием государственных решений. 
Сущность любого вида контроля заключается в анализе 
причин отклонений, выявленных в ходе контрольной 
деятельности, предложениях по улучшению системы 
управления с целью предотвращения возможных оши-
бок в дальнейшем, формировании условий для повы-
шения эффективности системы управления в целом.

Но внутриведомственный контроль на государ-
ственной и муниципальной службе не может обеспе-
чить объективной информации о деятельности органов 
власти и должностных лиц. Подчас непреодолимыми 
препятствиями становятся карьеризм, круговая порука, 
фаворитизм, патрон-клиентные связи и т.п., ведущие 
к сокрытию недостатков, ошибочных и непродуман-
ных решений, коррупционных преступлений, самодо-
вольства. Поэтому контрольные органы, подчиненные 
той или иной ветви власти, в значительной степени 
ограничены в своих расследованиях, не говоря уже 
о том, что контролеры могут использоваться в небла-
говидных целях расправы.

В литературе порой встречается терминологиче-
ская путаница в употреблении понятия общественного 
и гражданского контроля, в связи с чем возникает необ-
ходимость уточнить их содержание и соотношение.

В докладе Общественной палаты Российской 
Федерации о состоянии гражданского общества в Рос-
сии за 2011 г., понятия – гражданский и общественный 
контроль отождествляются. Отмечается, «что граждан-
ский (или общественный) контроль представляет собой 
систему мероприятий и мер, осуществляемых по ини-
циативе граждан, направленных на улучшение каче-
ства разрабатываемых, принимаемых и реализуемых 

властных решений, повышение эффективности дея-
тельности органов публичной власти, государственных 
и муниципальных организаций и учреждений с целью 
соблюдения общепризнанных норм международного 
права и национального законодательства указанными 
органами, организациями и их должностными лицами» 
[6, с. 66]. Аналогично, на стадии разработки Федераль-
ного закона № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» данные понятия 
также не разводились. Это четко видно в Концепции 
Федерального закона «Об общественном (граждан-
ском) контроле в Российской Федерации», где в самом 
названии данного документа уже заложено отождест-
вление общественного и гражданского контроля.

Российский исследователь Р. Э. Арутюнян в своем 
подходе по сути объединяет общественный и государ-
ственный контроль: «общественный контроль в совре-
менной России… находит свое выражение через 
специальный публично-властный механизм, харак-
теризующийся самоорганизацией населения и госу-
дарственной политикой по реализации контрольной 
функции управления, на основе сочетания интересов 
общества и государства» [7, с. 23].

В определении общественного контроля В. В. Гон-
чаровым и Л. И. Ковалевой («механизм осуществления 
обществом в целом или его отдельными индивидами 
учета и оценки формирования и функционирования 
общественных институтов, включая государственную 
власть, с целью оптимизации их деятельности, высту-
пающий в роли индикатора определения эффектив-
ности и результативности данного воздействия» [8, 
с. 72] общественный контроль понимается предельно 
широко – как свойство общества в целом, играющее 
роль одной из его основных функций. Подобная широта 
оборачивается расплывчатостью, сводящей контроль 
к общественному мнению, и отсутствием оснований 
организации гражданского контроля. Очевидно, что 
социальный контроль как контроль общества за функ-
ционированием социальных институтов различного 
типа – более общее понятие, нежели гражданский 
(или общественный) контроль, направленный на кон-
троль определенной сферы функционирования обще-
ства – государственного сектора в рамках взаимодей-
ствия между государством и гражданским обществом.

Здесь более точна Е. В. Клиньшанс, отмечающая, 
что «институт гражданского контроля как часть инсти-
тута общественного контроля в отличие от последнего 
является организационно оформленной, нормативно 
закрепленной и постоянно воспроизводимой системой 
действий некоммерческих организаций, устанавлива-
ющих ограничения на действия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления путем приня-
тия собственных обязательств в процессе реализации 
общественных интересов» [9, с. 16]. По контексту 
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видно, что под общественным контролем понимается 
социальный контроль вообще.

С. М. Зубарев называет общественным контролем 
«системную деятельность уполномоченных институтов 
гражданского общества и отдельных граждан по уста-
новлению соответствия функционирования государ-
ственных органов нормативно правовым стандартам 
и корректирование выявленных отклонений посред-
ством обращения в уполномоченные государственные 
органы либо к общественному мнению»[10, с. 11–12]. 
В данном случае автор подразумевает, по сути, граж-
данский контроль. Аналогично, Н. Н. Кулешова пред-
лагает определять общественный контроль как «него-
сударственный контроль общественных объединений 
и отдельных граждан (т.е. субъектов, не наделенных 
государственно-властными полномочиями) за деятель-
ностью органов государственной власти и их долж-
ностных лиц» [11, с. 21].

Наконец, О. С. Забралова, рассматривая развитие 
общественного контроля в сфере деятельности орга-
нов исполнительной власти, определяет данное поня-
тие «как деятельность институтов гражданского обще-
ства и граждан по проверке соблюдения требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов, 
а также устранение выявленных нарушений путем обра-
щения, как в уполномоченные государственные органы, 
так и к общественному мнению» [12, с. 13], то есть, ото-
ждествляет общественный и гражданский контроль.

В статье 4 Федерального закона № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федера-
ции» указывается: общественный контроль – это «дея-
тельность субъектов общественного контроля, осущест-
вляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия, а также в целях общественной про-
верки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 
актов и принимаемых решений» [13].

Таким образом, в научной литературе с большин-
ство современных исследователей сходятся во мнении, 
что общественный контроль – это деятельность, пре-
жде всего институтов гражданского общества и отдель-
ных граждан. Именно в связи с этим он и является 
гражданским контролем. Его задачами является: уста-
новление соответствия действий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления нормам 
действующего законодательства, а также исправление 
обнаруженных нарушений.

Субъектами гражданского контроля могут высту-
пать как отдельные граждане, так и их объединения, 
они не наделены властными полномочиями, действуют 
либо через соответствующие государственные органы, 

либо формируя общественное мнение. Следовательно, 
его субъектами не могут быть органы публичной вла-
сти. В тоже время, именно гражданский контроль 
непосредственно представляет интересы граждан, 
общественных групп или общественных объеди-
нений в любой сфере жизнедеятельности. Обществен-
ный контроль является конституционно-правовым 
институтом, неотъемлемым элементом демократиче-
ской модели общества, выступает в качестве средства 
и гаранта обеспечения законности. Он позволяет суще-
ственно усилить закрепленные на уровне конституци-
онного законодательства, но с большим трудом реали-
зующиеся на практике принципы разделения властей, 
верховенства права, народовластия, приоритета прав 
человека и т. д.

Общественный (гражданский) контроль как вид 
социального контроля является функцией граждан-
ского общества и способом привлечения населения 
к управлению обществом и государством. Он на деле 
реализует демократию, поскольку вовлекает население 
в государственное управление, позволяет активно вли-
ять на деятельность органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Долгожданный Федеральный закон ФЗ № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» способен поднять потенциал гражданского 
контроля в стране на новый уровень. С одной стороны, 
закон, принятый как рамочный, не вносит революци-
онных изменений, содержит предусмотренные ранее 
законодательством механизмы контроля, не добавляет 
новых субъектов контроля. С другой стороны, он необ-
ходим для систематизации разрозненных форм конт-
роля, для комплексного развития института обще-
ственного контроля.

Например, на площадке Открытого правительства 
активно внедряются механизмы гражданского конт-
роля: утвержден Стандарт формирования и работы 
общественных советов при органах власти для обес-
печения их эффективности и независимости, органи-
зована «Школа общественного контролера» в сфере 
госзакупок, формируются советы потребителей на 
федеральном и региональном уровнях для контроля 
над деятельностью субъектов естественных монополий.

В ряде субъектов РФ приняты региональные 
законы об общественном контроле, а во многих субъек-
тах, в том числе и в Свердловской области, уже обсуж-
даются законопроекты, которые должны определить 
особенности его осуществления с учетом специфики 
региона.

К сегодняшнему дню абсолютное большинство 
субъектов РФ создали Обществен ные палаты, в том 
числе и в муниципальных образованиях. Правда, как 
показало исследование по Свердловской области, их 
работа не отличается особой активностью.
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На региональном уровне активно создаются обще-
ственные и консультативные органы по актуальным 
для регионов вопросам. Опять же, не во всех субъек-
тах РФ деятельность по созданию данных механизмов 
идет одинаково интенсивно. Текущее законодатель-
ство предусматривает возможности создания ассоциа-
ций и союзов субъектов общественного контроля. Так, 
7 июля 2014 года состоялся учредительный съезд «Рос-
сийской ассоциации общественного контроля», кото-
рая призвана «осуществлять координацию субъектов 
общественного контроля». Главные задачи ассоциа-
ции: сформировать стандарты общественного контроля 
во всех сферах жизни и консолидировать все профиль-
ные структуры – от Общественных палат регионов до 
общественных организаций. Потенциал деятельно-
сти данной ассоциации значителен, поскольку обмен 
опытом и сотрудничество – верный путь повышения 
эффективности гражданского контроля.

В российских регионах стали активно разви-
ваться диалоговые площадки, закономерно показав-
шие, что результативность их работы напрямую зави-
сит от дове рия общественных экспертов и населения, 
реальных возможностей влияния на процесс приня тия 
властных решений.

Экспертным советом при Правительстве РФ раз-
работана и утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ 30 января 2014 года Концепция открытости 
федеральных органов исполнительной власти. Доку-
мент закрепляет 10 механизмов открытости – от пла-
нов министерств и работы с экспертами до открытых 
данных и взаимодействия с общественными советами. 
Кроме того, в Концепции поставлена задача внедрения 
принципов открытости в территориальных подразделе-
ниях министерств и ведомств.

Одно из важнейших направлений развития граждан-
ского контроля в Российской Федерации сегодня – это 
создание специального электронного ресурсного цен-
тра (единого Интернет-портала), способного функцио-
нировать по принципу «одного окна». Такая работа уже 
ведется. В регионах самими НКО, либо НКО при под-
держке властных структур создаются специализирован-
ные интернет сайты, на которых выкладывается инфор-
мация о действующих организациях неком мерческого 
сектора. Данные порталы могут использоваться орга-
нами власти при формировании диалоговых площа-
док в субъектах РФ, примерами чего могут считаться 
Липецкая, Свердловская и ряд дру гих областей.

Эффективный общественный контроль, как сви-
детельствует мировой опыт, является одним из важ-
нейших путей предупреждения и сокращения кор-
рупции. В этом плане набирает обороты практика 
обращений жителей РФ через официальные сайты 
органов государственной власти и местного самоу-
правления. Так, на сайте министерства образования 

организована «обратная связь» для граждан в рубрике 
«Обращения граждан», а также в рубрике «Противо-
действие коррупции».

Систематическое осуществление контроля резуль-
татов деятельности публичной власти убедительно 
демонстрирует свою продуктивность: открытость 
самой контрольной деятельности, полученная в про-
цессе контроля информация, позволяют принимать 
продуманные и откорректированные решения, опреде-
лять наиболее приоритетные задачи, сокращать матери-
альные и финансовые расходы. Однако, как показывает 
реальная практика, многие общественные организации 
далеко не в полной мере осознают как необходимость, 
так и свои возможности контроля властно-управленче-
ских решений на региональном и местном уровне.

Эффективна ли система общественного контроля 
в современной России? К сожалению, само опреде-
ление эффективности и выявление результатов граж-
данского контроля проблематичны, остаются одной 
из наименее исследованных областей отечественной 
науки. Критерии эффективности функционирования 
рассматриваемого общественного института четко 
не определены, показатели эффективности зачастую 
трудно формализуемы.

На федеральном уровне критериями эффективно-
сти могут выступать индексы прозрачности, индексы 
соответствия международным стандартам, индекс кор-
рупции и номер места в соответствующих международ-
ных реестрах, индекс развития гражданского общества.

На региональном уровне будут применяться эти 
же индексы, но адаптированные для использования 
в целях сопоставления результатов контроля в феде-
ральных округах, субъектах федерации, муниципаль-
ных образованиях.

Сегодня сделан шаг вперед в развитии института 
общественного контроля над деятельностью органов 
государственной власти и местного самоуправления как 
в нормативно-правовом плане, так и в организационно-
управленческом. Тем не менее, впереди – решение широ-
комасштабных задач укрепления и развития механизмов 
общественного контроля. Выделим главные из них.

Во-первых, нормативно-правовое регулирование 
общественного контроля в Российской Федерации фраг-
ментарно и поверхностно. Необходимо в действующем 
законодательстве, определяющем понятие «обществен-
ный контроль», сделать акцент на защиту прав и сво-
бод человека и гражданина. Законодательно это может 
выглядеть примерно так: «…деятельность субъектов 
общественного контроля, направленная на обеспечение 
и защиту прав и свобод человека и гражданина посред-
ством воздействия на объекты общественного контроля 
в установленном законом порядке и формах».

Во-вторых, целесообразно закрепить понятие 
системы общественного контроля законодательно. 
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Отправной точкой для нее служит категория «обще-
ственный интерес», поскольку, согласно правовой тео-
рии, интерес – выступает самостоятельным действу-
ющим фактором социального регулирования. Тогда 
системой общественного интереса будет выступать 
совокупность негосударственных институтов и меха-
низмов, направленных на обеспечение соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
поддержания стабильности общества посредством 
подчинения деятельности органов власти и должност-
ных лиц общественным интересам.

В-третьих, Ч.1 ст. 3 Федерального закона № 212-
ФЗ предусматривает, что граждане имеют право уча-
ствовать в осуществлении общественного контроля 
как лично, так и в составе общественных объединений 
и иных негосударственных НКО. Например, в качестве 
общественных контролеров, общественных инспекто-
ров, общественных экспертов. Но их статус в каче-
стве субъектов общественного контроля нормативно 
не определен.

В-четвертых, необходимо дополнение, суще-
ственно влияющее на эффективность общественного 
контроля – включение в круг субъектов общественного 
контроля представителей местного самоуправления.

В-пятых, в целях повышения ответственности 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления перед обществом, тем самым, усиления обще-
ственного контроля, необходимо закрепить в Законе 
об общественном контроле понятие «учет результа-
тов общественного контроля». Под ним понимается 
«документированное решение субъектов обществен-
ного контроля, принятое на основании полученной 
в ходе общественного контроля фактической инфор-
мации, информации об общественном мнении в целях 
соблюдения общественных интересов и конституцион-
ных прав и свобод граждан».

В этих же целях в законодательстве должны быть 
закреплены процедуры отчетности органов исполни-
тельной власти, а также высших должностных лиц 
всех уровней. Также необходимо определить на норма-
тивно-правовом уровне обязанности должностных лиц 
органов государственного управления и местного само-
управления по взаимодействию с институтами обще-
ственного контроля, установить ответственность этих 
должностных лиц за воспрепятствование осуществле-
нию общественного контроля.

В-шестых, следующая рекомендация – созда-
ние общественных советов в тех федеральных орга-
нах исполнительной власти, при которых их пока нет. 
Например, Федеральное агентство по делам молодежи 
не имеет общественного совета и по настоящее время, 
Росрезерв отказался создавать общественный совет, 
ссылаясь на невозможность публичного обсуждения 
деятельности агентства. Деятельность общественных 

советов должна иметь постоянный и регулярный харак-
тер. К примеру, советы при Минобороны, Минприроды 
и Минюста собираются раз в несколько месяцев, а неко-
торые иные лишь единожды в год. Возникают вопросы 
по и составу советов. В дискуссиях Общественной 
палаты не раз отмечалась необходимость исключения 
из состава общественных советов представителей тех 
органов исполнительной власти, при которых создаются 
советы – для обеспечения независимости этих советов.

Ст. 6 Федерального закона № 212-ФЗ, закрепляя 
принципы общественного контроля, предусматривает 
в качестве одного из них «обязательность рассмотре-
ния органами и организациями итоговых документов, 
подготовленных по результатам общественного конт-
роля». Аналогичная обязанность закреплена и в Законе 
об обращениях граждан. Однако в ФЗ № 212 есть ого-
ворка: учет обязателен только в случаях, предусмо-
тренных законом. Получается, что каким бы ни был 
механизм учета общественного мнения, он ограничен 
данной отсылочной нормой уже на уровне принципов. 
Далее, в Законе закреплен принцип недопустимости 
необоснованного вмешательства субъектов обществен-
ного контроля в деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления. Однако, критерии 
определения необоснованного вмешательства и субъ-
екты, устанавливающие пределы допустимого воздей-
ствия, не закреплены.

В-седьмых, важнейшее направление обществен-
ного контроля – деятельность СМИ, которые по ста-
тусу должны быть независимыми и обеспечивать полу-
чение гражданами достоверной информации. В связи 
с этим необходимо Федеральный закон № 212-ФЗ 
дополнить в ч.1 ст. 9 пунктом «общественные сред-
ства массовой информации»; внести в закон статью: 
«1. Общественные средства массовой информации осу-
ществляют контроль над деятельностью органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
иными органами и организациями, осуществляющие 
свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами. 2. Полномочия, порядок организации и дея-
тельности общественных средств массовой информа-
ции определяются федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами».

В-восьмых, на основе зарубежного опыта, можно 
внедрить институт гражданского вето в РФ, вклю-
чив в ФЗ № 212 «Об основах общественного конт-
роля в Российской Федерации и в Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» следующую норму: «При отсутствии 
реагирования на результаты проведения обществен-
ной экспертизы правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления, субъекты 
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общественного контроля соответствующего субъекта 
Российской Федерации или муниципального образо-
вания имеют право организовать местный референдум 
по отклонению принимаемого акта».

Наконец, должно стать обычной практикой про-
ведение в каждом субъекте РФ публичных слуша-
ний о проекте бюджета на следующий год, ежегодной 
отчетности за предыдущий финансовый год и регуляр-
ного участия представителей гражданского общества 
в рабочих группах по разработке соответствующих 
правовых документов.

Последующее развитие законодательства об обще-
ственном контроле должно происходить на уровне 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления – через принятие собственных законов 
и нормативно-правовых актов.

Эффективность общественного контроля невоз-
можна вне развития транспарентности в работе орга-
нов публичной власти. Субъекты общественного конт-
роля должно иметь право не только открытого доступа 
к информации, но и право на получении информации 
в ясном и понятном виде.

Приоритетными направлениями развития механиз-
мов открытости органов публичной власти должны стать:

• повышение качества, полноты, достоверности 
и актуальности предоставляемой информации;

• совершенствование работы общественных (экс-
пертных, консультативных, координационных и др.) 
советов, комиссий, рабочих групп: путем вовлечения 
в широкое обсуждение как можно большего количе-
ства граждан, представителей различных социальных 
групп, институтов гражданского общества;

• развитие форм и способов обратной связи 
с гражданами, в т.ч. процедур онлайн-взаимодействия 
на официальных сайтах органов власти и различ-
ных ведомств. Вовлечению широких масс населения 
в процедуры гражданского контроля будет способство-
вать создание специального электронного ресурсного 
центра, способного функционировать по принципу 
«одного окна» в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1240 «О неко-
торых вопросах по обеспечению использования сети 
передачи данных органов власти». Соответственно, 
федеральные органы исполнительной власти должны 
доработать свои информационные системы для взаи-
модействия с разрабатываемой системой.

Также, в целях повышения эффективности граж-
данского контроля необходимо использование феде-
ральной информационной системы для систематизации 
и распространения успешного опыта и формирования 
единой информационно-аналитической и методической 
базы общественного контроля в Российской Федерации.

Повышение социальной и политической активно-
сти граждан, их правовой культуры и т.п., и вовлечение 

граждан, НКО, других субъектов гражданского обще-
ства в контроль властно-управленческой сферы – еди-
ная задача.

Для решения этой задачи возможно применение 
следующих мер:

• создание программ/передач/рубрик в государ-
ственных СМИ, посвященных общественным институ-
там и ценностям, которые они отстаивают и развивают;

• предоставление государственной поддержки соци-
ально ориентированным НКО в субъектах федерации;

• введение в Министерстве юстиции должности 
консультанта по вопросам регистрации, реорганиза-
ции и ликвидации НКО, отчетов и т.д;

• снижение государственной пошлины для реги-
страции или реорганизации НКО или полная отмена 
государственной пошлины в случае создания соци-
ально ориентированных организаций, действующей 
в приоритетных для страны направлениях;

• создание рабочей группы при Общественной 
палате РФ по выработке критериев эффективности дея-
тельности НКО;

• общественный мониторинг результатов реализа-
ции проектов, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета и их публичная презентация на пло-
щадках Общественных палат.

Важный аспект плодотворного функционирования 
общественного (гражданского) контроля – его кадровое 
обеспечение, предусматривающее целевое привлечение 
экспертов по различным направлениям жизнедеятель-
ности общества. С их же помощью должны решаться 
задачи распространения профессиональных знаний, 
обеспечивающих общественный контроль, например, 
обучение граждан формам противодействия коррупции.

Должное внимание и искренняя заинтересован-
ность в решении проблем взаимодействия публичной 
власти и населения способны в короткое время много-
кратно умножить потенциал демократического и пра-
вового развития российского общества.
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Цель. Повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в целом и госу-
дарственного экологического надзора в частности является важным направлением реформирования государствен-
ного управления в современной России. Создание сбалансированной и адекватной системы оценки результативно-
сти и эффективности государственного экологического контроля требует изучения международных теоретических 
и практических подходов. Анализ международного опыта в данной сфере представлен в настоящей статье.

Методы. В рамках анализа проведена классификация показателей, используемых в практической деятель-
ности зарубежных органов власти при оценке результативности и эффективности государственного экологи-
ческого контроля, проведен анализ возможностей использования данных показателей в условиях внедрения 
риск-ориентированных подходов к контрольно-надзорной деятельности, выявлены преимущества и недостатки 
используемых показателей.

Результаты и научная новизна. На основе анализа зарубежных практик оценки результативности и эффек-
тивности государственного экологического надзора сформулированы требования к формированию аналогичной 
системы оценки в Российской Федерации. Обоснована необходимость отказа от использования показателей, ори-
ентированных на число выявленных нарушений в пользу оценки предотвращенного в результате контрольно-
надзорной деятельности ущерба, снижения издержек хозяйствующих субъектов, связанных с контрольными 
мероприятиями. Подчеркивается значимость одновременного использования как показателей, характеризующих 
непосредственные результаты деятельности органов государственного контроля, так и конечные эффекты от их 
деятельности, связанные с улучшением состояния окружающей среды. Важным аспектом развития систем оценки 
результативности и эффективности экологического надзора является обеспечение независимости используемых 
источников информации, как от контрольных органов, так и от хозяйствующих субъектов. Особую роль в реали-
зации данного принципа играет развитие информационных систем, в том числе, дистанционного мониторинга 
загрязнения окружающей среды.

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания РАНХиГС в 2016 году.

Ключевые слова: контроль, международный опыт, надзор, оценка, проверки, показатель, результативность, 
эффективность.
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Purpose. Improving the effi ciency and effectiveness of control and oversight activities as a whole and State 
environmental supervision in particular is an important direction of the reform of public administration in modern Russia. 
A balanced and adequate system of evaluation of the effi ciency and effectiveness of the State ecological control requires 
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an examination of the international theoretical and practical approaches. Analysis of international experience in this area 
is presented in this article.

Methods. In the analysis the author classifi ed the indicators used in the practical activities of foreign authorities in 
assessing the impact and effectiveness of the State environmental monitoring, analysed the possibilities of using these 
parameters in the conditions of implementation of risk-based approaches to control and surveillance activities, identifi ed 
the advantages and disadvantages of indicators used in the research.

Results and novelty. Based on the analysis of the foreign practice of the impact and effectiveness of State environ-
mental supervision assessment the author formulated requirements for the formation of a similar evaluation system in the 
Russian Federation.The author substantiated the necessity of refraining from the use of indicators, focused on the number 
of disclosed violations in favor of evaluating the damage prevented because of control and oversight activities, reduction 
of the cost of managing subjects related to supervisory activities; stressed the importance of the simultaneous use of both 
direct results indicators of activity of bodies of State control and fi nal effects of their activities related to the improve-
ment of the environment. An important aspect of the development of systems for the assessment of the impact and effec-
tiveness of environmental supervision is to ensure the independence of the information sources used, as from monitoring 
bodies and the economic entity.

Funding. The study was funded in the framework of the implementation of the State job of RANEPA in 2016.

Keywords: control, international experience, supervision, assessment, testing, conversion rate, effectiveness, effi ciency.

Повышение результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, предусматрива-
ющее как обеспечение максимального уровня защиты 
охраняемых законом ценностей (жизни, здоровья, иму-
щества, окружающей среды), так и снижение адми-
нистративного давления на бизнес является одной из 
ключевых целей современного этапа реформирова-
ния государственного управления в России. Достиже-
ние данной цели требует формирования прозрачной 
системы определения результатов, а также характе-
ризующих достижение этих результатов показателей 
результативности и эффективности осуществления 
государственного контроля (надзора).

Задача формирования системы оценки эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности не явля-
ется новой для России. В соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 
28.12.2008 № 294-ФЗ, к полномочиям федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного конт-
роля (надзора), относится организация и проведение 
мониторинга эффективности федерального государ-
ственного контроля (надзора) в соответствующих сфе-
рах деятельности, показатели и методика проведения 
которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации [1]. Однако реализация положений дан-
ного закона в значительной степени привела к форми-
рованию в контрольно-надзорных органах формальных 
и неформальных «палочных систем» оценки, побуж-
дающих «к действиям, противоречащим здравому 
смыслу» [2]. В этой связи возникает потребность фор-
мирования новых подходов к системе планирования, 
мониторинга и оценки результативности и эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности [3].

Важным условием формирования данной системы 
является анализ зарубежного опыта оценки резуль-
тативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе, в отдельных сферах госу-
дарственного контроля (надзора). Одной из значимых 
сфер контрольно-надзорной деятельности, выделяемой, 
в том числе, на уровне ОЭСР [4], является государ-
ственный контроль (надзор) в сфере охраны окружа-
ющей среды. До настоящего времени в отечествен-
ной литературе уделялось недостаточное внимание 
изучению зарубежного опыта оценки результативно-
сти и эффективности экологического контроля (над-
зора). Так отдельные примеры международных подхо-
дов представлены в работе С. В. Дорошенко [5], однако 
они ограничены практикой Нидерландов и отдельных 
стран Восточной Европы. Настоящая статья призвана 
восполнить данный пробел и сформировать подходы 
к повышению качества используемых систем показа-
телей результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности в природоохранной сфере.

Охрана окружающей среды – одна из сфер, в кото-
рой зачастую используемые показатели в большей сте-
пени отражают текущий уровень антропогенного воз-
действия, нежели влияние реализации государственной 
политики (в том числе, осуществления контрольно-
надзорной деятельности) на изменение этого уровня.

Если на уровне стратегических документов цели 
по снижению выбросов, сбросов, размещения отхо-
дов являются широко распространенными и использу-
ются, в том числе, для оценки Целей развития тысяче-
летия ООН, на уровне контрольно-надзорных органов 
данных показателей не всегда достаточно. На прак-
тике на уровень негативного воздействия на окружа-
ющую среду влияют множество факторов, в том числе, 
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изменение объемов промышленного производства, 
технологическое развитие отраслей, качество мони-
торинга окружающей среды в конкретной стране или 
ее регионе, при этом данные о решающем влиянии 
именно контрольно-надзорной деятельности на дости-
жение заданных целей отсутствуют.

Системные усилия по решению этой проблемы 
предпринимаются как на уровне международных орга-
низаций (например, ОЭСР), так и на уровне отдель-
ных стран.

Так в 2003 году экспертами ОЭСР была представ-
лена концептуальная схема для формирования пока-
зателей, отражающих результаты деятельности по 
обеспечению исполнения экологического законода-
тельства (Таблица 1). Концептуальная схема основана 
на четырех уровнях оценки результатов:

• ресурсы, необходимые для реализации меропри-
ятий (inputs), в том числе, кадровые и финансовые;

• мероприятия (outputs), характеризующиеся объ-
емными показателями;

• непосредственные либо промежуточные резуль-
таты (immediate/intermediate outcomes); при этом 
непосредственные результаты отражают эффект, 
получаемый сразу после реализации мероприятий, 
а промежуточные результаты – эффект по отношению 
к достижению конечных целей;

• конечные (экологические) результаты (final 
outcomes) [6].

Анализ представленных в Таблице 1 примеров 
индикаторов показывает, что, несмотря на включение 
в состав концептуальной схемы показателей различных 
уровней, их взаимосвязь и степень влияния недоста-
точны. Например, из данной схемы может быть сде-
лан вывод о том, что увеличение количества проверок 
«автоматически» приведет к росту степени соблюде-
ния законодательства и снижению случаев повторных 
нарушений, хотя этот вывод не всегда подтверждается 
практикой.

Более системное исследование данного вопроса 
было проведено экспертами ОЭСР в 2010 году [7]. Это 
исследование направлено на анализ практики исполь-
зования показателей, характеризующих результатив-
ность деятельности по обеспечению соблюдения зако-
нодательства в сфере охраны окружающей среды, 
в развитых странах и выявлению ключевых проблем 
при проведении соответствующих оценок.

В целом, на основе анализа практики зарубежных 
стран может быть выделено 6 основных групп пока-
зателей, используемых для оценки результативности 
и эффективности государственного экологического 
контроля:

• показатели, отражающие степень соблюдения 
законодательства;

• показатели, отражающие повторные нарушения 
и продолжительность нарушений;

• показатели уровня загрязнения;

Табл. 1. Концептуальная схема для формирования показателей, отражающих результаты деятельности по 
обеспечению исполнения экологического законодательства

Примеры Ресурсы Мероприятия
Непосредственные 
и промежуточные 
результаты

Конечные 
(экологические) 
результаты

Предприня-
тые меры, 
ожидаемые 
эффекты

• наем дополнитель-
ных служащих

• обучение служащих
• технологическая 
поддержка

• большее продвижение 
соблюдения законода-
тельства

• большее число прове-
рок

• большее число админи-
стративных расследо-
ваний

• лучшее понимание хозяй-
ствующими субъектами 
способов соблюдения зако-
нодательства

• рост инвестиций в экологи-
чески эффективное обору-
дование

• совершенствование корпо-
ративной философии

• снижение общих 
объемов выбросов, 
сбросов, размеще-
ния отходов

• снижение негатив-
ного воздействия на 
окружающую среду

• более чистый воз-
дух и вода

Показатели 
результатов

• численность инспек-
торского состава

• бюджет на обучение
• инвестиции в ИКТ

• количество кампаний по 
продвижению соблюде-
ния законодательства

• количество проверок
• количество администра-
тивных расследований

• объем штрафов и иных 
санкций

• объем инвестиций в «зеле-
ные» технологии

• уровень соблюдения зако-
нодательства

• уровень рецидивов (повтор-
ных нарушений)

• объем выбросов (сбросов) 
предприятием

• концентрации 
загрязняющих 
веществ в атмос-
ферном воздухе 
и водных объектах

• мониторинг эколо-
гических эффектов

Составлено автором по [6]
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• показатели совершенствования практики эколо-
гического управления и снижения рисков;

• показатели результативности мер поддержки 
в соблюдении законодательства;

• показатели качества окружающей среды.
Так к показателям, отражающим степень соблю-

дения законодательства, могут быть отнесены сле-
дующие:

• доля хозяйствующих субъектов, не соблюдаю-
щих требования законодательства, в общем количе-
стве проверенных субъектов (показатель используется 
в отдельных штатах США);

• доля хозяйствующих субъектов, в деятельно-
сти которых при проведении первичных проверок не 
выявлены нарушения, в общем количестве проверен-
ных хозяйствующих субъектов (показатель использу-
ется в отдельных штатах США);

• доля хозяйствующих субъектов, в деятельно-
сти которых не выявлены значительные нарушения, 
в общем числе проверенных (США, Мэрилэнд);

• доля хозяйствующих субъектов с выявленными 
нарушениями в общем количестве подконтрольных 
субъектов (показатель используется в отдельных шта-
тах США);

• доля лицензий, по которым выявлены грубые 
нарушения, в общем количестве проверенных устано-
вок (Нидерланды);

• количество нарушений категорий 1 и 2 в соответ-
ствии со Схемой классификации нарушений, выявлен-
ных с помощью целевых инспекций (Великобритания);

• рост степени соблюдения требований отдель-
ных актов в сфере охраны окружающей среды на 10 % 
(Канада) [8]

• доля организаций, осуществляющих выбросы 
в пределах разрешений (США, на основе данных ста-
тистики).

Большинство из приведенных примеров пока-
зателей рассчитываются по данным проведенных 
проверок. Важно отметить, что с учетом внедре-
ния риск-ориентированного подхода, признаваемого 
в зарубежных странах лучшей практикой [4], а также 
внедряемого в Российской Федерации [9], и сокраще-
ния количества проверок, вероятно снижение (ухудше-
ние) значений показателей, характеризующих степень 
соблюдения законодательства. Такой эффект обуславли-
вается тем, что проверки все в большей степени ориен-
тируются на выявление нарушителей, что не означает 
общего роста числа таких нарушителей. Рассчитанные 
таким образом показатели не имеют статистической 
значимости, поскольку рассчитываются на основе дан-
ных о проверках ограниченного количества хозяйству-
ющих субъектов, а не всей совокупности предприятий.

В качестве возможных альтернатив (дополне-
ний) к данному подходу целесообразно использовать 

данные дистанционного мониторинга выбросов (сбро-
сов) загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Важно отметить, что использование статистических 
данных (отчетности хозяйствующих субъектов), рас-
пространенное и в российской практике, также нежела-
тельно, поскольку может вести к занижению реальных 
объемов нарушений (загрязнения окружающей среды).

В рамках группы показателей, отражающих 
повторные нарушения и продолжительность нару-
шений, как правило, используются показатели, отра-
жающие:

• частоту повторных грубых нарушений требова-
ний экологического законодательства в течение 2 лет 
с момента обнаружения первого нарушения (США и др.);

• хронические нарушения законодательства (про-
должительность периода, в течение которого хозяй-
ствующий субъект существенным образом нарушает 
природоохранное законодательство) (США и др.);

• доля хозяйствующих субъектов, исполняющих 
требования законодательства по результатам предпи-
сания (Бельгия).

Важно отметить, что показатели данного типа 
могут быть статистически незначимы, особенно при 
их применении на региональном (местном) уровне, 
где потенциальное число хозяйствующих субъектов, 
не исполняющих требования природоохранного зако-
нодательства ограничена. Еще одна проблема интер-
претации данных показателей «рецидивов» связана 
с тем, что они не учитывают случаи нарушений, не 
зафиксированные проверками. Например, предпри-
ятие, в деятельности которого выявлены нарушения 
в текущем году, может быть «рецидивистом», однако 
если в предыдущий период в отношении него не прово-
дились проверки, данный факт не будет зафиксирован. 
Более целесообразна оценка «возвращения» к практике 
соблюдения законодательства, используемая в Бельгии.

Значительную роль при оценке результативности 
государственного экологического контроля (надзора) 
играют показатели, характеризующие объемы загряз-
нений, такие как:

• снижение объема загрязняющих веществ, посту-
пающих в атмосферный воздух (водные объекты, 
почву) в результате мер по обеспечению соблюдения 
законодательства (США);

• количество хозяйствующих субъектов, снизив-
ших загрязнение атмосферного воздуха в результате 
мер по обеспечению соблюдения законодательства 
(США);

• объем предотвращенных выбросов загрязняю-
щих веществ в результате мер по обеспечению соблю-
дения законодательства (США) [10];

• индекс снижения загрязнения (обобщающий 
данные по объему загрязнения атмосферного воздуха 
и водных объектов 40 видами веществ, Канада);
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• количество зафиксированных случаев загряз-
нения окружающей среды (Великобритания, Нидер-
ланды);

• объем предотвращенных выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ (Ирландия, Канада)

В рамках данной группы показателей предприни-
мается попытка оценки предотвращенного экологиче-
ского ущерба в результате деятельности природоох-
ранных органов, в том числе, контрольно-надзорной. 
При этом под мерами по обеспечению соблюдения 
законодательства понимаются проверки, предписа-
ния, а также консультативная помощь, предоставлен-
ная хозяйствующим субъектам. Оценка объема предот-
вращенных выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 
основывается на сопоставлении прогнозных объемов 
выбросов (сбросов) «при сохранении нарушений» 
с фактическими объемами выбросов (сбросов).

Проблема в использовании данных индикаторов 
связана с тем, что они учитываются в год принятия мер 
по соблюдению законодательства и для обеспечения 
точности требуют мониторинга (верификации) резуль-
татов. Проведение такой верификации, в свою очередь, 
предполагает осуществление повторных контрольных 
мероприятий (либо использования данных дистанци-
онного мониторинга).

Возможность использования статистических дан-
ных (например, по количеству зафиксированных слу-
чаев загрязнения окружающей среды) зависит от 
точности такой статистики (производится ли она неза-
висимо, например, в рамках государственного мони-
торинга загрязнения окружающей среды, или данные 
представляются хозяйствующими субъектами, досто-
верность которых может подвергаться сомнению).

Еще одна группа показателей, используемых для 
оценки результативности и эффективности государ-
ственного экологического контроля, связана с оценкой 
совершенствования практики экологического управле-
ния и снижения рисков. В число показателей данной 
группы включаются:

• количество хозяйствующих субъектов, прошед-
ших сертификацию систем экологического менед-
жмента (Великобритания);

• количество хозяйствующих субъектов, находя-
щихся в низкой категории риска (Великобритания);

• доля предписаний, содержащих требования по 
совершенствованию практики экологического управ-
ления (США);

• для хозяйствующих субъектов, использующих 
механизмы аудита и другие механизмы стимулирова-
ния соблюдения законодательства (США);

• расходы хозяйствующих субъектов на реализа-
цию предписаний (США)

• количество обращений граждан по вопросам 
загрязнения окружающей среды (Ирландия).

В целом, совершенствование систем управления 
призвано снизить негативное воздействие на окружа-
ющую среду, что объясняет использование данного 
типа показателей. В то же время, интерпретация дина-
мики отдельных показателей (например, показателя 
«доля предписаний, содержащих требования по совер-
шенствованию практики экологического управления», 
«расходы хозяйствующих субъектов на реализацию 
предписаний») является проблематичной. Так меньшая 
доля предписаний, содержащих требования к управ-
лению, может отражать как улучшение управленче-
ских практик, так и снижение внимания проверяю-
щих к данному аспекту деятельности подконтрольных 
хозяйствующих субъектов. Аналогично, рост (либо 
снижение) количества обращений граждан лишь при-
близительно может характеризовать изменение ситуа-
ции в сфере снижения рисков негативного воздействия 
на окружающую среду.

Важную роль в оценке контрольно-надзорной дея-
тельности играют показатели результативности мер 
поддержки в соблюдении законодательства, например:

• доля организаций, получающих консультацион-
ную поддержку, и отмечающих:

• улучшение понимания требований экологиче-
ского законодательства;

• улучшение практики управления в сфере экологии;
• снижение либо прекращение загрязнения окру-

жающей среды (США).
Хотя в рассматриваемом примере зависимость сни-

жения негативного воздействия на окружающую среду 
и полученной поддержки может быть косвенной, а ста-
тистическая значимость показателя во многом зави-
сит от охвата хозяйствующих субъектов мерами под-
держки, данный показатель позволяет стимулировать 
деятельность контрольно-надзорного органа, связан-
ную с информированием и продвижением передовых 
практик.

Наконец, еще одним важным компонентом оценки 
результативности экологического контроля в зарубеж-
ных странах являются показатели качества окружаю-
щей среды, такие как:

• протяженность рек с хорошим и повышенным 
качеством воды по химическим и биологическим пара-
метрам (Великобритания);

• доля мест, предназначенных для купания, отвеча-
ющих санитарно-гигиеническим требованиям (Вели-
кобритания);

• площадь загрязненных земель, возвращенных 
в хозяйственный оборот (США);

• площадь восстановленных водно-болотных уго-
дий (США);

• объем ликвидированных отходов;
• численность населения, водоснабжение которого 

осуществляется предприятиями, внедрившими лучшие 
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природоохранные практики в результате мер по обе-
спечению применения законодательства, предприня-
тых Агентством по охране окружающей среды (США).

Использование показателей конечных результатов 
в деятельности природоохранных ведомств зачастую 
ограничивается широким спектром факторов, влияющих 
на состояние окружающей среды. С другой стороны, 
в отсутствие данных показателей, сложно сохранить 
фокус на приоритетных направлениях деятельности, 
а также преодолеть ограничения, присущие иным груп-
пам показателей, используемых для оценки результатив-
ности и эффективности экологического надзора.

Следует отметить, что помимо отраслевых показа-
телей оценки результативности контрольно-надзорной 
деятельности в практике зарубежных стран использу-
ются и общие показатели для всех органов контроля 
(надзора). Например, в Нидерландах используются 
общие целевые показатели по снижению издержек биз-
неса, связанных с осуществлением проверок [11].

Анализ практики зарубежных стран в оценке 
результативности контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере охраны окружающей среды показывает, что 
существуют объективные ограничения в информацион-
ной базе оценки, влияющие на ее результаты и услож-
няющие ее регулярное проведение.

Тем не менее, повышенное внимание к взаимос-
вязи мероприятий, реализуемых органами контроля 
и надзора (как собственно контрольных, так и инфор-
мационных), и предпринимаемых по их итогам мер 
по предотвращению и устранению нарушений и лик-
видации их последствий, позволяет оценить вклад 
контрольно-надзорной деятельности в достижение 
конечных показателей, характеризующих состояние 
окружающей среды.

В данной сфере целесообразно обеспечить ком-
бинацию источников данных и использовать не 
только данные органов государственного контроля, 
но и результаты независимого мониторинга, опросы 
хозяйствующих субъектов. Подобный сбалансирован-
ный подход позволит повысить качество планирова-
ния и оценки достигаемых результатов, снизит риски 
намеренного и непреднамеренного (обусловленного 
используемыми методами расчета) искажения данных.

С учетом специфики сферы окружающей среды 
при формировании системы показателей важно учиты-
вать степень опасности, которую представляют различ-
ные загрязняющие вещества в конкретных ситуациях.

Такая классификация позволит проследить тенден-
ции в изменении «экологического следа», оставляемого 
хозяйственной деятельностью нынешнего поколения 
для поколений будущих. В данном контексте важной 
задачей является и классификация нарушений: система 
показателей в сфере окружающей среды должна ори-
ентировать инспекторов не на выявление формальных, 

«бумажных» нарушений, а на снижение фактического 
негативного воздействия на окружающую среду.

В целом, проведенный анализ международных 
теоретических подходов и практики оценки резуль-
тативности и эффективности контрольно-надзор-
ной деятельности свидетельствует об эволюции в как 
в понимании результативности государственного конт-
роля (надзора), его роли в достижении общественно-
значимых результатов, так и в готовности органов госу-
дарственной власти принимать на себя ответственность 
за уровень рисков в подконтрольных (поднадзорных) 
сферах и их минимизацию. При этом «старые» при-
оритеты, связанные с выявлением максимально воз-
можного количества нарушителей путем проведения 
массовых контрольных мероприятий, уступают место 
новому видению государственного контроля (надзора) 
как риск-ориентированной деятельности, направлен-
ной на минимизацию риска в соответствующих сфе-
рах при экономии ресурсов, как со стороны хозяйству-
ющих субъектов, так и со стороны государства.

Важной тенденцией является все более распро-
страняющаяся практика планирования показателей 
результативности контрольно-надзорной деятельно-
сти и использования методов план-фактного анализа 
при проведении оценки. Данная тенденция, с одной 
стороны, обусловлена распространением инструмен-
тов управления по результатам в деятельности органов 
власти в целом, а с другой – с необходимостью фор-
мирования долгосрочных ориентиров для контрольно-
надзорных органов. Расширение использования план-
фактного анализа связано и с тем, что во многих 
странах ОЭСР уже обеспечен низкий уровень риска 
в основных подконтрольных сферах, что ограничивает 
возможность анализа рядов динамики как основного 
метода проведения оценки.

Значительное внимание в зарубежной прак-
тике уделяется вопросам обеспечения объективности 
используемых данных (в том числе, их независимо-
сти от органов государственного контроля (надзора)), 
а также оценке вклада контрольно-надзорной деятель-
ности в достижение конечного результата (минимиза-
цию риска причинения вреда в подконтрольной сфере). 
Прогресс по данному направлению требует, в том 
числе, применения информационных систем (в том 
числе, дистанционного мониторинга загрязнения окру-
жающей среды), позволяющих соотнести результаты 
деятельности органов государственного контроля (над-
зора) и факты причинения вреда подконтрольными 
(поднадзорными) субъектами. Весьма вероятно, что 
уже в ближайшее время с развитием информационных 
технологий в государственном управлении использо-
вание такой информации для планирования и оценки 
контрольно-надзорной деятельности получит широкое 
распространение.
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Цель. Обзор процесса экспертного сопровождения подготовки и принятия политических решений в органах 
государственной власти на примере деятельности Общественной палаты Российской Федерации и советов при 
федеральных органах исполнительной власти.

Методы. В статье использованы такие методы, как анализ нормативных актов, контент-анализ, экспертная оценка.
Результаты. В целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти присутствие 

общественного контроля и направленная работа общественных советов при органах государственной власти явля-
ется необходимым элементом для качественной подготовки и принятия политических решений в сфере государ-
ственного управления. Благодаря Общественной палате Российской Федерации как институту гражданского обще-
ства происходит закрепление и присутствие и бизнеса, и науки в системе органов государственного управления, 
тем самым создается система делегирования интересов во власть.
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Последнее десятилетие ХХI века отмечено в Рос-
сии повышением значимости общественных советов 
при органах государственной власти, призванных обе-
спечивать функции посредника между государством 

и гражданским обществом, а также достигать консен-
сус между частными и публичными интересами.

Важность таких общественных советов как формы 
гражданского участия в политической, экономической 
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и социальной деятельности государственных органов 
заключается в том, что правотворческая инициатива 
позволяет выявлять реальные общественные потреб-
ности в правовом регулировании тех или иных отно-
шений, учитывать интересы групп граждан, стимули-
ровать активность населения.

Анализ хронологии институционализации соответ-
ствующих общественных советов показал, что идея их 
создания была инициирована Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным в своих посланиях [11]. 

Однако, до реализации конкретных поручений, 
идея носила бессистемный, формальный характер, 
поскольку создаваемые и зачастую возглавляемые гла-
вами федеральных ведомств общественные советы 
осуществляли свою деятельность без учета рекомен-
даций Общественной палаты Российской Федерации 
и без определения четких полномочий.

Впоследствии с учетом имеющихся недостат-
ков был принят ряд нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы формирования обществен-
ных институтов, призванных, в частности, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-
ции» обеспечивать согласование общественно значи-
мых интересов граждан, общественных объединений, 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления для решения наиболее важных вопро-
сов экономического и социального развития, обеспе-
чения национальной безопасности, защиты прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, конституционного 
строя Российской Федерации и др. путем:

1) привлечения граждан и общественных объеди-
нений к реализации государственной политики;

2) выдвижения и поддержки гражданских ини-
циатив, имеющих общероссийское значение и направ-
ленных на реализацию конституционных прав, сво-
бод и законных интересов граждан и общественных 
объединений;

3) проведения общественной экспертизы (экс-
пертизы) проектов федеральных законов и проектов 
законов субъектов Российской Федерации, а также 
проектов нормативных правовых актов органов испол-
нительной власти Российской Федерации и проектов 
правовых актов органов местного самоуправления;

4) осуществления общественного контроля (конт-
роля) за деятельностью Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, 
а также за соблюдением свободы слова в средствах 
массовой информации;

5) выработки рекомендаций органам государ-
ственной власти Российской Федерации при опре-
делении приоритетов в области государственной 

поддержки общественных объединений и иных объ-
единений граждан Российской Федерации, деятель-
ность которых направлена на развитие гражданского 
общества в Российской Федерации;

6) оказания информационной, методической 
и иной поддержки общественным палатам, созданным 
в субъектах Российской Федерации;

7) привлечения граждан, общественных объеди-
нений и представителей средств массовой информации 
к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения сво-
боды слова в средствах массовой информации, реали-
зации права граждан на распространение информации 
законным способом, обеспечения гарантий свободы 
слова и свободы массовой информации, и выработки 
по данным вопросам рекомендаций [16]. 

Учитывая тему настоящей статьи, по мнению 
автора, целесообразно остановиться на рассмотрении 
требований к организации работы данной организации.

Так, согласно Закону «Об Общественной палате 
Российской Федерации», Общественная палата Рос-
сийской Федерации избирается каждые три года 
и осуществляет взаимодействие граждан с органами 
государственной власти и местного самоуправле-
ния в целях учета потребностей и интересов граждан, 
защиты их прав и свобод при формировании и реали-
зации государственной политики, а также в целях осу-
ществления общественного контроля за деятельностью 
органов власти.

Общественная палата Российской Федерации 
состоит из 168 (ранее – из 126) членов, представляю-
щих 3 равнозначные группы. Это 40 граждан, которых 
указом утверждает Президент Российской Федерации; 
85 представителей региональных общественных палат; 
43 представителя общероссийских общественных объ-
единений [12].

Важным, на наш взгляд, представляется, что 
Общественная палата Российской Федерации наде-
лена функциями по координации работы по формиро-
ванию общественных наблюдательных комиссий, обра-
зуемых в субъектах Российской Федерации, также она 
содействует формированию региональных обществен-
ных палат. Члены Общественной палаты Российской 
Федерации входят в общественные советы при феде-
ральных министерствах и ведомствах. 

Одновременно общественная палата Российской 
Федерации, как общественно-государственный инсти-
тут согласования интересов, достижения компромис-
сов и консенсуса, работает параллельно с системой 
партийно-политического представительства во власти 
и активно взаимодействует с Государственной Думой, 
Советом Федерации. 

При этом взаимоотношения Общественной 
палаты Российской Федерации, региональных и тер-
риториальных общественных палат с традиционной 
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партийно-парламентской системой придают новое 
качество существующей представительной и разви-
вающейся прямой демократии. В 2009 г., благодаря 
поправкам в законодательство, был установлен поря-
док, в соответствии с которым все социально значимые 
законопроекты в обязательном порядке проходят экс-
пертизу Общественной палаты Российской Федерации. 

Такое партнерское взаимодействие государствен-
ной власти, науки, бизнеса и других обществен-
ных институтов охватывает все пространство нашей 
страны. Благодаря Общественной палате Российской 
Федерации как институту гражданского общества про-
исходит закрепление и присутствие и бизнеса, и науки 
в системе органов государственного управления, созда-
ется система делегирования интересов во власть. 

В своей работе Общественная палата Российской 
Федерации использует разнообразные формы, среди 
которых можно выделить общественные слушания, 
круглые столы, выездные заседания, публичные меро-
приятия и др. На пленарных заседаниях собираются 
все члены Общественной палаты Российской Феде-
рации, на которых рассматриваются наиболее значи-
мые вопросы развития страны и гражданского обще-
ства. В среднем проводится 3-4 пленарных заседаний 
в год. На первом, организационном пленарном заседа-
нии очередного состава члены принимают решения об 
избрании Секретаря Общественной палаты Россий-
ской Федерации и его заместителей, о формировании 
рабочих органов – комиссий и межкомиссионных рабо-
чих групп. Доклад Общественной палаты Российской 
Федерации о состоянии гражданского общества в Рос-
сийской Федерации ежегодно заслушивается и прини-
мается на декабрьском пленарном заседании [12]. 

Институт Общественной палаты Российской Феде-
рации восприимчив не только к законотворческой дея-
тельности и социально-экономическому анализу соци-
альной, финансовой, налоговой политики, но он также 
активно занимается и анализирует сдвиги во внутри-
политических и внешнеполитических процессах, для 
чего Общественная палата Российской Федерации 
активно развивает международное сотрудничество.

Так с 2011 года Общественная палата Россий-
ской Федерации входит в Президиум Международ-
ной Ассоциации экономических и социальных сове-
тов и схожих институтов (МАЭСССИ), где в течении 
2013-2015 гг. она являлась председателем. Также ею 
подписан Меморандум с Европейским социально-эко-
номическим комитетом.

Общественная дипломатия, развитие отношений 
с институтами гражданского общества на междуна-
родном уровне, взаимодействие с российскими сооте-
чественниками, проживающими за рубежом, развитие 
внутреннего и въездного туризма, адаптация и инте-
грация иностранных мигрантов все эти вопросы входят 

в сферу деятельности Общественной палаты Россий-
ской Федерации.

Говоря о структуре Общественной палаты Россий-
ской Федерации, в 2006 году было принято решение 
о формировании комиссий в соответствии с наиболее 
важными направлениями общественной жизни. В дан-
ный момент в палате 18 действующих комиссий.

В целях оперативного решения наиболее острых, 
злободневных вопросов создан Совет Общественной 
палаты, в состав которого входят заместители секре-
таря Общественной палаты Российской Федерации 
и председатели всех комиссий. Каждый член Обще-
ственной палаты Российской Федерации является 
членом одной комиссии с правом решающего голоса, 
также по своему желанию он может входить в другие 
комиссии с правом совещательного голоса.

По действующему законодательству среди основ-
ных направлений деятельности Общественной палаты 
Российской Федерации можно выделить следующие: 
проведение слушаний по проблемам ЖКХ, на кото-
рых обсуждаются пути их решения; формирование 
благоприятной среды для развития благотворительно-
сти в России; участие в контроле за соблюдением прав 
граждан на образование и в формировании госполи-
тики в области образования; работа с обращениями 
граждан и экологических организаций, совершенство-
вание законодательства в сфере экологии; рассмо-
трение вопросов защиты социальных прав военных, 
бывших военнослужащих, ветеранов, призывников 
и вопросов защиты социальных прав граждан, права 
потребителей, совершенствование законодательства 
в этой части; вопросы борьбы с коррупцией, которые 
являются одним из приоритетных направлений работы; 
вопросы развития межнациональных отношений; 
вопросы развития и поддержки малого и среднего биз-
неса, реального сектора экономики, инвестиционного 
климата; вопросы развития общественного контроля, 
обсуждение и правоприменение закона об обществен-
ном контроле; вопросы сохранения культурного насле-
дия, обсуждение законодательства в сфере культуры; 
осуществление общественного контроля за соблюде-
нием свободы слова в средствах массовой информа-
ции и многие другие вопросы.

Общественная палата Российской Федерации 
в современной России демонстрирует наличие возмож-
ностей глубоких качественных сдвигов в конкретных 
сферах и всей совокупности отношений власти, биз-
неса и общества [6].

Вместе с тем все более очевидным становится 
необходимость перенастройка системы взаимоотноше-
ний гражданских и политических институтов с целью 
наиболее полного использования заложенных в них 
возможностей, способствующих созреванию и продви-
жению новых форм, методов и видов общественной 
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активности, стимулирующих процесс современных 
социально-экономических и политических преобразо-
ваний. В противном случае новые устремления в пре-
образованиях России второго десятилетия XXI в. могут 
пополнить опыт неудачной модернизации [6].

Говоря о деятельности остальных существующих 
общественных советах, в целях становления механизмов 
решения указанных вопросов Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 4 августа 2006 г. № 842 «О порядке 
образования общественных советов при федеральных 
министерствах, федеральных службах и федеральных 
агентствах, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент Российской Федерации, при феде-
ральных службах и федеральных агентствах, подведом-
ственных этим федеральным министерствам» утвержден 
порядок образования общественных советов [15].

В соответствии с принятым Указом обществен-
ные советы при федеральных министерствах (кроме 
Министерства внутренних дел Российской Федерации), 
федеральных службах и федеральных агентствах, руко-
водство деятельностью которых осуществляет Прези-
дент Российской Федерации, а также при федеральных 
службах и федеральных агентствах, подведомственных 
этим федеральным министерствам, могут быть обра-
зованы руководителями соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти по предложению 
совета Общественной палаты Российской Федерации. 

Предложения совета Общественной палаты Рос-
сийской Федерации об образовании общественного 
совета при федеральном органе исполнительной вла-
сти, направленное руководителю соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, подле-
жит обязательному рассмотрению. При этом обще-
ственный совет образуется в двухмесячный срок со 
дня направления совету Общественной палаты Рос-
сийской Федерации уведомления руководителя соот-
ветствующего федерального органа исполнительной 
власти о согласии образовать общественный совет.

Также настоящим Указом определено, что состав 
общественного совета формируется федеральным 
органом исполнительной власти совместно с Обще-
ственной палатой Российской Федерации. В состав 
общественного совета включаются члены Обществен-
ной палаты Российской Федерации, независимые от 
органов государственной власти Российской Федера-
ции эксперты, представители заинтересованных обще-
ственных организаций и иные лица.

Помимо этого предусмотрено, что положение об 
общественном совете и его составе утверждаются пра-
вовым актом федерального органа исполнительной 
власти об образовании общественного совета.

В положении об общественном совете с уче-
том особенностей деятельности федерального органа 
исполнительной власти определяются:

1) компетенция и порядок деятельности обще-
ственного совета;

2) порядок формирования состава общественного 
совета;

3) порядок взаимодействия федерального органа 
исполнительной власти с Общественной палатой Рос-
сийской Федерации при формировании состава обще-
ственного совета;

4) порядок и условия включения в состав обще-
ственного совета независимых от органов государ-
ственной власти Российской Федерации экспертов, 
представителей заинтересованных общественных 
организаций и иных лиц.

В Указе также определено, что члены обществен-
ного совета исполняют свои обязанности на обще-
ственных началах.

Вместе с тем организационно-техническое обеспе-
чение деятельности общественных советов, а также 
обеспечение участия в их работе членов Общественной 
палаты Российской Федерации осуществляют феде-
ральные органы исполнительной власти, при которых 
образованы общественные советы.

В части создания общественных советов при феде-
ральных органах исполнительной власти необходимо 
отметить, что решение данного вопроса реализовано 
в Постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 2 августа 2005 г. № 481 «О порядке образования 
общественных советов при федеральных министерствах, 
руководство которыми осуществляет Правительство 
Российской Федерации, федеральных службах и феде-
ральных агентствах, подведомственных этим федераль-
ным министерствам, а также федеральных службах 
и федеральных агентствах, руководство которыми осу-
ществляет Правительство Российской Федерации» [13]. 

Основные положения, в целом, носят аналогичные 
требования, указанным выше.

Считаем важным отметить, что в настоящее время, 
процесс создания общественных советов еще не завер-
шен, поскольку анализ принятых по этому вопросу 
ведомственных нормативных актов показывает, что 
в своем большинстве создаваемые общественные 
советы ориентированы только на привлечение пред-
ставителей общественности к выработке мер по совер-
шенствованию государственной политики в сфере 
ведения федерального органа исполнительной власти. 
Однако эти цели существенно разнятся с теми, кото-
рые стоят перед общественными советами, исходя из 
общей концепции Федерального закона «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации».

Стратегическими целами, по мнению автора, 
должны стать учет потребностей и интересов граждан 
Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации и прав общественных объеди-
нений при формировании и реализации государственной 
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политики, а также социально-экономическое благопо-
лучие граждан, их жизнеобеспеченности, в некоторых 
ведомственных актов отражения не нашли.

Полагаем, что указанные проблемы, послужили 
поводом разработки новых механизмов формирования 
общественных советов при органах государственной 
власти Российской Федерации.

Так в целях дальнейшего совершенствования 
системы государственного управления Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» Правительству 
Российской Федерации поручено обеспечить разра-
ботку новых механизмов формирования общественных 
советов при органах государственной власти Россий-
ской Федерации, предусматривающие:

• отказ от формирования таких советов органами 
государственной власти Российской Федерации само-
стоятельно и обязательное участие общественных 
палат в их формировании;

• обязательное участие в деятельности обществен-
ных советов независимых от органов государственной 
власти Российской Федерации экспертов и представи-
телей заинтересованных общественных организаций 
и т.д. [14]

Также в рамках реформирования и развития госу-
дарственной гражданской службы требуется предус-
мотреть возможность участия на паритетных началах 
представителей общественных советов при органах 
государственной власти Российской Федерации в дея-
тельности конкурсных и аттестационных комиссий 
этих органов и др.

Кроме того, представляется целесообразным вве-
сти оценку эффективности деятельности обществен-
ных советов, а так же входящих в них экспертов.

Разработка новых механизмов формирования 
общественных советов при органах государственной 
власти Российской Федерации позволит более эффек-
тивно осуществлять не только общественный контроль, 
но и процесс экспертного сопровождения подготовки 
политических решений в сфере государственного 
управления [3].

Подводя итог, отмечаем, что на сегодняшний день 
безусловно сложилась достаточно богатая правовая 
база, закрепляющая правовой статус общественных 
советов как основополагающих субъектов эксперт-
ного сопровождения подготовки политических реше-
ний в сфере государственного управления.

Тем не менее, анализ правовых механизмов, при-
веденный в настоящей статье, показывает нали-
чие необходимости его совершенствования. В связи 
с этим представляется целесообразным дальнейшее 
исследование проблем, изложенных в настоящей ста-
тье, в целях повышения эффективности деятельности 

общественных советов при осуществлении эксперт-
ного сопровождения подготовки политических реше-
ний в сфере государственного управления.
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Цель. В работе анализируется удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг. Предпри-
нимается попытка объяснить вариацию в использовании и уровнях удовлетворенности предоставлением публич-
ных услуг. В работе делается вывод о том, что удовлетворенность граждан предоставлением государственных 
и муниципальных услуг является достаточно высокой и имеет тенденцию к росту в регионе. В исследовании 
выявляются причины того, почему удовлетворенность предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Методология и методы. Методология исследования основана на принципах социологической оценки и интер-
претации данных. В процессе исследования наиболее продуктивным оказались методы саморефлексии исследо-
вателя, когнитивного подхода в социологии управления.

Результаты. Проанализированы подходы к формированию сводных оценок удовлетворенности предостав-
лением государственных и муниципальных услуг в Республики Коми, сделаны выводы о современной практике 
оценки населением деятельности органов регионального управления и местного самоуправления, даны рекомен-
дации по основным направлениям повышения удовлетворенности предоставлением государственных и муници-
пальных услуг. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в деятельности органов местного 
самоуправления и исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих государственные и муниципаль-
ные услуги, выявлению приоритетных направлений деятельности.

Научная новизна. Раскрыты методические подходы оценки результативности деятельности управления, 
выявлены наиболее проблемные направления деятельности органов государственной власти, обоснована необхо-
димость дальнейшего проектирования форм и методов социального мониторинга результативности и повышения 
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ключевые слова: государственная услуга, удовлетворенность, качество государственной услуги, доступность 
государственной услуги, сервисное государство.
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Purpose. The paper analyses citizens’ satisfaction with the delivery of public services. Attempts to explain the 
variation in use and levels of satisfaction with the provision of public services are made. The author concludes that the 
satisfaction of citizens with provision of public and municipal services is high enough and tends to grow in the region. The 
study identifi es the reasons why satisfaction with the provision of public and municipal services is so high.
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Methodology and methods. Research methodology is based on the principles of sociological data assessment and 
interpretation. Through the research methods of self-refl ection of the researcher, cognitive approach in sociology of 
management proved to be the most productive.

Results. The author analyzed approaches to formation of summary ratings of satisfaction with the provision of 
public and municipal services in the Republic of Komi, made conclusions on contemporary practice of evaluation of 
population about activities of the regional administrations and local authorities, and gave recommendations on major 
areas of satisfaction with the provision of public and municipal services. The results of the study can be used in the work 
of local self-government and executive power bodies in the Republic of Komi, providing public and municipal services 
and for identifi cation of priorities for action.

Scientifi c novelty. The author disclosed methodical approaches for measurement of management performance, 
identifi ed the most problematic areas of activity of State power bodies, and substantiated the necessity of further design 
of forms and methods of social impact and enhancement of the effectiveness of monitoring the provision of public and 
municipal services.

Keywords: public service, satisfaction, quality of public services, accessibility of public services, the service state.

Проблема либерализации рынка государственных 
услуг, таких как социальное обеспечение, часть госу-
дарственных служб, в большей степени взаимозави-
сима от факторов территориального потребления госу-
дарственных услуг.

Трансформация системы предоставления каче-
ственных услуг органами государственного и муни-
ципального управления – комплексная задача, не 
всегда решаемая разрозненными усилиями отдельных 
ведомств. Масштабные задачи реформ оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг, поставленные 
Правительством РФ, потребовали организации взаи-
модействия ведомств на качественно новом уровне.

Понятно, что от того, каков характер этого взаимо-
действия, как по форме, так и по содержанию, какова 
реальная эффективность и удовлетворенность граж-
дан процессом и результатами этого взаимодействия, 
в немалой степени зависят социальное здоровье обще-
ства, авторитет государства, как в глазах собственных 
граждан, так и в глазах мировой общественности. Неу-
дивительно, что тема государственного сервиса вызы-
вает неизменный интерес и находится в фокусе вни-
мания, как специалистов-практиков, занятых в этой 
сфере, так и ученых-обществоведов, прежде всего, 
экономистов и социологов [1,2]. Это является неоспо-
римым свидетельством актуальности исследования 
с точки зрения выбранного объекта исследования.

Не менее важным представляется поиск опти-
мальных институциональных решений, реализующих 
избранную концептуальную модель государственного 
сервиса, что, в свою очередь, диктует необходимость 
выявления факторов институциональных изменений, 
детерминант динамики этих изменений, анализ, обоб-
щение и адаптацию мирового и отечественного (в том 
числе регионального) опыта, создание инструменталь-
ных и методологических средств управления процес-
сом институционализации государственного сервиса, 

основанных на серьезных предметно-ориентирован-
ных социологических исследованиях [3].

Наконец, важнейшая социальная роль института 
государственного сервиса, вытекающая из рассмотрен-
ной выше специфики, заключается в гарантированном 
воспроизводстве и развитии всего социума в целом 
в его важнейших аспектах – социально-экономиче-
ском, политическом, социо-культурном, демографи-
ческом, в чем отражается и проявляется на филогене-
тическом уровне применительно к биосоциосистемам 
фундаментальный принцип сохранения.

Задачей не менее важной, чем определение роли 
и особенностей государственного сервиса как соци-
ального института, является оценка его в гносеоло-
гическом плане, то есть как объекта исследования. 
В указанном плане представляется важным выделить 
три характеристики института государственного сер-
виса [5].

Одна из них – многоаспектность. Ниже приведен 
перечень основных аспектов [6].

1. Социально-экономический аспект. Институт, 
его функционирование относится к социально-эконо-
мической сфере. Государство и население, взаимодей-
ствующее в процессе производства-потребления услуг, 
в определенной степени являются экономическими 
контрагентами. Категория «услуга» является базовой 
категорией экономических отношений.

2. Идеолого-политический аспект. Становление 
и институциализация государственного сервиса в раз-
вивающихся странах неизбежно сопровождается про-
тивоборством (иногда весьма ожесточенным) консер-
вативного и новационно-реформаторского начал. Свои 
позиции «реформаторы» и «консерваторы» пытаются 
усилить путем их теоретического обоснования. В усло-
виях конфронтации такого рода теоретические обосно-
вания обретают политическую окраску и выступают 
в форме идеологий.
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3. Социально-психологический аспект. Социаль-
ное взаимодействие государства и населения в процессе 
производства и потребления государственных услуг 
неизбежно сопровождается психо-эмоциональными 
впечатлениями и переживаниями индивидов-потребите-
лей этих услуг. Психо-эмоциональный момент поэтому 
включен как необходимая составляющая в механизмы 
синтеза «старого» и новационного опыта, в механизмы 
формирования и элиминирования такого социального 
феномена как институциональный фетишизм, в меха-
низмы формирования важнейшего показателя качества 
предоставления услуг – удовлетворенности [7, 8].

4. Институциональный аспект. Институциализа-
ция государственного сервиса может быть интерпрети-
рована как становление и развитие устойчивой системы 
правил, регулирующих и координирующих взаимодей-
ствие производителя и потребителей государственных 
услуг. Практическая реализация этой задачи осуществля-
ется в нормативно-правовом русле в рамках функциони-
рования соответствующих институтов-организаций [9].

5. Социологический аспект. Решение задач инсти-
туциализации государственного сервиса в развиваю-
щихся странах, предполагающее преимущественно 
целенаправленную, происходящую под патронажем 
государства деятельность, не может быть успешным, 
если не будет основываться на данных серьезных соци-
ологических исследований.

В этой ситуации существенной потребностью зая-
вителей является возможность комплексного получе-
ния государственных и муниципальных услуг. При 
этом комплексное предоставление государственных 
и муниципальных услуг должно основываться на жиз-
ненных ситуациях самого заявителя [10].

Сама деятельность по организации комплексного 
оказания заявителю государственных и муниципаль-
ных услуг, соответствующих необходимых и обяза-
тельных услуг и сопутствующих коммерческих услуг 
служит целью удовлетворения его потребностей, 
вызванной соответствующей жизненной ситуацией 
(далее также – комплексная услуга).

Сервисная модель взаимодействия государства 
с гражданами и юридическими лицами должна обеспе-
чивать максимальное удобство и доступность такого 
взаимодействия для максимального удовлетворения 
потребностей целевых аудиторий в государственных 
и муниципальных услугах [11].

Для повышения качества государственных и муни-
ципальных услуг и совершенствования системы их 
оказания в Минэкономразвития России ежегодно про-
водится мониторинг качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, а также исследо-
вание степени удовлетворенности граждан качеством 
деятельности государственной власти и органов 
местного самоуправления в части предоставления 

государственных и муниципальных услуг и осущест-
вления контрольно-надзорных функций.

В проведенном исследовании использовалась 
методика Министерства экономического развития 
РФ, которая была утверждена решением Комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике 
Коми от «30» июля 2014 г.

Предмет исследования – качество предоставления 
населению наиболее востребованных на территории 
Республики Коми государственных и муниципальных 
услуг. Под государственной (муниципальной) услугой 
(далее – услуга) в данном исследовании понимаются 
действия органов власти по удовлетворению запроса 
граждан и их организаций в интересах установления, 
подтверждения, изменения, реализации своих прав 
и интересов в различных сферах жизнедеятельности. 
В перечень исследуемых услуг были включены услуги, 
оказываемые гражданам, юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в федеральных орга-
нах исполнительной власти, республиканских органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправ-
ления на территории Республики Коми, а также пред-
ставляющих их учреждениях, включая и деятельность 
Республиканского центра телефонного обслужива-
ния и многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» на территории Республики Коми.

Объектом исследования является население Респу-
блики Коми в возрасте 14 лет и старше.

Методология исследования заключается в научно-
обоснованном подходе к изучению данного явления 
с использованием количественных и качественных 
методов сбора информации с применением одномер-
ного и двумерного частотных распределений, сравни-
тельно-сопоставительного анализа первичных данных. 
Срок проведения исследования: октябрь – ноябрь 2015 г.

Целью исследования является оценка удовлет-
воренности населения получением государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых исполни-
тельными органами власти и представляющими их 
учреждениями по следующим критериям:

• время предоставлениям и ожидания в очереди при 
получении государственных и муниципальных услуг;

• время и механизм сбора документов, необходи-
мых для обращения за получением государственных 
и муниципальных услуг;

• доступность информации о порядке предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

• степень общей удовлетворенности (субъектив-
ные ощущения) получателей результатами обращения 
за получением услуги;

Методы сбора эмпирического материала: коли-
чественные методы сбора информации – массовый 
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опрос населения Республики Коми в возрасте от 14 лет 
и старше; качественные методы сбора информации – 
контент-анализ информации, полученной в результате 
проведенных интервью с респондентами.

В качестве основного метода исследования авто-
ром был применен репрезентативный (статистическая 

погрешность не более 3 %) социологический опрос 
жителей Республики Коми, получавших государ-
ственные или муниципальные услуги в течение 
2015 года в количестве 1200 респондентов. В дополне-
ние к основному опросу по специально разработанной 
выборке было проведено с применением аналогичного 
инструментария интервьюирование 1090 получателей 
услуг, проживающих в разных муниципальных образо-
ваниях республики, а также был использован опрос по 
сопоставимой методике с основным опросом 672 посе-
тителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна».

Проводился опрос получателей государственных 
и муниципальных услуг на площадках МФЦ в городах 
и районах республики.

Среди опрошенных респондентов большинство 
оказалось женщин – 60,8 %, мужчин 39,2 %, возраст-
ная дифференциация представлена на рис. 1, большин-
ство респондентов принадлежит молодым возрастным 
категориям в возрасте от 30 до 39 лет – 28,1 %, в воз-
расте от 14 до 29 лет 21,8 %, что демонстрирует актив-
ную позицию молодежной аудитории в использовании 
современных информационных технологий для полу-
чения государственных и муниципальных услуг, так 
их доля среди потребителей услуг по Республике Коми 
составляет 49,9 %.

Нельзя не продемонстрировать профессиональные 
ориентации и профессиональную занятость аудито-
рии в использовании современных информационных 

Рис. 1. Распределение аудитории по возрасту, % 
(составлено автором)
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технологий для получения государственных и муни-
ципальных услуг. Большинство респондентов (57,4 %) 
работает по найму, 13,3 % занимается предпринима-
тельской деятельностью. Каждый десятый респондент 
(13,2 %) является пенсионером, что, конечно же, явля-
ется важным посылом для органов государственной 
и муниципальной власти при сегментации аудитории 
пользующихся данными видами услуг.

При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете уровень 
своего материального положения?» большинство отве-
тов находится в плоскости низких уровней доходов, так 
58 % аудитории отмечает, что уровень доходов средний, 
денег хватает лишь на основные продукты и одежду, 
24,6 % отмечает, что доход сравнительно высокий, хотя 
некоторые покупки не по карману, и 10,5 % отрица-
тельно характеризует свое материальное положение – 
денег не хватает на продукты и одежду.

Срез был проведен в отношении 40 наиболее вос-
требованных в республике государственных услуг, 
в т.ч. 10 федеральных государственных услуг, 23 регио-
нальных государственных услуг, 7 муниципальных услуг.

Наиболее популярными (общественно значи-
мыми) среди жителей республики являются следую-
щие услуги (ранжирование по убыванию числу выбо-
ров первых 10 самых популярных услуг) (см. рис. 2):

• Государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним – 11,3 % (в 2014 году 
эту услугу отметили 4,7 %);

• Подача налоговой декларации – 10,3 %;
• Государственная регистрация актов граждан-

ского состояния (рождения, заключения брака, рас-
торжения брака, усыновления (удочерения), установ-
ления отцовства, перемены имени, смерти) – 9,8 % 
(в 2014 году – 4,6 %);

• Получение субсидии (льгот) на оплату жилья 
и услуг ЖКХ – 8.5 %;

• Государственная регистрация автомото-
транспортных средств и при-цепов к ним – 6,7 % 
(в 2014 году – 2,6 %);

• Выдача, замена паспортов гражданина РФ, удо-
стоверяющих личность гражданина РФ на территории 
РФ – 6.5 % (в 2014 году – 5,2 %);

• Прием и выдача документов о регистрации и сня-
тии граждан РФ с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации – 5,1 % (в 2014 году – 4,9 %);

• Оформление и выдача паспортов гражданина 
РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пре-
делами территории РФ – 4,7 % (в 2014 году эту услугу 
отметили 6,7 %);

• Оформление (перерасчет) пенсии – 4,6 % 
(в 2014 году – 4,6 %);

• Получение или замена водительского удостове-
рения (включая сдачу экзаменов) – 4,4 %.

В результате анализа полученных данных следует 
особо отметить рост удовлетворенности получателей 
государственных и муниципальных услуг. По каждому 
анализируемому показателю можно констатировать, 
что время предоставления государственных и муници-
пальных услуг регулируется утвержденными админи-
стративными регламентами.

Исследование показывает, что в 82,8 % обраще-
ний услуга, по мнению самих респондентов, была ока-
зана в нормативный срок; по сравнению с 2014 годом 
этот показатель увеличился на 10 п.п. В 55,5 % слу-
чаев обращения за той или иной государственной или 
муниципальной услугой очередь не зафиксирована, так 
как время ожидания в очереди на подачу запроса не 
превышало 15 минут, в том числе каждый четвертый 
респондент отметил отсутствие какой-либо очереди 
(в 2014 году аналогичный показатель был равен 52,3 %).

При этом для большинства респондентов (70,9 %) 
время ожидания в очереди на получение результата 
услуги не превышает 15 минут, а около 40 % опрошен-
ных вовсе не тратили времени на получение результата 
услуги. Недовольство временными затратами ожида-
ния в очереди как на подачу запроса, так и на получе-
ние результата высказали 26,0 % и 18,5 % респонден-
тов соответственно (объединение позиций «скорее не 
устраивает» и «нет, не устраивает»). Поэтому проблема 

Рис. 3. Распределение аудитории по занятости 
(составлено автором)
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сокращения, особенно времени ожидания в очереди 
на подачу запроса, требует рассмотрения и решения, 
несмотря на довольно высокие показатели позитив-
ной удовлетворенности, которые составляют 71,3 % 
и 74,7 % соответственно (объединение позиций «да, 
устраивает» и «скорее устраивает»). В процессе иссле-
дования были выявлены случаи, когда число обраще-
ний в органы местного самоуправления и другие орга-
низации доходило до 5 раз и более (6,7 % получателей 
сообщили об этом), что является определенным сигна-
лом для органов муниципальной власти.

Средний показатель временных затрат от момента 
подачи документов в учреждение до получения конеч-
ного результата равен 22 календарным дням, при этом 
сроки предоставления той или иной услуги устраивают 
77,2 % респондентов.

На 5 п.п. вырос показатель доступности информа-
ции о порядке предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, 82 % респондентов удовлетворены 
доступностью получения информации (в 2014 году дан-
ный показатель был равен 77 %). Однако 14,3 % заявили 
о недостаточной доступности информации о порядке 
предоставления какой-либо услуги;

На вопрос о том, сколько раз приходилось обра-
щаться в органы власти (местного самоуправления) 
и другие организации для сбора, сдачи запроса и полу-
чения результата услуги 42,5 % респондентов отметили 
1 раз, 36,1 % указали 2 раза. При этом 78,9 % респон-
дентов сдали запрос (документы) с первого раза. Таким 
образом, весь процесс получения услуги, начиная от 
предварительной подготовки и заканчивая получением 
результата услуги (т.е. сбор документов, необходимых 
для получения услуги, их количество, возможность 
сдать запрос на получение услуги в полном объеме 
и с первого раза, а также в целом количество обращений 
для сдачи запроса и получения результата услуги) устра-
ивает большинство респондентов, т.е. около 81,0 %;

Степень общей удовлетворенности (субъектив-
ные ощущения) получателей качеством предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги равна 
85,6 % в целом.

Следует отметить, что уровень удовлетворенности 
качеством предоставления государственных и муни-
ципальных услуг жителей городов республики выше 
аналогичного показателя жителей сельских районов 
(87,1 % и 83,0 % соответственно).

По результатам исследования уровень удовлет-
воренности качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг жителей городов Сык-
тывкар, Воркута, Инта выше среднего по республике 
(89,1 %, 89,5 % и 92,7 %), уровень удовлетворенности 
жителей городов Сосногорск, Усинск, Ухта (75,5 %, 
79,4 % и 70,1 %) ниже, а уровень удовлетворенно-
сти жителей городов Печора и Вуктыл (86,0 % и 8,9 % 

соответственно) сопоставим со средним значением 
данного показателя по республике.

По результатам исследования уровень удовлетво-
ренности качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг жителей сельских районов 
Сысольский, Койгородский, Княжпогостский (97,5 %, 
93,8 %, 89,4 %) выше среднего по республике, уровень 
удовлетворенности жителей районов Усть-Вымский, 
Ижемский, Сыктывдинский, Удорский (81,3 %, 78,2 %, 
73,7 %, 76,7 %) ниже, а уровень удовлетворенности 
жителей районов Корткеросский, Троицко-Печорский, 
Усть-Куломский (86.3 %, 85.7 %, 82.5 %) близок по сво-
ему значению к среднему.

Мы считаем, что выявленные социологические 
данные об удовлетворенности, опыте и восприятии 
качества предоставляемых государственных и муни-
ципальных услуг могут с пользой дополнять более 
объективные показатели государственного и муници-
пального управления, чтобы помочь политикам и спе-
циалистам в области развития отслеживания прогресса 
социальных программ и стратегий.

Важным ограничением, однако, является то, что 
использование сравнительного инструментария сле-
дует интерпретировать с осторожностью, так как 

Рис. 4. Уровень удовлетворенности жителей 
Республики Коми качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 
суммирование показателей по позициям «очень 
хорошо» и «хорошо», в % (составлено автором)
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получатели не могут иметь одни и те же основания для 
сравнения или иметь информацию об уровне качества 
и сервиса, который они должны ожидать.
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Цель. Цель статьи состоит в анализе опыта и условий внедрения стандартов управления проектами в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления.

Методы. В статье использованы системный подход, сравнительный анализ, метод классификации, а также 
используются принципы компаративного подхода в управлении проектами.

Результаты и научная новизна. Авторами был произведен обзор международных стандартов управления 
проектами и практики сертификации специалистов в области проектного управления, дана оценка применимо-
сти и условий внедрения стандартов проектного управления для органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, выявлены направления повышения эффективности процесса внедрения стандартов проект-
ного управления в публичном секторе.
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Управление проектами в сфере государственного 
и муниципального управления является своеобраз-
ным трендом в течение последних нескольких лет, 
демонстрируя при этом, две крайности. С одной сто-
роны, органы власти активно включаются в различ-
ные проектные инициативы, разрабатывая методиче-
ские рекомендации, и организуют проектные офисы 
на разных уровнях исполнительной власти. С другой 
стороны, до сих пор отсутствует четкое понимание 
проектной деятельности в сфере государственного 
и муниципального управления: что является проек-
том, как отличить проектную деятельность от обыч-
ной, операционной.

Проектное управление в органах исполнительной 
власти представляет собой метод управления и коор-
динации разрабатываемыми на уровне хозяйствующих 
единиц программами и проектами с целью решения 
всеохватывающих задач народно-хозяйственного зна-
чения методом расчета технико-экономических харак-
теристик, приходящихся на каждый этап жизненного 
цикла проекта [9].

В органах исполнительной власти реализация про-
ектного управления имеет следующие отличительные 
особенности [6]:

1. Цели изначально только намечаются, и суще-
ствует необходимость их корректировки (как только 
будут достигнуты промежуточные результаты, сле-
дует сопоставить их с целями, и по мере необходимо-
сти изменить);

2. Сроки и продолжительность проекта впослед-
ствии подлежат уточнению (продолжительность про-
екта, дата завершения проекта зависят от факторов 
микро- и макросреды);

3. Расходы на проект, как правило, не оптимизи-
рованы и зависят от бюджетных ассигнований, а не от 
сроков реализации проекта или его актуальности;

4. Ресурсы выделяются по мере потребности 
в рамках возможного (по достижению промежуточных 
результатов выделяются необходимые ресурсы для 
достижения последующих результатов);

5. Нормативные изменения происходит без про-
ведения базисных преобразований (проектная деятель-
ность встраивается в существующую линейно-функци-
ональную организационную структуру, не способную 
гибкому реагированию на изменяющиеся условия 
внешней среды);

6. Организационная культура не предусматривает 
риск и инновации (отсутствие поддержки инновацион-
ной деятельности, минимизация рисков);

7. Наблюдается инертность государственных или 
муниципальных служащих, которые воспринимают 
только инициативы, спускаемые сверху (пассивность, 
вялость, отсутствие инициативы и творческой актив-
ности служащих).

С точки зрения теории, преимущества использо-
вания проектного подхода выражаются в достижении 
конечного результата и соблюдении сроков, в непо-
средственной управляемости проектом, в четком рас-
пределении персональной ответственности, в создании 
благоприятной административной среды, оптимизации 
и повышении качества предоставляемых услуг.

Однако с точки зрения нормативного регулиро-
вания и разработки стандартов применения проект-
ного управления в государственном и муниципальном 
управлении российская практика значительно отстает.

Опыт проектного управления в зарубежных стра-
нах позволяет выделить следующие уровни стандар-
тизации [8]:

• международные стандарты – получившие меж-
дународное признание в процессе своего развития, 
в итоге становятся применимы для международного 
использования;

• национальные – создаются для применения 
внутри конкретного государства, получившие нацио-
нальный статус в процессе развития;

• общественные – подготовленные и принима-
емые сообществами специалистов для обеспечения 
совей деятельности;

• корпоративные – разработанные для примене-
ния внутри крупных компаний или групп родственных 
компаний.

Для того чтобы специалист в сфере управления 
проектами мог считаться достаточно компетентным 
в этой сфере, ему необходимо пройти сертификацию 
и сдать квалификационный экзамен, на основе одного 
из международных стандартов.

Так методология PMI (Project Management 
Institute) определяет управление проектами с помо-
щью совокупности стандартных процессов, методов 
аналитических работ и систем искусственного интел-
лекта для прогнозирования результативности проекта 
[5, с. 46]. Стандарт основывается на определенных 
процедурах проектного управления, которые должны 
быть освоены специалистом. Во-первых, умение опре-
делять требования к проекту, четко различать проект-
ную и процессную деятельность. Во-вторых, уметь 
формулировать четкие, последовательные, достижи-
мые цели. В-третьих, выявлять конфликты интересов, 
уметь их вовремя нивелировать, находя баланс между 
конфликтующими ограничениями. В-четвертых, опера-
тивно реагировать на изменения внешней и внутрен-
ней среды реализации проекта, уметь модифицировать 
планы и методы деятельности, для достижения наи-
большей эффективности работы над проектом.

Широкий спектр умений, необходимых специали-
сту в сфере проектного управления, структурирован 
и стандартизирован таким образом, чтобы быть при-
менимым в любой сфере управления.
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При этом существуют четкие критерии допуска 
к экзамену для получения сертификата PMI. Специа-
листу необходимо иметь образование не ниже среднего, 
а так же опыт работы в проектной деятельности в объ-
еме не менее 1500 часов. Заменой опыту может слу-
жить профильное образование по управлению проек-
тами не менее 23 часов.

Для прохождения экзамена соискатель должен при-
быть в любой из офисов, которые расположены прак-
тически во всех странах мира и пройти тест на ком-
пьютере. Сам экзамен на получение сертификата PMI 
состоит из 150 тестовых вопросов, при этом 15 вопро-
сов являются тестовыми, а остальные – зачетными.

Стандарт  IPMA (International Project 
Management Association) строится на трех базовых 
компонентах [8]:

1. Объекты управления, к которым относятся 
программы, проекты, системы и организации, описан-
ные в терминологии жизненного цикла;

2. Субъекты управления – это все стороны, 
вовлеченные в проект или в программу, осуществля-
ющие управление, реализацию или затронутые его 
результатами;

3. Процессы управления, состоящие из иниции-
рования проекта, планирования, выполнения и после-
дующего контроля, а так же анализа и коррекции 

планов и действий в процессе реализации проекта. 
Важным элементом процесса управления является 
закрытие проекта в целом или одного из его этапов.

Сертификация IPMA основана на международ-
ных требованиях к компетентности специалистов по 
управлению проектами и включает четыре уровня (А, 
B, C, D), один из которых может быть присвоен специ-
алисту по результатам сертификации. Отличительные 
особенности каждого квалификационного уровня пред-
ставлены в табл. 1.

Как видно из данных, представленных в таблице, 
чем выше квалификационный уровень претендента, 
тем больше требований к освоению и применению 
методов проектного управления. При этом разница 
между директором проекта и сертифицированным 
управляющим невелика, и, в первую очередь, заключа-
ется в опыте работы и возможных объемах управлен-
ческой деятельности. Следующие уровни отличаются 
значительно, и соответствуют конкретным операцион-
ным задачам организации. Необходимо отметить, что 
уровни сертификации ориентируются только на про-
фессионализм соискателя в области управления про-
ектами, не учитывая его должностной, профессиональ-
ный или образовательный уровень.

Стандарт Projects in Controlled Environments 2 или 
PRINCE 2 был разработан по заданию Правительства 

Табл. 1. Особенности квалификационных уровней сертификации IPMI

Директор проектов 
(уровень А)

Управляющий 
проектами (уровень В)

Профессионал 
по управлению 

проектами (уровень С)

Специалист 
по управлению 
проектами 
(уровень D)

Опыт 
работы 
в сфере УП

Минимум 5 лет, минимум 
3 года в качестве ответ-
ственного за реализацию 
портфеля проектов

Минимум 5 лет, мини-
мум 3 года – руководство 
сложными проектами

Минимум 3-х летний 
опыт в качестве руководи-
теля несложных проектов

Нет требований

Общий 
уровень 
квалифика-
ции

Управлять всеми проек-
тами и программами ком-
пании, включая ее отде-
ления

Самостоятельно управ-
лять сложными проек-
тами

Самостоятельно управлять 
несложными проектами 
и помогать управляющему 
сложными проектами

Нет требований

Общее 
содержание 
деятельно-
сти

• Осуществляет руковод-
ство координацию и кон-
троль всех проектов ком-
пании или ее отделений;

• Имеет собственный 
портфель стратегиче-
ских предложений;

• Принимает участие 
в подготовке персонала, 
задействованного в УП;

• Нести ответственность 
за реализацию УП.

• Осуществляет руко-
водство координацию 
и контроль всех про-
ектов компании или ее 
отделений;

• Иметь портфель страте-
гических предложений;

• Принимать участие 
в подготовке персонала, 
задействованного в УП;

• Нести ответственность 
за реализацию УП.

• Отвечает за осуществле-
ние несложного проекта;

• Управляет небольшими 
группами персонала по 
УП;

• Использует методы, 
средства и инструменты 
по УП;

• Работает в качестве 
руководителя группы 
специалистов, в команде 
сложного проекта.

• Имеет знания во 
всех областях УП;

• умеет применять на 
практике некото-
рые знания в обла-
сти УП;

• Выступает в каче-
стве члена команды 
проекта в любой 
функциональной 
области по управ-
лению проектами.

Составлено авторами



55

ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Трофимова О. М., Маковкина С. А.

Великобритании как стандарт для социальных проек-
тов [4, с. 67].

В качестве базовой методологии в стандарт PRINCE 
2 включаются подходы к управлению, контролю и реа-
лизации проектов, через планирование, управление 
изменениями и управление качеством, учитывая ста-
дии, подстадий и связей внутри проектов и между ними.

По методологии PRINCE 2 любой проект начи-
нается с обоснования, для того, чтобы понять какую 
конкретную ценность проект принесет организации. 
Следующим этапом необходимо организовать распре-
деление ролей и ответственности между членами про-
ектной команды, что впоследствии обеспечит эффек-
тивное управление проектом. Необходимо определить 
требования к качеству проекта, а так же способы их 
достижения. На следующей стадии определяются 
шаги для разработки плана и инструменты стандарта 
PRINCE2, необходимы к использованию на конкретной 
стадии. Для реализации проекта необходимо опреде-
лить риски и способы преодоления неопределенности 
во внешней и внутренней среде проекта. В процессе 
реализации проекта возможны разноформатные 
изменения, которые могут быть связаны с появле-
нием новых задач, при этом проект может изменяться 
и трансформироваться в процессе реализации, а так же 
развиваться с течением времени. Все эти особенности 
должен знать сертифицированный специалист и уметь 
работать в различных условиях.

Принципы PRINCE 2:
1. Перманентная оценка экономической целе-

сообразности – выполняется регулярный контроль 
изменений внешней и внутренней среды для подтверж-
дения экономической выгоды от реализации проекта на 
всех стадиях жизненного цикла.

2. Обучение через опыт – команда проекта 
использует все возможности бенчмаркинга и другие 
лучшие практики в сфере управления проектами раз-
личных организаций.

3. Ясная ролевая модель – команда проекта 
работает в четкой организационной структуре, вовле-
кая узких специалистов людей для решения отдельных 
проектных задач.

4. Управление по этапам – важно выявление 
последовательных стадий в процессе управления проек-
том, при этом каждая стадия должна иметь определен-
ные контрольные события и индикаторы, для проведения 
регулярного мониторинга и контроля реализации;

5. Управление по отклонениям – необходимо 
четко обозначить отклонения и допущения, которые 
могут быть приняты при реализации проекта, в пер-
вую очередь для того, чтобы были установлены гра-
ницы ответственности;

6. Фокус на результат – необходимо концентри-
роваться на определении и достижении определен-
ного уровня целевого значения, который необходимо 
достичь в результате реализации проекта;

7. Адаптация к проектной среде – следует 
адаптировать процессы и инструменты управления 
проектом к требованиям проектной среды, а также 
к масштабу работ, их сложности, важности, квалифи-
кационным требованиям и степени риска.

Стандарт Projects in Controlled Environments выде-
ляет два уровня специалистов: PRINCE2 Foundation 
и PRINCE2 Practitioner. При этом, как и в других ква-
лификационных стандартах, здесь отсутствуют спец-
ифические требования к образованию, квалификации 
и опыту работы.

По оценкам специалистов, процент сдачи экза-
мена уровня Foundation достаточно высокий, уровень 
Practitioner получают лишь 80 % соискателей [8].

На основе обзора наиболее распространенных 
зарубежных стандартов можно сделать вывод, что 
сертификация PRINCE2 наиболее адаптирована под 

Табл. 2. Характерные особенности прохождения 
экзамена для получения сертификата по методологии 
PRINCE 2

Особенности 
сертификации Foundation Practitioner

Длительность 
экзамена 60 минут 2 часа 30 минут

Процедура 
экзамена

75 тестовых 
вопросов, 
4 варианта, один 
правильный

бизнес-кейс, 
180 тестовых 
вопросов, несколько 
вариантов ответа

Порог сдачи
не менее 50 % 
правильных 
ответов

не менее 55 % 
правильных ответов

Срок действия 
сертификации бессрочная на 5 лет

Составлено авторами

Рис. 1. Стадии управления проектом стандарта PRINCE 2 (составлено авторами)

Обоснование проекта Изменения ПрогрессОрганизация РискиКачество Планы
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реализацию социальных проектов, а так же потреб-
ности государственной и муниципальной службы, 
широко используется для этих целей в Великобрита-
нии и странах континентальной Европы.

Включение проектного управления в деятельность 
органов исполнительной власти в Российской Феде-
рации ставит вопрос о разработке специального стан-
дарта, учитывающего специфику государственного 
управления.

Данный стандарт должен быть основан на между-
народных требованиях к компетентности специалистов 
по управлению проектами, а также с учетом методиче-
ских рекомендаций Минэкономразвития и опыта вне-
дрения проектного подхода в субъектах РФ.

По нашему мнению, специалист в области управ-
ления государственными проектами, помимо проект-
ных компетенций (описанных выше в стандартах по 
управлению проектами), должен знать:

• практические нюансы реализации контрактных 
процедур в государственном секторе;

• специфику деловой переписки и документообо-
рота, включая сферу проектного управления;

• навыки работы в строгих, линейно-функцио-
нальных структурах;

• предметную зону деятельности органов испол-
нительной власти.

Внедрение данного стандарта позволит добиться 
следующих эффектов:

1. Достижение результатов. Внедрив систему 
проектного управления, руководитель органа власти 
получает гарантию того, что задачи будут четко ста-
виться перед проектными командами, и в результате 
исполнения проекта органы исполнительной власти 
будут получать именно те результаты, которые плани-
ровались;

2. Соблюдение сроков и бюджета проекта. Важно 
не только получить запланированный результат про-
екта, но и уложиться в заданные заранее сроки и бюд-
жет при его реализации. Систематизация проектного 
управления дает органу власти единый подход к про-
ектному управлению;

3. Интенсификация деятельности за счет внутрен-
них резервов. Внедрение системы проектного управле-
ния дает руководству органа власти возможность оце-
нить любые затраты (временные, финансовые, пр.) 
в разрезе проектов. Это позволяет существенно интен-
сифицировать работу и повысить эффективность 
использования существующих в органе власти ресур-
сов при проектной деятельности;

4. Более эффективная реализация стратегии. Реа-
лизация стратегии социально-экономического развития 
субъекта федерации или муниципального образова-
ния приобретает новое качество в рамка эффективного 
выполнения проектов.

Внедрение стандарта станет первым шагом к уни-
фикации опыта и практики проектного управления. 
Следствием появления стандарта станет необходи-
мость обучения членов проектных комитетов и про-
ектных офисов в органах государственной власти 
и местного самоуправления технологиям проектного 
управления. Проводя обучение проектному управле-
нию руководителей и участников пилотных проектов, 
целесообразно познакомить с общей методологией 
проектного управления всех участников проектно-
ориентированной системы органа власти для того, 
чтобы выровнять уровень знаний, выработать у участ-
ников данной системы единую терминологию и под-
ходы к реализации проектов.

Возможно проведение более узкого (специализиро-
ванного) обучения, например, для сотрудников проект-
ного офиса или руководителей проектов.

Но в любом случае прежде, чем приступать к обу-
чению необходимо осуществить диагностику уровня 
знаний в области управления проектами (например, 
с использованием технологии «Центра совершенства»), 
что позволит выявить разрывы между фактическими 
знаниями и навыками в сфере проектного управления 
у специалистов органов власти и эталонными требо-
ваниями стандарта. На основании результатов диагно-
стики выбираются учебные курсы соответствующей 
направленности.

В рамках постановки проектно-ориентированной 
системы на основе стандартов, учитывая, что организа-
ция проектного управления для органов исполнитель-
ной власти на данном этапе является достаточно новой 
и не до конца урегулированной процедурой, полезно 
привлекать специалистов, имеющих успешный прак-
тический опыт реализации проектной деятельности 
в других сферах управления. Наиболее успешным фор-
матом может стать организация команды из одного или 
двух специалистов с релевантным методологическим 
опытом, привлекаемых для описания и организации 
процессов управления проектами, разработки базовых 
шаблонов.

В дальнейшем внешние специалисты передают 
компетенции специалистам органов исполнительной 
власти, при этом существенно экономится время на 
создании работоспособных решений.

На основе стандарта может быть разработана 
система сертификации, аналогичная модели серти-
фикации международной ассоциации IPMA, пред-
назначенной для определения соответствия профес-
сиональных знаний, опыта и навыков кандидатов 
установленным требованиям, предъявляемым к спе-
циалистам в области управления проектами.

Отметим, что внедрение стандарта управления 
проекта потребует создания коммуникационной пло-
щадки. Согласимся с выводами экспертов Совета по 
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внедрению проектного подхода при Минэкономраз-
вития России о необходимости создания «федераль-
ного портала» по проектному управлению.

На сегодняшний момент существует достаточно 
много систематизированных источников информации 
относительно проектного управления. Стоит отметить, 
что наиболее качественная информация представлена 
на официальных сайтах международных и отечествен-
ных консалтинговых организаций в области проект-
ного управления. Вместе с тем даже для коммерче-
ского сектора информация о проектном управлении, 
представленная на этих сайтах, носит весьма эклек-
тичный характер.

Создание единого федерального портала по про-
ектному управлению позволит

• систематизировать технологии и инструменты 
в области управления проектами как библиотеку луч-
ших методических разработок;

• обобщить и актуализировать опыт внедрения 
проектного управления в деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов РФ;

• создать коммуникационную площадку, в рамках 
которой возможно проведение интернет-конферен-
ций, совещаний, образовательных сессий без отрыва 
от рабочего процесса;

• реализовать модель непрерывного обучения 
проектному управлению и повысить компетентность 
участников проектной деятельности на местах;

• ознакомить и дистанционно подготовить всех 
заинтересованных лиц с перспективной моделью сер-
тификации специалистов в области проектного управ-
ления в органах государственной власти.

Повысить эффективность проектной деятельности 
в рамках единой методологии и стандартов позволит 
также полномасштабное внедрение механизма привле-
чения аутсорсинговых компаний, ориентированного на 
снижение кадровых рисков. По нашему мнению, аут-
сорсинговые компании могут выполнять функции 
информационно-аналитического обеспечения деятель-
ности руководства крупнейших проектов. Это стано-
вится обоснованным при наличии большого количе-
ства участников.

В качестве удачных примеров реализации подоб-
ного решения можно назвать проектные офисы с эле-
ментами аутсорсинга в рамках программы Москвы 
«Информационный город 2011–2015», госпрограммы 
«Электронное правительство», инвестиционной про-
граммы МРСК-Урал, подготовки к проведению Олим-
пиады в Сочи 2014 и т.д.

В указанных проектах ряд функций был отдан на 
аутсорсинг, в том числе:

• сбор отчетности с участников проекта, консоли-
дация и формирование сводных отчетов, формирова-
ние аналитических отчетов о ходе реализации проекта;

• организация подготовки и проведение совещаний 
(оповещение участников, подготовка повестки, орга-
низация помещений, разработка материалов к совеща-
нию), подготовка и согласование протоколов;

• организация процедур согласования проектных 
документов, ведение структурированного хранения 
документов, обеспечение своевременного выполнения 
процедур, связанных с контрактным документооборо-
том;

• определение метрик для оценки качества процес-
сов управления, консультации участников управления 
проектом, контроль качества и выработка мероприятий 
для повышения качества процессов управления.

При этом в рамках проектов могут быть реализо-
ваны разнообразные модели финансирования: заклю-
чение контракта на организацию дирекции проекта, 
контракта на информационно-технологическое сопро-
вождение реализации проекта, контракта на выполне-
ние научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ.

Наконец, действенным инструментом стимулиро-
вания внедрения стандартов проектного управления 
может стать активная поддержка и реализация науч-
ных исследований в области проектного управления по 
заказу органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления.

Таким образом, задача внедрения стандартов 
управления проектами в деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправле-
ния является многоаспектной. Изучение опыта других 
государств поможет создать свой уникальный стандарт, 
задача которого будет состоять в упорядочении знаний 
проектного управления, для нужд исполнительной вла-
сти различных уровней, чтобы повысить эффектив-
ность и результативность их деятельности в условиях 
новых экономических реалий.

Однако ни одна управленческая инновация не при-
несет должного эффекта в неподготовленной среде. 
Внедрение инновационных управленческих техноло-
гий должно сопровождаться изменением самой орга-
низационной культуры специалистов органов власти.
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Предмет. Предмет исследования – социальные роли и значение образовательных общностей высших ученых 
заведений во взаимодействии с ключевыми участниками городского стратегического партнерства.

Цель. Цель состоит в содержательном определении роли и потенциала образовательных общностей высших 
учебных заведений Екатеринбурга как участников стратегического партнерства в управлении развитием ураль-
ского мегаполиса.

Методология и методы. Социологическое исследование данной проблемы базируется на методологических 
принципах общностного подхода, опирается на теории ресурсной зависимости, человеческого капитала, элиты. 
Использованы эмпирические данные, полученные с помощью методов анализа документов, анализа биографий, 
экспертного интервью.

Результаты и выводы. В статье образовательные общности вузов определяются как ключевые партнеры 
управления мегаполисом, способные активно включаться в разработку и реализацию стратегии его развития. Рас-
крыты четыре основные социальные роли вузовских общностей, локализованных в пространстве мегаполиса – 
экспертное участие и контроль, исследование проблем города, образовательный консалтинг и образовательные 
услуги, воспроизводство городской элиты. Представлены результаты исследования возможностей и проблем реа-
лизации этих социальных ролей научно-педагогическим, управленческим и студенческим сообществами высших 
учебных заведений Екатеринбурга. Результаты исследования служат вкладом в более масштабное исследование 
развития образовательных общностей мегаполиса в условиях социальной неопределенности. В практическом 
плане они могут быть использованы: для разработки рекомендаций по оптимизации взаимодействия образователь-
ных общностей с другими городскими сообществами; программ развития межинституциональных связей между 
образованием, управлением, бизнесом на уровне муниципального образования.
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Устойчивое социальное и экономическое развитие 
современного мегаполиса определяется способностью 
различных городских сообществ консолидировать уси-
лия по его стратегическому развитию. Выражается эта 
способность в выработке «общественного договора», 
определяющего роль и задачи каждого партнера в дости-
жении совместно выработанных стратегических целей 
развития мегаполиса. Ключевыми акторами городского 
сообщества, способными активно включиться в разра-
ботку и реализацию такого «общественного договора», 
выступают органы местного самоуправления, предста-
вители бизнес-сообщества и государственных пред-
приятий, общественных и научно-образовательных 
организаций. У каждой названной социальной общно-
сти горожан имеются свои специфические интересы 
и потребности, каждая из них обладает собственной 
ресурсной базой и человеческим капиталом. Все они 
проявляют ту или иную степень заинтересованности 
и активности в поддержке стратегического партнерства 
и определяют вектор его деятельности.

Целью данной статьи является определение потен-
циала, роли и активности образовательных общностей 
высших учебных заведений современного мегаполиса 
как участника стратегического партнерства в управле-
нии развитием города. Основное внимание будет уделено 
образовательным общностям вузов одного из крупных 
региональных мегаполисов – г. Екатеринбурга. Отметим 
сразу, что к этим общностям мы относим научно-педа-
гогическое сообщество, студенчество, управленцев [1].

Наличие многочисленных вузов в мегаполисе 
является важным фактором развития не только выс-
шего образования, но и самих городов, таких сфер его 
общественной жизни, как государственное и муници-
пальное управление, экономика, политика, культура, 
спорт и др. Вузы обеспечивают развитие практически 
всех социальных групп населения города, особенно – 
молодежи, профессиональных сообществ, в том числе 
управленческого и бизнес-сообществ, представителей 
общественных организаций. Вузы являются систе-
мообразующим центром социокультурного развития 
города, источником роста его человеческого капитала, 
интеграции в глобальное пространство и сеть глобаль-
ных отношений. Они способствуют наращиванию его 
имиджевого потенциала. Есть основания утверждать, 
что наличие развивающегося вуза становится одним из 
весомых градообразующих факторов.

Складывается целый спектр социальных ролей, 
выполняемых высшими учебными заведениями, пре-
жде всего, университетами в системе городских отно-
шений. Они выступают крупными работодателями, 
налогоплательщиками и «поставщиками» высокооб-
разованных трудовых ресурсов для городской эконо-
мики; организаторами и участниками городского диа-
лога; посредниками между полярными социальными 

силами и позициями; трансляторами идей и решений 
в широкие слои и группы городского населения и т.д. 
В решении задачи стратегического развития мегапо-
лиса его образовательные организации высшей школы 
участвует своим социальным, образовательным, науч-
ным, интеллектуальным, культурным капиталом. В то 
же время от степени интенсивности участия этих обра-
зовательных организаций в городской жизни и город-
ском управлении во многом зависит профессиональная 
и личная судьба представителей вузовских образова-
тельных общностей, возможности защиты собствен-
ных социальных интересов, наращивание ресурсной 
базы, эффективность связей со стейкхолдерами.

Рассмотрим формы участия образовательных общ-
ностей в управлении мегаполисом.

1. Экспертное участие и общественный кон-
троль.

На протяжении ряда лет в России формируются 
институциональные механизмы вовлечения образова-
тельных общностей в экспертное сообщество и струк-
туры, осуществляющие общественный контроль, при 
различных органах государственной власти и мест-
ного самоуправления. Так, в 2012 г. начался процесс 
формирования Экспертного совета при Правительстве 
РФ, в состав которого на основе механизма выдвиже-
ния входят представители ведущих высших учебных 
заведения страны [2]. При создании и обновлении Экс-
пертного совета всегда обеспечивается баланс и репре-
зентативность представителей различных секторов 
экспертного сообщества – бизнеса, науки, некоммер-
ческих организаций [2].

Институциональный механизм, закрепляющий 
возможности образовательных общностей входить 
в экспертные и контролирующие структуры муни-
ципальных образований, отражен в двух федераль-
ных законах: Федеральном законе от 4 апреля 2005 г. 
N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Феде-
рации» и Федеральном законе от 21 июля 2014 г. N 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» [3, 4]. Согласно этим нормативным актам, 
в каждом муниципальном образовании РФ создаются 
Общественные палаты или Общественные советы, 
а субъекты общественного контроля могут взаимодей-
ствовать между собой, создавая Ассоциации и союзы 
[4]. Формами общественного контроля выступают 
общественный мониторинг, общественная проверка, 
общественная экспертиза, общественные обсуждения 
и публичные слушания [4]. При этом принцип репре-
зентативности основных социальных общностей горо-
жан сохраняется и позволяет образовательным общно-
стям участвовать в этой деятельности.

Высшие учебные заведения способны формировать 
контингент экспертного сообщества и выдвигать своих 
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представителей в структуры общественного контроля, 
которые необходимы стратегическим партнерам для 
выработки и оценки управленческих решений, диа-
гностики проблемных и урегулирования конфликтных 
ситуаций. В него могут входить научные сотрудники, 
преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты, 
наиболее подготовленные для такого сотрудничества. 
Экспертный потенциал вуза обеспечивает ему силу 
и позицию в поле социальных отношений, поскольку 
позволяет контролировать деятельность органов мест-
ного самоуправления не только в сфере образования, 
но и других сферах общественной жизни мегаполиса.

В Екатеринбурге участие представителей образова-
тельных общностей в разработке стратегии и программ 
развития города обеспечивается их работой в Обще-
ственной палате. Этот орган работает с 2007 г. и в своем 
составе постоянно имеет представителей различных 
образовательных учреждений города, прежде всего 
школ и вузов. Их число в различные периоды суще-
ствования Палаты (сейчас действует четвертый созыв) 
составляло от 9 до 12 % от общего числа членов. Анализ 
ведомственной принадлежности и должностных стату-
сов членов Общественной палаты г. Екатеринбурга от 
сферы образования за период 2007–2016 гг. показывает 
преобладание, во-первых, представителей универси-
тетского сообщества (ведущих вузов – УрФУ (УрГУ), 
УрГАХА, УрГПУ), во-вторых – представителей управ-
ленческой подобщности (ректоры, президенты, прорек-
торы, заведующие кафедрами). Для сравнения заметим, 
что университетское сообщество шире представлено 
в областных структурах (в частности, в Обществен-
ной палате Свердловской области), хотя его статусные 
характеристики остаются примерно теми же.

Активное участие представители образователь-
ных общностей высшей школы приняли при раз-
работке Стратегического плана развития г. Екате-
ринбурга, определившего во многом динамичное 
и успешное развитие уральского мегаполиса, позво-
лившего в достаточно короткий срок превратить его 
в сильный региональный центр, имеющий выход 
в мировое экономическое, культурное, образователь-
ное пространство. Изначально в концептуальных осно-
вах Стратегического плана была заложена интеграция 
«аналитических, эмоциональных и политических эле-
ментов корпоративного мышления» представителей 
ключевых городских общностей – предпринимателей, 
чиновников, ученых, педагогов, членов общественных 
организаций. Благодаря этой установке ведущие спе-
циалисты по урбанистике, экономике и социологии 
города, государственному и муниципальному управ-
лению, регионалистике вошли в состав различных 
структур – Координационного совета, группы науч-
ных экспертов, рабочие группы по актуализации и про-
лонгации Стратегического плана. Научная экспертиза 

разработанного плана и результатов его реализации 
была одним из ключевых механизмов согласования 
интересов различных групп горожан в данном доку-
менте, что означало признание роли вузов как страте-
гического партнера и медиатора. В организации науч-
ной экспертизы большую роль сыграл Совет ректоров 
ВУЗов Свердловской области, поскольку именно по его 
рекомендации в экспертные группы отбирались пред-
ставители вузовской науки.

2. Исследования проблем города.
Стратегия развития мегаполиса, требующая кон-

цептуализации и отражения в различных нормативных 
документах, может быть подкреплена фундаменталь-
ными и прикладными исследованиями проблем совре-
менных городов. Интеллектуальный и научный потен-
циал образовательных организаций высшей школы 
в этом случае обеспечивает востребованность и вклю-
ченность университетского сообщества в диалог стра-
тегических партнеров города.

Управленческие решения на уровне муниципа-
литета, безусловно, могут опираться на статистиче-
ские данные (о социально-демографических процес-
сах, уровне безработицы, развитии экономики, ЖКХ) 
и данные официальной отчетности различных струк-
турных подразделений администрации города и его 
административных районов [5, с. 78]. Однако эффек-
тивность управленческих решений зачастую определя-
ется их научной экспертизой и общественной оценкой, 
полученной посредством социологических исследова-
ний, а также исследований в рамках других наук (исто-
рии, архитектуры, культурологии, урбанистики и др.), 
занимающихся проблемами города.

Роль образовательных общностей в этом случае 
связана не только с возможностью научного сопрово-
ждения управления мегаполисом, но и способностью 
этих общностей изучать и формировать общественное 
мнение. Представители вузовских образовательных 
общностей – и научно-педагогического, и управленче-
ского сообществ, и студенчества – выступают, образно 
говоря, «агентами влияния», субъектами формирова-
ния общественного мнения. Научное и образователь-
ное знание может служить «оболочкой», в которую 
могут быть облечены как установки стратегических 
партнеров города, так и оценки качества и эффектив-
ности городской политики.

Исследования города проводятся не только науч-
ными группами вузовских преподавателей, но и аспи-
рантами, соискателями, магистрантами и студентами. 
Как видим, в реализации этой формы участия в город-
ском управлении востребованы все виды образова-
тельных общностей. Исследования научных групп 
носят масштабный характер, формируют системное 
видение мегаполиса и управления им. Студенческие 
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и магистерские исследования, имеющие более узкий 
и локальный характер, тем не менее в совокупности 
дают кумулятивный эффект и также требуют обобще-
ния и использования в практиках управления различ-
ными сферами городской жизни.

Если обратиться к вузам Екатеринбурга, то мы 
увидим, что практически в каждом из них прово-
дятся исследования проблем уральского мегаполиса 
по направлениям, соответствующим профилю вуза. 
Так, Центром социологических исследований Ураль-
ского государственного педагогического универси-
тета, отдельными исследователями этого вуза посто-
янно осуществляется изучение системы образования, 
образовательных общностей студентов, преподавате-
лей, учителей, школьников, их родителей [6]. В Ураль-
ском федеральном университете реализуется широкий 
спектр исследований различных сфер общественной 
жизни города – экономики, культуры, образования, 
социальной политики и др.

Серьезные исследования Екатеринбурга, обеспе-
чивающие научную базу разработки Стратегического 
плана и Программы развития его внешних связей, осу-
ществляются научными школами Уральского государ-
ственного экономического университета [7, 8]. Боль-
шой вклад вносят исследования технических вузов 
мегаполиса в изучение проблем экологии города.

Мы видим серьезные основания для укрепления 
взаимного интереса стратегических партнеров (не 
только органов местного самоуправления, но и биз-
неса) и вузовского сообщества. К сожалению, в усло-
виях современного экономического кризиса научные 
исследования проблем мегаполиса сворачиваются: ни 
у города, ни у бизнеса нет достаточных средств для 
проведения подобных исследований.

Нередко проблемы возникают и внутри научно-
педагогического сообщества, переведенного «по 
воле реформ» в рыночный режим функционирова-
ния и в связи с этим оценивающего для себя стоимость 
и выгодность подобных проектов. В интервью, которое 
проводилось в рамках исследования системы высшего 
образования региона Уральского федерального округа 
научной группой УрФУ (авторы статьи являются ее чле-
нами), информантом был озвучен сюжет о попытке соз-
дания городской общевузовской лаборатории, связанной 
с социологическими и иными исследованиями. Участ-
никами проекта должны были стать несколько вузов 
Екатеринбурга. Однако при обсуждении проекта обна-
ружилось расхождение мнений его потенциальных 
участников по поводу заинтересованности в такой лабо-
ратории и выгоде от нее. По мнению информанта, проект 
провалился, так и не начавшись, потому что «для мно-
гих руководителей научных проектов и подразделений 
это превращается в некий бизнес с их личным доходом. 
Потому они оценивают эти проекты не с точки зрения 

интересов региона, вуза или своих людей, а с точки зре-
ния «что мне за это будет, что я смогу урвать». Возможно, 
в виде соучастия в монографиях и статьях, а, возможно, 
в виде особого распределения вознаграждения или 
средств, выделенных на проекты».

3. Образовательный консалтинг и образова-
тельные услуги.

Мегаполис и вузы в одинаковой степени необхо-
димы друг другу. С одной стороны, город является 
оптимальной социально-пространственной средой для 
развития образовательных общностей. Он обладает 
возможностями, ресурсами и опытом решения многих 
«образовательных» проблем. Мегаполис – это образо-
вательный центр, чье развитие обеспечивается соот-
ветствующей инфраструктурой, потенциалом науки, 
культуры и управления, что позволяет успешно решать 
проблемы выхода из кризиса образовательных общно-
стей в условиях социальной неопределенности.

С другой стороны, мегаполис представляется 
особым социокультурным пространством, в которое 
образовательные общности вписываются органично, 
как «градообразующие». По мнению Н. В. Зубаре-
вич, в конце XX – начале XXI вв. российские мегапо-
лисы оказались готовыми к переменам больше, чем 
иные города страны. Они обладали диверсифициро-
ванной экономической базой, быстрее адаптировались 
к рыночной экономике. В них наблюдалась высокая 
концентрация не только финансовых и материаль-
ных ресурсов, но и человеческого капитала – моло-
дого, активного и образованного населения. Наличие 
этого капитала было обеспечено сосредоточием в круп-
ных городах центров высшего образования и науки [9, 
с. 97]. Тот же самый потенциал обеспечивает разви-
тие российских мегаполисов и сегодня, несмотря на 
то, что, по мнению того же автора, некоторые мегапо-
лисы в условиях современного экономического кри-
зиса характеризуются негативной динамикой [10, с. 27].

Вузы в этих условиях продолжают оставаться 
источником человеческого капитала, а университет-
ские образовательные общности продолжают играть 
роль социальных «генов», воспроизводящих не только 
самих себя, но и многие другие социальные общности 
горожан, в том числе профессиональные общности 
государственных и муниципальных служащих.

Согласно теории ресурсной зависимости, развитие 
мегаполиса как социальной системы зависит от присут-
ствия в структуре городского населения человеческих 
ресурсов необходимого количества и качества, «постав-
ляемых», прежде всего, вузами [11]. Безусловно, какая-то 
доля нужных человеческих ресурсов привлекается мега-
полисом посредством миграции, но наличие в городе 
престижных, известных университетов является не 
менее эффективным «магнитом» для них.
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В этом смысле университеты выполняют роль, 
во-первых, «концентраторов» человеческого капитала 
и, во-вторых, ключевых механизмов в дальнейшем его 
трансферте. Региональные вузы концентрируют обра-
зованную, талантливую молодежь из российской глу-
бинки. Определенная часть этой молодежи «оседает» 
в региональных городах, часть мигрирует в более 
крупные города, в том числе региональные и столич-
ные мегаполисы.

Если мы говорим о муниципальном уровне управ-
ления человеческим капиталом, то университеты в пер-
вую очередь становятся стратегическими партнерами 
городского управления. Безусловно, некоторые вузы 
выполняют региональную и более широкую миссию, 
т.е. «работают» не на город, а на регион, округ, всю 
страну. Но даже они способны обеспечивать городскую 
экономику, городское управление, социальную сферу 
высококвалифицированными кадрами, новейшими 
технологиями, оказывать консалтинговые и образова-
тельные услуги многим городским организациям.

Помимо того, что вузы осуществляют воспро-
изводство ключевых профессиональных общностей 
горожан, они включены в систему повышения их 
квалификации, профессиональной переподготовки 
и дополнительного профессионального образования. 
Целевым образом, по заказу администрации города, 
градообразующих предприятий осуществляется обу-
чение всех категорий их персонала. Развиваются 
образовательные программы магистратуры, востребо-
ванные по многим направлениям деятельности город-
ских предприятий и органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Для органов местного самоуправления взаимо-
действие с образовательными организациями высшей 
школы в таком ключе, во-первых, обеспечивает выпол-
нение требований законодательства РФ к уровню ква-
лификации муниципальных служащих, во-вторых, эко-
номит средства на реализацию программ обучения 
и повышения квалификации сотрудников, в-третьих, 
укрепляет научно-методическую базу их деятельно-
сти. Одновременно взаимодействие органов местного 
самоуправления и вузов обеспечивает консалтинговое 
сопровождение деятельности органов власти, в частно-
сти, в сфере информатизации, информационной безо-
пасности, проектного управления.

Опыт реализации подобных образовательных про-
грамм в вузах г. Екатеринбурга показывает, что они 
позволяют осуществить все выше названные задачи. 
Более того, они способствуют развитию межведом-
ственных и межинституциональных связей, нередко 
способствуют возникновению инициатив по разработке 
различных программ и проектов развития города Екате-
ринбурга в целом и отдельных сфер его общественной 
жизни – культуры, спорта, социальной сферы и т.д.

4. Воспроизводство городской элиты.
Вузы являются центрами воспроизводства 

управленческой, политической, финансовой, науч-
ной, культурной элиты мегаполиса. Мы не будем 
останавливаться на социальных функциях элиты 
вообще. Отметим только, что она играет ключевую 
роль в реализации стратегии развития города, обе-
спечивает ее качество.

Социологические исследования зарубежных 
и отечественных авторов с очевидностью доказывают 
связь университетского образования и возможностей 
попадания в элитные слои. Исходя из этого, можно 
говорить, что существенную долю местной город-
ской элиты (как «правящей», так и «неправящей») 
составляют выпускники вузов, расположенных в дан-
ном городе (по принципу: «Где родился, там и при-
годился»). Особенно этот тезис актуален для мега-
полиса, для которого характерна высокая степень 
мобилизации нового типа капитала – информации, 
знания, интеллекта – в процессах восходящей соци-
альной мобильности.

Проведенный нами анализ биографий предста-
вителей управленческой и политической элиты Ека-
теринбурга позволяет привести конкретные аргу-
менты. Так, в составе руководителей администрации 
г. Екатеринбурга очевидно преобладание выпускни-
ков екатеринбургских вузов. 100 % состава высшего 
звена (мэр, глава администрации и его заместители, 
главы администраций районов города) – абсолютно 
все окончили ведущие вузы города. Доля выпускни-
ков екатеринбургских вузов на уровне руководителей 
департаментов, управлений и комитетов варьиру-
ется, но в среднем составляет не менее 60 % от числа 
руководителей. 86 % сегодняшнего состава депута-
тов Екатеринбургской городской думы – это также 
выпускники одного или нескольких вузов уральской 
столицы.

Такие же высокие показатели доли выпускников 
екатеринбургских вузов можно обнаружить в составе 
научной, культурной и бизнес-элиты уральской сто-
лицы. Если посмотреть состав Наблюдательного 
совета ведущего вуза города и региона – Уральского 
федерального университета, то нетрудно установить 
тесноту связей между ним и уральской бизнес- и поли-
тической элитой: в составе совета выпускники ураль-
ского вуза составляют 46 %.

На наш взгляд, «элитообразующая» функция 
уральских вузов позволяет обеспечить Екатеринбургу 
статус регионального мегаполиса, имеющего немалый 
потенциал дальнейшего развития. Екатеринбургские 
вузы благодаря «элитообразующей» функции также 
успешно укрепляют имидж города как сильного эконо-
мического, политического, научного, культурного цен-
тра, способного не только выделяться на национальном 
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уровне, но и постепенно включаться в глобальное меж-
дународное пространство.
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Цель. В статье рассматривается феномен социального предпринимательства, выбор траекторий жизненных 
стратегий человека в условиях социального неравенства. Анализируются условия реализации государственной 
социальной политики, формы государственной поддержки социальной сферы.

Методология и методы. Автор руководствовался принципами социокультурного и системного подходов 
к изучению объективных общественных процессов и их субъективного отражения В качестве теоретико-методо-
логической основы анализа послужили социальные концепции цивилизационного развития, общественных отно-
шений, социальной информации.

Результаты. Сделан вывод об уходе в систему социального предпринимательства современного общества как 
определенной стратегии решения комплекса социальных проблем в сфере образования, здравоохранения, соци-
альной поддержки. Сделан вывод о важности социального предпринимательства как составляющей ответствен-
ности бизнеса и общества консолидирующей позиции по решению задач в сфере предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, повышения их качества и результативности. В статье констатируется, что поддержка 
социальных предпринимателей, массовая демонстрация лучших бизнес-практик социального предприниматель-
ства, формирование позитивного имиджа социального предпринимателя, будет способствовать росту социальной 
ответственности, выборы стратегий обеспечения результативности государственных услуг в социальной сфере. 
Определена необходимость дальнейшего развития направлений инфраструктурной поддержки государством соци-
ального предпринимательства.
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Purpose. The article discusses the phenomenon of social entrepreneurship, choice of trajectories of human life 
strategies in the context of social inequalities; examines the conditions of implementation of State social policy, forms 
of the State support of social sphere.

Methodology and methods. The author has been guided by the principles of socio-cultural and systemic approaches 
to the study of objective social processes and their subjective refl ection as theoretic-methodological fundamentals of 
analysis served as a social concept of civilization development, public relations, and social information.

Results. The author made a conclusion about movement of modern society to the system of social entrepreneurship 
as a specifi c strategy to address complex social problems in the areas of education, health, social support; about the 
importance of social entrepreneurship as a component of the responsibility of business and society consolidating positions 
to face the challenges in the provision of public and municipal services, improving their quality and effi ciency. The article 
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states that support to social entrepreneurs, a mass demonstration of the best business practices of social entrepreneurship, 
forming a positive image of a social entrepreneur, will contribute to the growth of social responsibility, election of 
strategies to ensure the effi ciency of public services in the social sphere. The need for further development of directions 
of infrastructure support of social entrepreneurship by the State was determined.

Keywords: social entrepreneurship, State, social sphere, social policy.

Социальное предпринимательство – это большой 
сегмент современного рынка услуг, который на сегод-
няшний момент остается свободным. Высокий уровень 
социальных запросов современного общества сосед-
ствует с недостаточно развитыми институтами соци-
альной сферы, это касается здравоохранения, образо-
вания, социального обеспечения.

Нельзя не отметить в данном контексте, что именно 
социальное неравенство, как правило, дестимулирует 
экономическую активность людей, поэтому негативно 
влияет на экономический рост [1].

Экономический рост – явление циклическое, 
и поддержание высоких темпов роста не гарантирует, 
что исчезнут социальное неравенство и довольно высо-
кий уровень дифференциации доходов. Современному 
государству необходимо развивать институты, которые 
нивелируют социальное неравенство [5].

В современной социально-экономической модели 
Российской Федерации соотношение доходов десяти 
самых высокодоходных категорий граждан и десяти 
наименее высокодоходных в 1,7 раза больше, чем реко-
мендовано ООН; данный показатель выше, чем в стра-
нах Европы и это является существенной проблемой 
[6]. Порядка 30 % доходов сосредоточено у людей из 
10 % высокодоходных категорий, и только 2,2 % всех 
доходов – у 10 % самых низкодоходных [7].

Нельзя не отметить, что в Российской Федерации 
мерами социальной поддержки широко охвачены все 
категории граждан: есть всевозможные виды пособий 
и для семей с детьми, и для работающих, и для малообе-
спеченных. Однако качество этих институтов нуждается 
в серьезном совершенствовании. Все социальные посо-
бия разделены на федеральные, региональные и муни-
ципальные; только около 17 % пособий, предоставляе-
мых на федеральном уровне, имеют адресный характер, 
предназначены для малообеспеченных категорий [3,9]. 
Остальные пособия в основном компенсационные, они 
не связаны с адресностью и нуждаемостью. Переори-
ентировать эти средства на адресность и нуждаемость 
необходимо на уровне регионов и муниципалитетов.

В последние два года, с учетом высокой инфляции 
прошлого года, в реальном выражении снижается размер 
средств, направляемых на социальную политику. Госу-
дарство оказывается перед фактом снижающихся воз-
можностей для маневра, убывания доходов государства 
которые необходимо разделять наиболее эффективно 

[10]. Можно обратиться к опыту российских регионов, 
которые стали инвентаризировать меры социальной 
поддержки – всего их более 500 видов, и на региональ-
ном уровне используется порядка 100. После инвента-
ризации нужно отказываться от мер, не направленных 
на адресную помощь нуждающимся, нужно перераспре-
делять средства для более нуждающихся категорий [4].

Важным элементом обновления человеческого 
капитала является задействование его творческого 
и креативного начала, развитие способностей и рост 
профессиональных навыков индивида, что выражается 
в активизации предпринимательских начал. Все большее 
выражение активность индивидов находит в предприни-
мательстве, поиске активных форм бизнеса, не только 
решения проблем занятости, но и помощи в решении 
социальных проблем территориальных сообществ.

По позициям в рэнкингах человеческого капитала 
некоторые страны серьезно продвинулись в последнее 
время, например Финляндия – один из мировых лиде-
ров с точки зрения образования. Казахстан серьезно 
относится к проблеме развития человеческого капи-
тала, существуют масштабные программы разви-
тия в образовательной сфере. Программа «Болашак» 
направлена на обучение специалистов за рубежом.

К мерам для снижения неравенства возможен 
только комплексный подход, потому что сама проблема 
основывается на целом ряде факторов. В России это 
и региональное неравенство, и отраслевое, и структур-
ное неравенство, связанное с недостаточной развито-
стью малого и среднего бизнеса.

Значительное количество действующих социаль-
ных предпринимателей считают, что они являются 
социальными предпринимателями, что они действи-
тельно делают ту работу и производят тот социальный 
эффект, который является очень важным компонентом 
определения социального предпринимательства. Нача-
лом этого движения можно назвать 2012 год и решение 
Министерства экономического развития РФ о созда-
нии программы поддержки малого и среднего бизнеса, 
а также определение отдельного вектора поддержки 
социально ориентированных видов малого бизнеса 
в рамках государственной программы [6].

За четыре года создано уже порядка 350 социаль-
ных предприятий, 32 субъекта Российской Федерации 
получили поддержку через программы субсидирова-
ния. Существующая инфраструктура – это 18 центров 
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инноваций в социальной сфере, работающих в целом 
ряде субъектов. В отдельных субъектах деятельность 
по поддержке социального предпринимательства реа-
лизуется в рамках программ поддержки малого биз-
неса в регионах, без создания специализированной 
инфраструктуры. Также ведется активная деятельность 
по вовлечению и развитию некоммерческих организа-
ций. В рамках программы Минэкономразвития соз-
дано 10 центров СОНКО (социально ориентированных 
некоммерческих организаций) в регионах.

Стратегические задачи решения озвученных про-
блем видятся в развитии инфраструктурных начал 
поддержки социально ориентированных видов биз-
неса. Это вектор развития государственного заказа на 
социальные услуги. Он сейчас активно реализуется 
Федеральной корпорацией по развитию малого и сред-
него бизнеса в рамках создания инфраструктуры обя-
зательных закупок для государственных предприятий 
и крупного бизнеса – речь как раз идет о тех самых 
18 % и 15 % государственного заказа.

Социологические исследования показывают, что 
в России социальным предпринимательством скорее 
занимаются (или более склонны к нему) женщины – 
64 % против 36 % мужчин. Речь идет об экономически 
активном поколении: большинство от 30 до 50 лет. 
С точки зрения образования, высокообразованными 
людьми (с высшим образованием) являются 85 % соци-
альных предпринимателей – это действительно отра-
жение потенциала, в который нужно вкладывать.

Если говорить об опыте работы в бизнесе или 
в социальной сфере, то более активны и более склонны 
участвовать люди, которые уже задействованы в биз-
несе. Но все больше внимания на создание и на работу 
в социальном предпринимательстве обращают люди, 
которые ранее имели опыт работы в социальной сфере.

Данные опрос ВЦИОМ, который проводили среди 
населения [4], демонстрирует следующее: знают или 
не знают о том, что такое социальное предпринима-
тельство – утвердительно ответили 28 %; доверяют 
или нет негосударственному сектору, который ока-
зывает социальные услуги, – пока уровень доверия 
низкий: 22 % доверяют и допускают, что такой ком-
плекс услуг должен оказывать коммерческий сектор, 
но 73 % опрошенных пока считают, что лучше полу-
чать эти услуги от государства. В то же время, по дан-
ным опроса ВЦИОМ, отмечается рост количества 
людей, допускающих наличие или появление в скором 
времени в России предпринимателей, которые будут 
создавать предприятие и вести свое дело не столько 
с целью получения прибыли, сколько с целью решения 
социальных проблем – их 28 %.

Основные выводы, которые делают эксперты 
ВЦИОМ, концентрируются в следующих направле-
ниях: в настоящее время развитие социального бизнеса 

в России сдерживается, во многом, дефицитом соци-
ального капитала и признанной репутации социальных 
предпринимателей. Специфика России состоит в том, 
что оказанием социальных услуг заняты громоздкие 
государственные структуры, которые базируются на не 
менее громоздкой регуляторике. В этой конструкции 
ниша социального предпринимательства маргинализи-
руется: она переходит в остаточные нишевые области, 
не занятые государственными структурами.

В России есть устойчивые ниши для социального 
предпринимательства, которые создаются неразворотли-
востью наших государственных, и особенно муниципаль-
ных структур, есть отдельные узлы инфраструктурной 
поддержки. Есть буквально несколько фондов, которые, 
тем не менее, уже накопили опыт и устойчиво работают.

Необходима серьезная информационная поддержка 
социальных предпринимателей, массовый показ образ-
цов и бизнес-практик социального предпринима-
тельства, формирование позитивного имиджа соци-
ального предпринимателя. Важнейшее направление 
работы – это стимулирование спроса на продукцию 
и услуги социального предпринимателя, потому что 
потребитель услуги – главный, по сути, драйвер соци-
ального и экономического развития.
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Цель. Изучение отношения к явлению глобализации у молодежи, в возрасте от 22 до 27 лет, выявление ког-
нитивного и эмоционального аспекта отношения к явлению глобализации.

Методы. Анкета, включающая 10 открытых и закрытых вопросов для оценки отношения к понятию глобали-
зации, был проведен частотный анализ закрытых вопросов, а так же контент-анализ открытых вопросов, изуча-
ющих разные аспекты отношения к понятию глобализации.

Результаты и научная новизна. В статье рассматривается концепция развития глобализации, анализиру-
ются опасности и возможности, которые приносит это явление. Описывают результаты исследования отношения 
молодых жителей России к явлению глобализации. Показано амбивалентное отношение молодых людей к дан-
ному явлению, представлены результаты контент–анализа ответов 125 респондентов, на вопросы, посвященные 
разным аспектам их представлений о явлении глобализации, выделены основные тенденции отношения к поня-
тию глобализации у молодежи.
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Purpose. Study of attitude towards the phenomenon of globalization among young people between the ages of 22 to 
27 years old, detection of cognitive and emotional aspects of their attitude towards the phenomenon of globalization.

Methods. The questionnaire, which includes 10 open and closed questions to assess attitudes towards the concept 
of globalization, frequency analysis of closed questions, as well as content analysis of open questions, studying different 
aspects of the attitude towards the concept of globalization.

Results and novelty. This article deals with the concept of globalization, examines the dangers and opportunities 
that brings this phenomenon. The authors described the results of a study of attitudes of young citizens of Russia to the 
phenomenon of globalization, showed an ambivalent attitude of young people towards this phenomenon, presented the results 
of a content analysis of responses of 125 respondents to the questions on different aspects of their views about the phenomenon 
of globalization, highlighted the main trends in attitudes towards the concept of globalization among young people.
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Процессы глобализации в современном мире все 
в большей степени оказывают влияние, как на страны 
в целом, так и на каждого отдельного человека. Гло-
бализация вызывает такие изменения в обществе, 
что приводит человека к пересмотру традиционных 
устоев и принятых норм. Как отмечается многими 
специалистами, социальные изменения в условиях 
глобализации, прежде всего, связаны с переменами 
в системе социальных ориентиров, ценностей, уста-
новок и потребностей людей. Противостояние цен-
ностей национальных культур и единых глобальных 
стандартов влияет на самосознание человека, кото-
рому навязывают и предлагают новое понимание сво-
боды и прав человека, меняющие подход к социали-
зации и развитию личности. Кризис идентичности 
человека выходит на передний план и сопровождается 
рядом, как позитивных, так и негативных явлений, 
проявляющихся на личностном и социальном уровне. 
В этих условиях роль влияния глобализации на ценно-
сти человека становится как никогда значимой и тре-
бует более глубокого изучения.

Для большинства людей глобализация стала 
неизбежным процессом, характеризующимся при-
менением новых технологий в коммуникации, даю-
щим возможность информации, товарам, услугам, 
знаниям и людям непосредственно пересекать гра-
ницы, территориальные и информационные, с неви-
данной прежде скоростью. В данной ситуации стано-
вятся многообразными и возможности для молодого 
поколения, открывая новые перспективы и горизонты 
в политическом, экономическом, социокультурном 
аспекте. Одновременно глобальные изменения вли-
яют на появление новых форм активности молодежи, 
часто усиливающие отрыв от реальности и собствен-
ной идентичности, изменяя и навязывая им ценно-
сти, обладающие различным потенциалом, более или 
менее эффективным, адаптивным и целесообразным 
для их будущего. В этом ключе становится необходи-
мым определить отношение к понятию глобализации 
молодыми людьми, которым в будущем предстоит 
принимать решения о том, как будет развиваться мир, 
который их окружает.

Человечество сейчас проходит этап крайне интен-
сивного изменения своей целостности, формирова-
ния и трансформации общемировых ценностей, соз-
дания и реформирования глобальных экономических, 
политических и культурных парадигм и систем, кото-
рые уже вышли далеко за рамки отдельных государств 
и даже материков.

Термин «глобализация» (от лат. globus – шар) 
и такие понятия как «глобализм», «глобалистика», 
с точки зрения семантики, стоят в одном ряду с такими 
исторически сложившимися философскими катего-
риями как «единый», «всеобщий». Данные понятия 

означают, что все вещи и процессы в мире и их вну-
тренние взаимосвязи и взаимодействие образуют еди-
ное целое. Сегодня все чаще при описании того или 
иного процесса в экономике, политике, социальной 
сфере используют такие определения как международ-
ный, глобальный, мировой.

Понятие глобализации трактуется не всегда оди-
наково с точки зрения различных специалистов, 
однако, многие сходятся на том, что суть глобали-
зации заключается, прежде всего, в расширении 
и усилении взаимозависимости между субъектами, 
в роли которых могут выступать как отдельные 
страны, культуры, традиции или даже конкретные 
люди. Определяющими понятиями глобализации 
являются взаимосвязь и взаимодействие участников 
этого процесса, образование общей сферы деятель-
ности и интересов субъектов. Взаимозависимость – 
это состояние взаимной ответственности, зависимо-
сти друг от друга, при котором ни одна из сторон не 
может обойтись без другой.

Ряд авторов определяют глобализацию как про-
цесс, состояние, явление, возможность. Но существует 
принципиальное отличие в определении статуса этого 
феномена. Если говориться о явлении, то речь идет 
о «глобализме», когда фокус смещается на состоя-
ние, то мы имеем понятие «глобальность», а если 
обсуждать процесс – «глобализация» [1; 2; 3]. Однако, 
именно понятие глобализация, получило столь широ-
кое распространение, так как допускает довольно раз-
нообразные и очень часто диаметрально противопо-
ложные трактовки. Представители совершенно разных 
сфер научной деятельности оценивают и интерпре-
тируют данный феномен вплоть до взаимоисключа-
ющих определений, но возникновение данного про-
цесса мало кто ставит под сомнение. Следовательно, 
отказаться от него в перспективе развития человече-
ства уже невозможно.

Общепринятым и наиболее распространенным 
утверждением является то, что мировой процесс гло-
бализации стал определяющим трендом, начиная со 
второй половины XX в. Специфической особенностью 
глобализации является ее многогранность, процесс 
глобализации охватывает все сферы общественной 
жизни – экономику, политику, культуру. Надо при-
знать, однако, что именно в последние годы дискус-
сии относительно понятия глобализации, ее сущности, 
основных проявлений, тенденций и последствий стали 
все более бурными. Эти споры вырастают в дискус-
сии «глобалистов» и «антиглобалистов», противосто-
ящих друг другу в оценке последствий этого явления 
и оценке возможных последствий для современного 
мира и каждого отдельного человека. А. Митиль 
утверждает, что «Процесс глобализации далеко не 
новый. И хотя тысячелетия назад локальные культуры 
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и цивилизации возникали и развивались, казалось бы, 
изолированно, многочисленные нити культурных, тор-
гово-экономических связей между ними столетие за 
столетием крепли и умножались» [4, с 178].

Томас Фридман в своих работах популяризирует 
явления глобализации и пишет о том, что глобализа-
ции содержит в себе много нового, прежде всего, в эко-
номическом плане и возможностях разных стран инве-
стировать в экономику друг друга. Он определяет ее 
как доминирующую геополитическую черту нового 
времени и обосновал связь экономического и инфор-
мационного аспектов этого феномена [5].

Процесс глобализации создает для людей новые 
возможности выбора. Он устраняет барьеры для полу-
чения и обмена информацией, передвижения, между-
народной торговли и бизнес кооперации. Большин-
ство людей понимают, что глобализация приводит 
к росту мобильности капитала, труда, услуг, товаров 
и информации и, следовательно, открывает обширные 
перспективы повышения экономической эффективно-
сти и человеческого развития. Для миллионов людей 
глобализация ассоциируется с надеждами на лучшую 
жизнь, с правом на собственный выбор и большую 
свободу, желанием на получение информации из пер-
вых рук, возможностью получать образование в луч-
ших университетах, работать там, где лучшие условия 
и более высокая оплата труда.

На сегодняшний день изучение процессов глоба-
лизации и ее развития позволяет выделить несколько 
сфер ее проявления, которые чаще всего обсуждаются 
и уточняются в дискуссиях на эту тематику. В первую 
очередь, необходимо указать, что научно-технический 
прогресс привел к развитию коммуникационных воз-
можностей людей, где все теперь тем или иным обра-
зом составляют единое общество. Ряд фундамен-
тальных открытий и достижений сократил не только 
физические, но и социальные дистанции. Информаци-
онная революция, базирующаяся на соединении ком-
пьютера с телекоммуникационными сетями, корен-
ным образом преобразует человеческое бытие. Она 
сжимает время и пространство, открывает границы, 
позволяет устанавливать контакты в любой точке зем-
ного шара [6].

Указывают, что следствием глобализации явля-
ется крайне неравномерное развитие различных 
стран и регионов, что является результатом острой 
конкуренции, где в основном доминируют развитые 
страны. Одновременно с этим глобализация, приняв-
шая всемирный характер, обуславливает и неравно-
мерную миграцию.

Глобализацию культуры связывают прежде всего 
с распространением западных индивидуалистиче-
ских ценностей среди все большей части населения 
планеты, именно эти ценности пропагандируются 

и рекламируются различными социальными и эконо-
мическими институтами. Однако, возможность утраты 
культурной самобытности кроется в нарастающей 
угрозе ассимиляции – поглощении малых нацио-
нальных культур со стороны более крупных. Откры-
тость границ для культурного влияния и расширяю-
щееся культурное общение могут привести, с одной 
стороны, к обмену положительным опытом, обога-
щению собственной культуры, подъему ее на более 
высокую ступень развития, а с другой, – к ее культур-
ному истощению за счет унификации и распростране-
ния одинаковых культурных образцов по всему миру 
и стандартизации общества, что ведет и к потере иден-
тичности [7,с. 117].

Проблема идентичности человека в современно 
мире стоит очень остро. Исследование феномена иден-
тичности в период глобализации и в контексте миро-
вых тенденций к трансформации общества позволяет 
определить ее как крайне неустойчивую и постоянно 
меняющуюся характеристику. Именно социальное 
действие играет едва ли не основную роль в форми-
ровании и трансформации идентичности в зависимо-
сти от окружающего мира и его особенностей, цен-
ностей и тенденций. Процесс глобализации ведет 
к изменению идентичности не только отдельно взя-
того индивида или группы людей, но и к смещению 
акцентов религиозных, культурных и цивилизацион-
ных процессов. Данное явление является естествен-
ным спутником глобальных трансформаций и про-
цессов. Необходимо обосновывать концепцию «Я» 
на основе индивидуальной и социальной сущности 
человека, взятой в контексте реального развивающе-
гося мира и конкретной исторической формы разви-
тия общества [ 8, с121].

Философ Ю. Эвола, еще в работе 50-х годов про-
шлого века пытается определить и осмыслить кризис 
ценностей общества. Он одним из первых указывает 
на «абсурдность устройства современной жизни, кото-
рая со всей очевидностью проявляется именно в тех 
экономических аспектах, которые в общем и предо-
пределили это устройство. С одной стороны, от эконо-
мики необходимого решительно перешли к экономике 
избыточного, одной из причин чего стало перепроиз-
водство и прогресс индустриальной техники. Пере-
производство же ведёт к тому, что для сбыта всей 
производимой продукции возникает необходимость 
навязать массам максимальный объём потребностей; 
потребностей, которые становясь привычными, ведут 
к соответствующему возрастанию обусловленности 
индивида» [9, с. 178]. Именно это и является одной 
из причин утраты современным обществом и в осо-
бенности молодежью своей собственной идентич-
ности. Молодые люди уже с детства подвергаются 
этому «обуславливанию», в век информационных 
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технологий, свободы доступа к любой информации, 
где основную координирующую роль несут СМИ 
и другие информационные источники, навязывающие 
смысл существования.

Глобализация вызывает кризис идентичности, 
поиск себя для молодых людей происходит, по мне-
нию А. Менегетти, не только на рациональном уровне, 
но и в метафизическом пространстве смыслов. Обла-
дая доступом к почти безграничному информацион-
ному пространству и ресурсам, имея технические 
и интеллектуальные возможности, о которых только 
лишь могли мечтать старшие поколения, современ-
ные молодые люди одновременно получают и пре-
имущества и недостатки этой ситуации в зависимо-
сти от того, как они способны этим распорядиться. 
Глобализация и взаимодействие на различных уров-
нях и между всеми нациями и континентами сде-
лали относительными почти все морали и условно-
сти, позволяющие развивать способности и открывает 
новые возможности тем, кто не только талантлив 
и смел, но и, в первую очередь, тем, кто обладает 
современными компетенциями, опытом, видением 
себя и мира, кто способен стать судьбоносным дей-
ствием в диалектическом контексте общественной 
жизни. Необходимо выстраивать аутентичность чело-
века, на основании которой он проявит себя и свой 
талант в любой сфере деятельности в современном 
мире [10, с. 133–134].

А. И. Юрьев дает системное психологическое опи-
сание глобализации и размышляют о том, что в насто-
ящий момент человеческий капитал становиться 
гораздо более значимым, чем финансовый капитал, так 
как именно человек является носителем определенной 
жизненной позиции, и может быть лучше или хуже 
подготовлен к происходящим в мире глобализацион-
ным изменениям. Осмысление происходящего в мире, 
предназначено, прежде всего, для приведения в упоря-
доченное безошибочное движение всех ресурсов чело-
века для минимизации своих потерь и максимизации 
своего успеха. Воплощен смысл в людях, образован-
ных и воспитанных особым образом для предвосхи-
щения и восприятия любых изменений, которые могут 
произойти в мире [11, с. 65].

В конечном счете, крайне тяжело ответить одно-
значно, угрозу или новые перспективы несет глоба-
лизация. Необходимо взять во внимание, что баланс 
позитивных и негативных следствий постоянно меня-
ется. Странам необходимо адекватно реагировать на 
глобальные процессы, чтобы адаптироваться к новым 
условиям и воспользоваться возможностями, которые 
предоставляет объединение мира и всего мирового 
сообщества.

Таким образом, процесс глобализации, наибо-
лее активный в последние два десятилетия, таит 

в себе немало споров и противоречий, и стано-
вится предметом острых дискуссий. Глобализация 
и порождаемые ею процессы подвергают испыта-
нию традиционные модели поведения, образ жизни, 
мировоззрения, культуру, а также ценности всех 
слоев населения. Отношение к глобализации в совре-
менном обществе достаточно противоречивое, и все 
более актуальными становятся исследования репре-
зентации явления глобализации у молодых людей, 
живущих в России, которым предстоит столкнуться 
с еще более серьезным витком развития глобализа-
ции в будущем.

Целью данного исследования явилось изуче-
ние отношения к явлению глобализации у молодежи. 
В исследовании приняли участие 125 человек в воз-
расте от 22 до 27 лет, практически равное количество 
мужчин и женщин. Все молодые люди имеют высшее 
образование и проживают в Москве и Московской обла-
сти. В рамках данного исследования, на основе анализа 
литературы, была разработана авторская анкета, кото-
рая включила в себя 10 открытых и закрытых вопросов 
для оценки отношения к понятию глобализации. Туда 
входили открытые вопросы например, «какие ассоци-
ации вызывает понятие глобализации», «что вы пони-
маете под феноменом глобализации» и т.п. Последняя 
часть анкеты представляла собой 15 закрытых вопро-
сов, направленных на выяснение особенностей эмоци-
ональной оценки глобализации, ее проявлений и влия-
ния на жизнь респондентов.

Был проведен частотный анализ закрытых вопро-
сов, а так же контент-анализ открытых вопросов, 
изучающих разные аспекты понятия глобализации, 
а именно, какое содержание вкладывают респонденты 
в данное понятие, как относятся к нему, какие ресурсы 
и ограничения видят в явлении глобализации. Боль-
шинство участников исследования понимает глобали-
зацию как интеграцию (встречались такие ответы, как 
«вовлеченность стран в различные сферы», «интегра-
ция стран, основанная на свободном движении капи-
тала, товаров и услуг» «взаимопроникновение стран 
на различных уровнях», «слияние стран и эконо-
мик» и т.п.). На втором месте по частоте встречаемо-
сти – ответы, касающиеся того, что глобализация – 
это, прежде всего, общие стандарты («стандартизация 
мировой культуры, сферы потребления», «единые 
стандарты жизни», «объединение всех процессов 
в единый поток, стандартизация и унификация про-
цессов функционирования государств»). На третьем 
месте стояли ответы, подчеркивающие, что глобали-
зация – это, прежде всего, унификация, уравнивания 
различных сфер жизни людей («унификация и при-
ведение к единому стандарту различных культур», 
«уравнивание всех и всего по одной шкале», «про-
цесс уравнивания и стандартизации культур, обществ, 
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традиций», «усреднение ориентиров, размывание всех 
сфер деятельности» и т.п.)

Понятие «глобализация» вызывает у респонден-
тов следующие ассоциации: в основном ее ассоции-
руют с информацией. Второе место по частоте ассоци-
аций занимают ответы, связанные с товарами (доступ, 
рынки, ресурсы, услуги). Третью позицию занимает 
слово «опыт».

На вопрос «Что приносит глобализация?» в основ-
ном молодые люди отвечали – «информацию» (зна-
комство с новым, неограниченный доступ к инфор-
мации, источники информации, масса информации, 
новые источники информации и т.д.). На втором месте 
был ответ «товары и услуги» (возможность пробовать 
новое, доступность товаров и услуг, доступ к миро-
вым брендам, разнообразие товаров и услуг). Тре-
тье место занято такими утверждениями, как «воз-
можность и опыт» (новые возможности, новый опыт, 
открытия, возможность использовать свои способно-
сти, перспективы, возможность сравнения и анализа, 
расширение кругозора).

Как видно из табл. 1, в основном респон-
денты видят положительные моменты глобализации 
в «Доступе» и «Информации», т.е. доступ работы за 
рубежом, доступ к информации, доступ к мировым 
благам, перемещение по миру, доступ к мировым 
источникам информации, единое информационное 
пространство и т.д.

Также понятия «Технология», «Опыт», «Комму-
никация» считаются наиболее важными преимуще-
ствами глобализации (новые открытия, перспективы, 
расширение кругозора, использование положитель-
ного опыта других, доступ к коммуникации, знаком-
ство с лучшими мировыми практиками, доступность 
технологий, научный прогресс, лучшая коммуникация, 
стимул развития и обучения и т.д.).

Однако, к основным негативным аспектам гло-
бализации участники исследования отнесли «Утрату 
аутентичности» (размытие национальной идентич-
ности, утрата культурных ценностей, потеря уни-
кальности, обесценивание национальных традиций, 

усреднение ценностей, утрата самоидентификации 
и т.п.). «Миграцию», как негативный фактор, респон-
денты рассматривают как неконтролируемый поток 
мигрантов, повышенный поток мигрантов, неконтро-
лируемая миграция и т.д.

Отвечая на вопрос, является ли глобализация поло-
жительным явлением, 35 % респондентов склонны 
согласиться с этим утверждением, почти 30 % склонны 
не соглашаться, и 21 % участников решительно не 
согласны с этим предположением.

Такое отношение вполне может быть связано с тем 
фактом, что становятся очевидными не только позитив-
ные следствия глобализационных процессов, например, 
ускорение и внедрение технических и научных дости-
жений, ускоренный рост экономики, новые социальные 
и финансовые перспективы для граждан, возможность 
получить более высокий уровень жизни. А негативным 
можно отнести рост социального неравенства, когда 
вышеуказанные выгоды и возможности де-факто кон-
центрируются в руках малых групп, серьезные послед-
ствия угрозы потери национальной культуры и тради-
ций. В последние годы информационные потоки стали 
столь обширны, что, с одной стороны, легко открывают 
новые двери в различные сферы деятельности, позво-
ляя получить определенное благо, не выходя из квар-
тиры, с другой, – люди легко становятся заложником 
транслируемых тенденций и моды, теряя при этом соб-
ственную идентичность.

Так, большинство респондентов считает, что 
глобализация – процесс, который охватывает все 
сферы жизни людей, так ответили 95 % респонден-
тов. Также участники исследования полагают, что 
основные выгоды от процесса глобализации полу-
чают развитые страны: так ответили 68 % респонден-
тов, только 17 % сказали, что выгоды получают все, 
и лишь 12 % отметили, что выгоды получают разви-
вающиеся страны.

Необходимо уделить внимание общим тенденциям 
в отношении к глобализации. Более половины опро-
шенных (52 %) считают, что глобализация влияет на их 
жизненные выборы. Большинство опрошенных (81 %) 
полагают, что глобализация открыла для них новые 
возможности, при этом подавляющее большинство 
(89 %) говорит о том, что глобальные процессы предо-
ставляют новые перспективы особенно в профессио-
нальном плане. Почти половина респондентов, около 
46 %, думают, что процесс глобализации повысил их 
качество жизни. Однако при этом на вопрос «Делает ли 
глобализация будущее более неопределённым?» 61 % 
респондентов склонны были ответить утвердительно. 
Ответы на вопрос о качестве образования в период гло-
бализации распределились практически по двум полю-
сам: 41 % считает влияние позитивным, 48 % – негатив-
ным, 11 % затруднились дать ответ.

Табл. 1. Негативные и позитивные аспекты 
глобализации

Позитивные аспекты 
глобализации

Негативные аспекты
глобализации

Доступ
Информация
Технологии
Опыт
Коммуникация

Утрата аутентичности
Миграция
Общество потребления
Неравномерность
Конфликты
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Обобщая результаты проведенного исследова-
ния отношения к глобализации у российской моло-
дежи можно сделать следующие выводы. Немногим 
более половины опрошенных воспринимают глобали-
зацию как явление негативное, указывая на основные 
недостатки – такие, как неравномерное развитие госу-
дарств и обществ, более частые и острые конфликты, 
усиленная миграция и утрата идентичности и само-
бытности стран и культур. Большая часть участников 
исследования утверждала, что глобализация обедняет 
культуру их страны, и что основные выгоды от дан-
ного феномена получают развитые страны. Меньшая 
часть молодых людей, принявших участие в исследова-
нии, видят в глобализации позитивные аспекты, опира-
ясь на более быстрое развитие технологий, свободный 
доступ к информации и более широкие возможно-
сти получения нового опыта. Подавляющее большин-
ство указали на тот факт, что глобальные изменения 
открыли им новые возможности, а именно, возможно-
сти профессионального роста в период глобализации. 
В большинстве своем респондентам было свойственно 
ассоциировать глобализацию с такими понятиями, как 
интеграция и унификация, полагая, что она прино-
сит свободный доступ к различным информационным 
источникам и новым товарам и услугам.

Сегодня молодые люди играют крайне важную роль 
в развитии российского общества. В результате прове-
денного исследования, нам удалось выявить, что моло-
дежь оценивает глобализацию амбивалентно, многие 
резко критикуют ее за ассимиляцию культуры, прогрес-
сивное развитие общества потребления, неравномерность 
распределения ресурсов. Процесс глобализации крайне 
изменчив и будет в будущем затрагивать все большие 
сферы жизни молодых людей и влиять на их ценностные 

ориентиры. Получив первичную картину, описываю-
щую представления молодежи о процессе глобализации 
и отношения к ней, мы будем иметь возможность пла-
нировать новые исследования в данной области, чтобы 
лучше понимать те факторы и причины, которые обуслов-
ливают ценностно-смысловой аспект личности настоя-
щих и будущих участников процесса глобализации.
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Затрудняюсь 
ответить

Нет / 
скорее нет

Глобализация влияет на мои жизненные выборы 52 % 15 % 34 %

Процесс глобализации вселяет мне уверенность в будущее 27 % 20 % 53 %
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Цель. Исследование направлено на определение вектора системного развития добровольчества в российском 
регионе путем определения драйвера этого развития и ключевых барьеров в стихийно складывающейся управ-
ленческой системе.

Методы. В статье представлены результаты экспертного полуформализованного интервью с руководите-
лями ведущих некоммерческих организаций Свердловской области различных типов (добровольческого движе-
ния, благотворительных фондов, регионального представительства международной благотворительной организа-
ции, региональных некоммерческих организаций), руководителями и сотрудниками государственных социальных 
учреждений, различных служб, обладающих экспертным знанием в сфере управления деятельностью волонтеров, 
практическим опытом взаимодействия с ними (N=27; 2015).

Результаты. Представлена объективная характеристика волонтерства Свердловской области; охарактери-
зованы основные субъекты, оказывающие ключевые управленческие воздействия в стихийно складывающейся 
региональной системе управления волонтерами; выделены основные барьеры, препятствующие как развитию 
волонтерства, так и системному управлению им в российском регионе; предложен ряд управленческих решений, 
направленных на преодоление данных барьеров.

Научная новизна. Авторы статьи одними из первых ставят региональное управление волонтерством в Рос-
сии как исследовательскую проблему и объект эмпирического исследования. На основе эмпирических данных 
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Methods. The article presents the results of expert semi formalized interview with heads of the leading non-profi t 
organizations of Sverdlovsk region of different types (volunteerism, charitable foundations, regional offi ces of the international 
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Results. The authors provided an objective characteristic of volunteering in Sverdlovsk region; described the main 
actors providing key managerial infl uences in spontaneously emerging regional volunteers management system; identifi ed 
the main obstacles to development of volunteerism, and the system management in the Russian region; proposed a number 
of managerial decisions aimed at overcoming those barriers.
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Актуальность проблемы. Волонтерство в разных 
странах и на разных континентах стало сегодня мас-
штабным социальным, политическим, экономическим 
и культурным явлением. Волонтерское движение явля-
ется общемировым, число волонтеров в разных стра-
нах только увеличивается [1]. В Российской Федерации 
исследователи не фиксируют роста числа добровольцев, 
однако отмечают изменения в качестве их деятельности 
и в процессах управления волонтерами на общегосудар-
ственном, региональном и организационном уровнях.

Условно общность волонтеров можно рассматри-
вать как человеческий ресурс национального и реги-
онального масштаба. Эти люди обладают определен-
ными знаниями, умениями, навыками, по сути своей 
деятельности и ее результатов они способны решать 
целый ряд социальных проблем, удовлетворять разные 
потребности общества, конкретных групп людей, одно-
временно решая и свои собственные проблемы. Волон-
теры вносят значительный вклад в экономическое 
и социальное развитие своих стран, оказывают кон-
кретную помощь нуждающимся людям, решают опре-
деленные проблемы конкретных территорий и локаль-
ных сообществ. Однако в разных странах созданы 
разные условия для добровольцев, и само волонтер-
ство развивается по-разному. Международные разли-
чия в численности волонтеров коррелируют с нацио-
нальным контекстом (государственными расходами на 
социальные вопросы и ВВП) [2, с. 373].

Российское волонтерство сегодня находится на ста-
дии институционального становления, оно включается 
во внутренние экономические и политические процессы. 
Особый путь развития страны, переход от социализма 
к капитализму, от административно-командной эконо-
мики к рыночной определяют исторически обусловлен-
ное своеобразие волонтерства в рамках национальных 
границ. В сознании россиян во многих сферах жизни 
общества доминирует идеология патернализма, ведущая 
роль отводится власти и государственному управлению.

Система государственной поддержки российского 
волонтерства остается непроработанной на всех уровнях 
управления (от федерального до локального). При этих 
условиях все равно ведущую роль в развитии добро-
вольческого сообщества сегодня играет российское госу-
дарство. Во-первых, это связано с историей страны, где 
общественные инициативы на протяжении многих деся-
тилетий находились под патронажем государства, что 
обусловило господство идеологии патернализма в созна-
нии большинства россиян. Во-вторых, доминирование 
позиции государства по отношению к волонтерам и их 
деятельности тесно коррелирует с ограниченными воз-
можностями третьего сектора, его слабостью и зависи-
мостью от государственных ресурсов.

В российской государственной политике функ-
ции поддержки развития волонтерства делегированы 
на региональный уровень управления. В этом направ-
лении возможно говорить о проекции социальной 
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и экономической специфики региона на управление 
добровольчеством в отдельных субъектах РФ. Специа-
листы связывают уровень и качество жизни населения 
с диспропорцией в социально-экономическом положе-
нии регионов, общегосударственной политикой, тесно 
сопряженных с эффективностью регионального управ-
ления [3, с. 48].

Именно в регионах задается вектор развития 
добровольчества, осуществляется преимущественное 
распределение ресурсов на развитие данного направ-
ления, регулируется включение труда волонтеров 
в государственный и некоммерческий секторы эконо-
мики, формируется (или не формируется) публичный 
образ волонтеров и их деятельности. Поэтому в субъек-
тах РФ добровольчество развивается разными темпами 
и в разных масштабах [4, с. 6]. Ключевая активность 
добровольцев, вариативность их деятельности, непо-
средственное взаимодействие со специалистами-про-
фессионалами и конкретными людьми, которым требу-
ется безвозмездная помощь, носит локальный характер 
и привязана к организационному контексту подве-
домственных государственных социальных учрежде-
ний сферы культуры, здравоохранения, образования 
и социальной защиты, а также к деятельности неком-
мерческих организаций.

Таким образом, стихийное управление волонтер-
ством в российских регионах начинает складываться 
в определенную систему, которая тесно соотносится 
с практиками государственного регулирования взаи-
модействия разных социальных общностей. Во взаи-
модействие с волонтерами включены разные субъекты 
управления (органы власти и местного самоуправления, 
учреждения сферы культуры, образования, здравоохра-
нения и социальной защиты, некоммерческие и коммер-
ческие организации и их сотрудники). Функции разви-
тия этой системы реализуются в субъектах РФ, именно 
на региональном и локальном уровнях сегодня аккуму-
лируется необходимый для этого потенциал, и одновре-
менно формируются барьеры этого развития.

Анализируя ситуацию в одном из крупнейших рос-
сийских регионов – Свердловской области, постараемся 
в данной статье дать оценку перспективам добровольче-
ства путем определения возможностей и ограничений 
его развития, проявляющихся в стихийно складываю-
щейся управленческой системе региона.

Мировой и российский опыт исследования про-
блем управления волонтерством. Проблему управ-
ления волонтерством в мировом научном сообществе 
со второй половины ХХ в. рассматривают преимуще-
ственно через анализ социальной и экономической 
эффективности труда волонтеров [5]. Исследователи 
разных стран, в том числе и РФ, изучают волонтерское 
сообщество как объект управления. Их интересуют 

ресурсы волонтеров, те социально-демографические, 
экономические и личностные характеристики, которые 
детерминируют участие жителей разных стран в волон-
терской деятельности [6–9]. Ряд исследований посвящен 
институциональному контексту, так как волонтерство, 
по мнению социологов, в различных сферах определя-
ется не только индивидуальными особенностями чело-
века, но и институциональной средой [10–11].

Проблемы управления волонтерством как эле-
ментом гражданского общества рассматриваются 
в сопряжении с развитием третьего сектора и полити-
кой отдельных национальных правительств в отноше-
нии поддержки активности волонтеров своей страны. 
Чем больше социальных и организационных возмож-
ностей для мобилизации волонтеров создано в стране, 
тем больше масштаб добровольчества [12, с. 87]. Госу-
дарство может опосредованно влиять на волонтерство 
через создание стабильной макроэкономической ситу-
ации в стране (низкий уровень инфляции, безработицы 
и т.д.) [13, с. 466]. Именно от политики государства 
зависит создание программ поддержки третьего сек-
тора и местных добровольческих инициатив [14].

Значительное количество исследований посвящено 
проблемам управления волонтерами в отдельных орга-
низациях. Социологи рассматривают координацию 
труда добровольцев как организационного ресурса [15–
16], исследуют социально-психологические особенно-
сти взаимодействия сотрудников НКО с добровольцами 
[17–18]; изучают организационные механизмы влияния 
на добровольческую активность и управление волонте-
рами [19–20]. Сам термин «управление волонтерами» 
в зарубежной научной литературе чаще используется 
в контексте «координации волонтеров», «администри-
рования волонтеров», под которыми понимается набор, 
ориентация (адаптация), удержание волонтеров в фор-
мальных организациях для обеспечения общественных 
благ [21]. Исследователи активно изучают возможности 
управления волонтерами как штатными сотрудниками, 
получающими оплату за свой труд. Они выявляют раз-
личия между профессионалами и добровольцами для 
понимания мотивации, разграничения функциональных 
обязанностей, определения правового статуса послед-
них. Социологи исследуют технологические возмож-
ности рекрутинга добровольцев в разные направления 
деятельности НКО, разрабатывают социальные техно-
логии их удержания в организациях. Активность раз-
ных субъектов управления волонтерами и их деятель-
ностью до настоящего времени не попадала в поле 
научного интереса.

Эмпирическая база и особенности эмпириче-
ского исследования. В статье обобщаются данные 
качественного исследования, которое было реализо-
вано в 2014−2015 гг. с помощью метода экспертного 



80

СОЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Певная М. В., Кузьминчук А. А.

полуформализованного интервью. В качестве объекта 
данного исследования выступали руководители веду-
щих НКО Свердловской области различных типов 
(добровольческого движения, благотворительных фон-
дов, регионального представительства международной 
благотворительной организации, региональных неком-
мерческих организаций), руководители и сотрудники 
государственных социальных учреждений, различ-
ных служб, обладающие экспертным знанием в сфере 
управления деятельностью волонтеров, практическим 
опытом взаимодействия с ними (N=27).

Отбор респондентов осуществлялся методом 
«снежного кома». В процессе исследования необхо-
димо было охватить экспертов, компетентных в вопро-
сах социального управления волонтерством всех 
уровней. Решение о выборе специалиста третьего сек-
тора было обусловлено рядом следующих причин. 
Во-первых, практически все эксперты сами работали 
волонтерами и идентифицировали себя как добро-
вольцы. Во-вторых, в их организациях активно исполь-
зовался ресурс добровольчества.

При решении вопроса о выборе специалистов 
из числа государственных служащих региональ-
ных исполнительных органов власти, руководителей 
и сотрудников подведомственных учреждений, муни-
ципальных служащих органов местного самоуправ-
ления в качестве экспертов мы отталкивались от оце-
нок их компетенции в управлении волонтерами разных 
подобщностей, сделанных их окружением. Ряд экс-
пертов отвечал за отдельные аспекты взаимодействия 
с добровольцами в рамках «государственного задания», 
большая часть из них выполняли эту работу на ини-
циативных началах в рамках своих обязанностей, но, 
как правило, за пределами должностных инструкций. 
Давая оценку стратегии качественного исследования, 
мы использовали «спиралевидную модель» [22, с. 30] 
его реализации, на полевом этапе дополняли основные 
блоки программы исследования новыми вопросами, 
проверяли с каждым новым интервью возникающие 
гипотезы и интерпретации предыдущих информантов.

Характеристика волонтерства и управления 
деятельностью волонтеров в Свердловской обла-
сти. По данным исследователей ФОМ, обобщив-
ших результаты различных всероссийских исследова-
ний и опросов общественного мнения, Свердловская 
область относится к регионам с развитым доброволь-
чеством, имеющим наибольший потенциал добро-
вольческого участия населения [4, с. 6]. Согласно 
официальным отчетам исполнительных органов вла-
сти нашего региона, только в весенних добровольче-
ских действиях, посвященных «Весенней неделе добра 
2014 года», приняло участие 426 452 добровольцев 
(9,2 % от числа всего населения региона). Количество 

людей, которым разово оказали помощь волонтеры, 
составило 412 054 человек [23].

В 2015 г. во Всероссийском конкурсе программ 
социального развития регионов Свердловская область 
получила премию А. Починка в специальной номина-
ции «Поддержка социально ориентированных НКО». 
По официальным данным региональных органов вла-
сти, с 2012 г. в Свердловской области «в 3 раза уве-
личилась доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в проектах социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, реализованных 
при государственной поддержке; доля граждан, уча-
ствующих в добровольческой деятельности, к общей 
численности населения Свердловской области увели-
чилась в 2,5 раза» [24].

За развитие волонтерского движения в социальном 
направлении в регионе отвечает Министерство социаль-
ной политики Свердловской области. Его деятельность 
заключается преимущественно в проведении ежегод-
ных акций, таких как «10 000 добрых дел в один день», 
«Весенняя неделя добра», в проведении локальных 
публичных мероприятий «Добровольческого форума», 
выставок, конференций, конкурса социальных проек-
тов, а также в сборе информации о локальных волон-
терских акциях разных подведомственных учреждений. 
Организованное волонтерское движение стоит за реали-
зацией патриотического воспитания в системе образова-
ния региона. Массовая волонтерская деятельность детей, 
подростков и молодежи в разных видах представлена во 
многих образовательных учреждениях – от общеобразо-
вательных школ до высших учебных заведений.

Заметное развитие в регионе получило доброволь-
ческое движение студентов ссузов. Лига волонтер-
ских отрядов учреждений СПО Свердловской области 
включает в себя 128 образовательных учреждений из 
32 населенных пунктов региона. Свердловский област-
ной медицинский колледж провел 44 семинара по раз-
витию волонтерства во всех управленческих округах 
Свердловской области и во всех районах г. Екатерин-
бурга. Членами Лиги сегодня становятся не только 
колледжи, но и волонтерские объединения школьни-
ков и клубов по месту жительства [25]. Преимущество 
в деятельности волонтерского движения студентов 
учреждений СПО отдается социальному волонтерству, 
в частности, активность добровольцев направлена на 
профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании и иных 
зависимостей на территории области. Свои волонтер-
ские отряды имеют практически все высшие учебные 
заведения Среднего Урала. Каждое из них имеет не 
только свой круг социальных партнеров, но и опреде-
ленные приоритеты в реализации собственных задач.

Курирует развитие патриотического воспита-
ния в регионе Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области. 
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Однако в деятельности ведомства основной акцент сде-
лан на развитие в регионе спортивного и событийного 
видов волонтерства среди молодежи. При поддержке 
министерства, а также при активном участии УрФУ 
в регионе создана общественная организация «Волон-
терский центр Свердловской области». Она занимается 
проведением собственных молодёжных мероприятий, 
направленных на развитие волонтёрской деятельности 
на Урале, а также обеспечением волонтёрами различ-
ных мероприятий, проходящих в нашем регионе, пре-
имущественно в его столице.

В самой популярной среди россиян социальной сети 
«Вконтакте» зарегистрировано 106 сообществ волонте-
ров нашего региона, из них 76 открытых групп, 28 закры-
тых групп и 2 паблика. 45 (61 %) сообществ доброволь-
цев Свердловской области напрямую относятся к НКО, 
и лишь 29 групп (39 %) можно считать самоорганизо-
вавшимися. Большинство сообществ (63) локализо-
вано в столице региона. Небольшие областные города 
имеют от 4 до 1 сообщества (9). Сеть виртуальных сооб-
ществ волонтеров Среднего Урала, имеющих отношение 
к НКО, выстраивают всего три крупные НКО.

Особенности региональной системы управле-
ния волонтерами и барьеры ее развития. Как отме-
чалось выше, управление волонтерством тесно сопря-
жено с системой государственного и муниципального 
управления. Включение волонтерства в федеральную 
целевую программу патриотического воспитания граж-
дан позволяет в вертикали публичного управления на 
региональном и муниципальном уровнях инициативно 
определять место волонтерских проектов и меропри-
ятий в направлении патриотического воспитания. По 
заключению наших экспертов, кто-то из чиновников 
на местах видит в патриотизме место волонтерству 
и развивает его (финансирует, методически поддержи-
вает, контролирует, поощряет и т. д.). А кто-то этого 
не делает, так как не считает волонтеров и их деятель-
ность важными. Как нам кажется, такое положение дел 
связано с тем, что практически все нормативно-право-
вые документы федерального уровня, затрагивающие 
различные аспекты управления и организации дея-
тельности волонтеров в стране, носят исключительно 
рекомендательный характер и не всегда предполагают 
наличие преемственных региональных документов.

На уровне регионального управления в Свердлов-
ской области нет единых концептуальных установок 
насчет поддержки волонтерства на локальных терри-
ториях отдельных муниципальных образований. Сле-
дует отметить, что в нашем регионе, наряду с отсут-
ствием регионального закона о волонтерстве, более 
трех лет остаются не востребованными проекты «Кон-
цепции развития добровольческого движения», «Поло-
жения о Координационном Совете по государственной 

поддержке и развитию добровольческого движения 
Свердловской области».

Несмотря на то, что любая стратегия − это «не 
догма к действию», ее отсутствие на уровне отдельного 
региона приводит к тому, что в разных муниципалитетах 
и районах все начинает зависеть от профессионализма 
конкретных муниципальных служащих, которые отве-
чают за определенные направления молодежной, семей-
ной, культурной, социальной политики, в управлении 
волонтерством начинает срабатывать исключительно 
личностный фактор. Наши эксперты – государственные 
и муниципальные служащие в своих интервью неодно-
кратно обращали на эту проблему внимание:

«Мы сделали положение, мы предложили втя-
нуться в эту деятельность всем учебным заведениям, 
мы стимулировали, так как увидели и отметили, что 
в новой стратегии молодежной политики до 2025 г. 
конкретно есть волонтерская деятельность. Опира-
ясь на этот документ, внеся какие-то коррективы, 
мы у себя сделали, а кто-то и не думал…» (начальник 
отдела по работе с НКО, 43 года).

«Сегодня я в принципе, как руководител,ь вообще 
могу этим не заниматься. Ну написано у меня, как 
бы содействовать в реализации молодёжной поли-
тике в должностных инструкциях. Что такое содей-
ствовать?… Сегодня я закрою работу волонтерского 
отряда, и мне никто ничего не скажет, меня не нака-
жут. Зарплата не изменится» (руководитель студ. 
добровол. отряда, 45 лет).

Эксперты подчеркивали, что отсутствие «набора 
обязательных действий конкретного специалиста» при-
водит к тому, что в 94 муниципальных образованиях 
нашего региона чиновники по-разному видят моло-
дежную политику, по-разному определяют в ней место 
волонтерства. Управление волонтерами и их деятель-
ностью в разных организационных структурах и кон-
кретных ситуациях находится в прямой зависимости 
от тех людей, кто инициирует добровольческие про-
екты, от их профессиональной компетенции, личност-
ных характеристик и управленческого опыта.

«Мне как руководителю стоит сказать, все волон-
терство прикрыли, будет, например, КВН. Я уверена, 
за мной пойдут в КВН» (руководитель студ. добровол. 
отряда, 45 лет).

Необходимо отметить, что ведущая роль регио-
нальных властей в процессе стимулирования волон-
терства в отдельных муниципальных образованиях 
экспертами отмечается только в привязке к органи-
зованным, как правило, массовым, формам активно-
сти граждан. Проблемы стихийной самоорганизации 
и очаговой локализации различных волонтерских прак-
тик, не требующих внешнего вмешательства чиновни-
ков, практически никто из наших информантов не рас-
сматривал как объект своего интереса.
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На локальном уровне управления волонтерством 
доминирует сетевой принцип организации взаимодей-
ствия добровольцев с организаторами и теми людьми, 
которым нужна конкретная помощь. Ключевую роль 
в появлении локальных добровольческих инициатив, 
добровольческих проектов и акций играют не только 
отдельные чиновники и специалисты как инициаторы 
волонтерской активности в организации деятельности 
волонтеров в конкретных учреждениях и НКО, но и их 
личные и профессиональные связи.

«В половине проектов и мероприятий выезжаем 
только на личных связях и своих личных отношениях» 
(зав. сектором в центре соц. помощи, 51 год).

«Есть, конечно, какие-то общие вехи (неделя добра, 
день пенсионера…), каждый делает что-то. И это 
хорошо. Так или иначе мы выходим друг на друга, у нас 
уже связи появляются и закрепляются» (директор 
комплекс. центра соц. обслуж., 54 года).

«Любая работающая структура по управлению 
волонтерами – это конкретный человек. Он имеет прак-
тический опыт, уважение среди коллег, знание ситуа-
ции, структуры управления, проблем локальных терри-
торий» (руководитель студ. добровол. отряда, 45 лет).

Сотрудники Центра социальной политики и ген-
дерных исследований НИУ ВШЭ таких людей назвали 
«агентами перемен» [26]. Ряд качественных социологи-
ческих исследований показывает, какие стратегии реали-
зуют эти агенты, являющиеся катализаторами социаль-
ных перемен. Они мобилизуют коллективные действия, 
консолидируют акторов и объединяют системный ресурс, 
внедряют принципиально новые технологии социальной 
работы и т. д. [26]. Именно такие специалисты социаль-
ных служб, чиновники социальной защиты и образова-
ния, сотрудники некоммерческих организаций, вузов-
ские преподаватели как организаторы волонтерской 
деятельности в состоянии не только обходиться в реали-
зации своих проектов (на чистой инициативе) без допол-
нительного ресурсного обеспечения, но и поддерживать 
межведомственные связи на локальном уровне.

В условиях нарастающей нехватки ресурсов 
в учреждениях бюджетной сферы растет необходи-
мость в помощи добровольцев. Как реакция в вер-
тикали управления со стороны вышестоящих орга-
нов начинают появляться директивы и рекомендации 
в этом направлении. Кроме того, в деятельности 
учреждений государственного сектора чаще всего 
доминируют принципы командно-административного 
управления. Необходимость «отмашки сверху» для 
активизации взаимодействия с волонтерами в учреж-
дениях сферы культуры, образования и социальной 
защиты отмечали наши эксперты.

«Естественно, хочешь – не хочешь, ты должен 
это делать, если сверху пришла какая-то разнарядка 
по мероприятиям областного значения. Суетиться 

начинают все. Они, мне кажется, за эту “неделю добра” 
делают столько дел, сколько за весь остальной год не 
делают» (зав. сектором в центре соц. помощи, 51 год).

«Прихожу я в училище и говорю: “У нас будет 
мероприятие, помогите”. Никто не среагирует даже. 
Обычно я прихожу и говорю, что в области плани-
руется акция, правительством это предусмотрено, 
давайте мы это сделаем вместе» (зам. дир. гос. бюдж. 
учрежд., 43 года).

«Нормативка требуется. Что-то должно быть 
обязательно. Сверху спустят, определят, что делать, 
будут все делать» (директор комплекс. центра соц. 
обслуж., 54 года).

Однако «спущенное сверху» задание зачастую при-
водит к неоднозначным результатам. При рассмотре-
нии и понимании подготовки волонтеров как части 
«государственного задания», когда показателем эффек-
тивности деятельности определенного учреждения 
является «подготовка или привлечение волонтеров», 
можно столкнуться с серьезной проблемой. Ее суть 
хорошо объяснили наши информанты. По их мнению, 
многие руководители государственных органов власти 
далеки от проблем конкретных людей. Они уверены, 
что волонтерство – это бесплатная работа, которая не 
требует вложений в ее организацию, это любая хорошо 
«организованная масса людей».

«Я боюсь, что большое начальство вообще не 
понимает, что такое волонтерство. Дайте нам мясо! 
Дайте нам массовку, которая сядет вот так вот, 
потупит 2 часа! Но зато это будет красивая кар-
тинка на телевидении!» (специалист регион. мини-
стерства, 40 лет).

«У государственных служащих другое совсем, дру-
гая цель их деятельности. Они не работают на земле 
с конкретно взятым человеком! Они не организаторы 
мероприятий. Они задают смысл, направления, тех-
нологии, показатели. А вот подведомственное учреж-
дение, пожалуйста! Там люди, которые конкретные 
дела делают, они должны заниматься! Должен быть 
специалист, который профессионально занимается 
там организацией работы волонтеров!» (начальник 
отдела по работе с НКО, 43 года).

«Я никак своим начальникам объяснить не могу, 
что на волонтеров нужно деньги в бюджет заклады-
вать, их нужно обучать, кормить, униформа необхо-
дима, обучение. Все думают, что это бесплатно все» 
(специалист регион. министерства, 40 лет).

Кроме того, благодаря подобным инициативам 
директивного управления определенная часть орга-
низованных волонтерских практик начинает превра-
щаться в имитацию волонтерского участия за счет 
акцента на массовое распространение движения 
в молодежной среде, а не на профессионализацию 
труда добровольцев и управления ими.
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Большинство организаторов деятельности волон-
теров в НКО Свердловской области оказываются 
ресурсно зависимыми от государственной поддержки. 
Региональная политика в отношении субъектов граж-
данского общества приводит к тому, что практиче-
ски все функционирующие организации третьего 
сектора на Среднем Урале как «локомотиве» волонтер-
ства в стране осознанно или неосознанно становятся 
частью системы государственного управления, начи-
нают «играть по ее правилам», чтобы получать гранто-
вую поддержку и субсидии на свои проекты.

К большому сожалению, заверения государствен-
ных служащих из числа руководителей высшего звена 
о помощи и поддержке добровольческих инициатив 
в социальной сфере чаще всего остаются лишь сло-
вами, которые не подкрепляются какими-либо реше-
ниями или действиями. Подобная ситуация характерна 
для всех российских регионов. Исследователи ФОМ по 
этому поводу отмечают, что «поскольку заинтересован-
ность в сотрудничестве носит со стороны государства 
не содержательный, а сугубо прагматичный характер, 
те немногие шаги, которые делаются навстречу добро-
вольцам, не дают реального результата» [4, с. 55].

Практика показывает, что сегодня реальная работа 
с волонтерами представлена на уровне отдельных 
учреждений, где специалисты непосредственно вза-
имодействуют с населением, а не с документами. 
Органы местного самоуправления, учебные заведения, 
детские социальные учреждения выступают ресурс-
ной базой для развития некоммерческой деятельности, 
реализации общественно значимых инициатив, а также 
для решения своих сугубо ведомственных задач. Во 
всех этих случаях ведущую роль организаторов, как 
правило, играют сами специалисты, так как именно 
они обладают экспертным знанием, имеют доступ 
к ресурсам своей организации:

«Вот есть волонтерский отряд Ивановой (ФИО, 
названия конкретных организаций в скриптах интер-
вью изменены – авт.). У нее, в ее организации, очень 
сложная форма собственности. Она сегодня рабо-
тает и как учреждение, подведомственное органам по 
делам молодежи − клуб по месту жительства, и она 
же успешно и результативно работает как НКО» 
(руковод. студ. добровол. отряда, 45 лет).

При условии инициативности конкретных специ-
алистов, как акторов или «агентов социальных пере-
мен», практически повсеместно у них проявляется 
нехватка профессиональной компетенции в вопросах 
управления добровольчеством. Неравномерное рас-
пределение ресурсов в Свердловской области на раз-
витие инфраструктуры управления добровольчеством 
в г. Екатеринбурге и других областных городах приво-
дит к неравномерным темпам профессионализации как 
самого волонтерства, так и управления им.

Некоторые выводы и управленческие рекомен-
дации. Развитие волонтерства в регионе напрямую 
связано с профессионализмом людей как субъектов 
управления на разных уровнях региональной системы 
управления деятельностью волонтеров. От компетент-
ности чиновников зависит вектор развития местных 
инициатив. От профессионального подхода к взаимо-
действию с волонтерами в отдельных организациях 
зависит не только результативность труда доброволь-
цев, но и возможности организации этой деятельности 
на системной основе. Первым барьером в развитии 
волонтерства и системном управлении данным фено-
меном является нехватка профессиональных знаний, 
умений и навыков в сфере управления волонтерами 
и их деятельностью у большинства субъектов управ-
ления волонтерством. Вторым – командно-администра-
тивные методы и бюрократические ограничения ини-
циативности «агентов перемен».

В этом ключе система социального управления 
добровольчеством должна вписываться в региональную 
систему государственного управления таким образом, 
чтобы в этом направлении активизировались отрасле-
вые и горизонтальные связи различных управленческих 
структур. Цель такого управления добровольчеством – 
создать условия для обмена успешным опытом, поддер-
живать инициативность на местах, содействовать нова-
циям в социальной сфере, способствовать социальной 
консолидации регионального сообщества организа-
торов добровольческого движения. Основной пробле-
мой претворения в жизнь данного принципа является 
соблюдение разумных рамок вмешательства и невме-
шательства власти, профессиональных сообществ 
в процессы стихийной самоорганизации волонтеров, 
в сложившиеся практики деятельности добровольцев 
в конкретных учреждениях и организациях.

Крайне важным видится структурное взаимодей-
ствие разных организаторов волонтерства, имеющих 
общие цели, интересы и сферы деятельности. Отраслевая 
профессионализация волонтерства создает условия для 
профессионального и личностного развития, как самих 
волонтеров, так и тех, кто занимается организацией их 
деятельности. Связь учебных заведений и реального сек-
тора, где могут в будущем найти работу выпускники этих 
вузов и колледжей, позволяет учитывать не только осо-
бенности мотивации отдельных групп волонтеров, но 
и специфику определенных направлений добровольче-
ской деятельности. Практика показывает, что действую-
щие организационные структуры, как правило, предпо-
лагают наличие в них заинтересованных в эффективном 
управлении акторов, так называемых лидеров–организа-
торов деятельности волонтеров. Именно эти люди спо-
собны осуществлять рекрутинг, реализацию мотиваци-
онных программ, обучение и сопровождение волонтеров, 
ориентированных на профессиональное развитие.
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В научной литературе отмечается, что произошел 
переход от концепции патерналистского типа к новой 
политике рыночного государства [1, c. 150]. Таким обра-
зом, произошла переориентация с социально опекающей 
и адаптационной молодежной политики на политику, 
поддерживающую и содействующую социальному раз-
витию личности. В связи с этим, приоритетными моло-
дежными направлениями, которые требуют особого вни-
мания стали развитие и поддержка активности молодежи, 
воспитание гражданской ответственности, стимулиро-
вание действий молодежных сообществ и организаций. 
Поскольку вуз является одним из активных агентов соци-
ализации молодежи, данные изменения не могли не кос-
нуться его. Неслучайно в качестве одного из сценариев 
развития российского высшего образования вуз рассма-
тривается как ядро социальных центров. Это означает, 
что сильный акцент делается на неформальное обучение: 
социальные и культурные аспекты, тем не менее, вузы 
продолжают передачу, легитимизацию и аккредитацию 
знаний; власти, преподаватели, работодатели и различ-
ные социальные группы сотрудничают с вузами, таким 
образом, что вуз становится центром поддержки обще-
ственной активности и солидарности [2, c. 12–14]. Таким 
образом, перед вузами ставится важная задача: формиро-
вание не только специалиста в профессиональной сфере, 
но и активного социального деятеля.

Гражданская ответственность и общественно-поли-
тическая культура, инициативность и творческое отно-
шение к различным формам социальной деятельности, 
стремление к преобразованиям являются основополага-
ющими компонентами раскрывающими сущность соци-
альной активности. Социальная активность – многопа-
раметральная, комплексная категория, раскрывающая 
индивидуально-личностный уровень взаимодействия 
индивида с социальным пространством. Процесс раз-
вития активности имеет сложный и противоречивый 
характер: от включения в активность до практической 
деятельности может пройти длительный период вре-
мени или же наоборот процесс может пройти мгновенно. 
Субъект активности может по-разному проявлять актив-
ность, т.е. активность может возрастать или ослабевать 
в зависимости от факторов, влияющих на нее.

Социальная активность реализуется в социальных 
практиках, когда стремление личности внести вклад 
в развитие общества проявляется в различных формах 
деятельности. Социальная активность не возникает 
самопроизвольно: личность, как субъект деятельности 
интегрирует внешние и внутренние условия деятель-
ности, таким способом обеспечивается саморегуляция 
деятельности в зависимости от мотивов, ценностных 
ориентаций или интересов индивида, происходит инте-
риоризация личности.

Несмотря на значительное количество работ, 
изучающих проблематику социальной активности, 

недостаточно изучен ряд теоретико-методологических 
вопросов, касающихся управления социальной актив-
ностью студенческой молодежи. В данной статье мы 
остановимся на вопросах, связанных с социальными 
технологиями управления социальной активностью 
студенческой молодежи.

Отметим, что работы, посвященные изучению 
социальных технологий в области социальной актив-
ности, предлагают виды технологий, которые форми-
руют активность у уже социально активной группы, 
например: студенческое самоуправление, социальное 
проектирование или проведение социальных акций, 
в свою очередь другие социальные группы молодежи, 
которые нельзя однозначно отнести к социально актив-
ным остаются без внимания. Поэтому актуальным 
является применение инновационных подходов и раз-
работанных на их основе социальных технологий для 
управления социальной активностью студентов с раз-
ными типами социальной активности.

Государственная молодежная политика носит 
содействующий характер, поэтому актуальным явля-
ется развитие таких форм взаимодействия с молоде-
жью, как информирование молодежи о возможностях 
развития их активности и ее поддержки, вовлечение 
молодых людей в социальную практику, продвиже-
ние их достижений в таких сферах жизнедеятельности 
общества, как социально-экономическая, общественно-
политическая, творческая и спортивная сферы, а также 
развитие созидательной активности. Однако в совре-
менных условиях весьма нелегко привлечь молодых 
людей к участию в делах, основанных на проявлении 
социальной активности. Многие традиционные под-
ходы к решению данной проблемы, основанные на 
принуждении, безвозвратно ушли в прошлое, а новые 
пока еще недостаточно эффективны [3, c. 47].

На современном этапе, исследования, изучаю-
щие проблемы активности молодежи выделяют соци-
альное проектирование как базовую технологию 
развития социальной активности, студенческое само-
управление, технологию поддержки молодежных 
инициатив, конкурсную технологию, добровольче-
ство, организацию молодежных форумов, фестивалей 
и другие подобные формы организации социальной 
деятельности [4, c. 202–220]. Кроме того молодеж-
ными политическими движениями и организаци-
ями выделяются такие основные технологии работы 
с молодежью как [3, c. 103]:

1) информирование молодежи о деятельности 
организации;

2) организация и проведение дискуссионных клу-
бов, круглых столов и обучающих семинаров;

3) проведение благотворительных акций;
4) подготовка к участию в выборах в органы вла-

сти разного уровня.
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Конечно, перечисленные выше технологии работы 
с молодежью отличаются широким разнообразием 
и различной степенью сложности применения, однако 
объединяет данные технологии то, что они поддер-
живают и активизируют деятельность уже активных 
молодых людей.

Отметим также, что проблема поддержания актив-
ности – одна из распространенных тем в социологиче-
ских исследованиях на протяжении последних семи-
десяти лет – времени активного изучения социальных 
движений и общественных объединений. Поддержание 
стабильного участия является одной из широко рас-
пространенных трудностей не только общественных 
объединений, но и небольших неформальных групп. 
Любая коллективная деятельность ситуативна и дина-
мична, изменение активности присуще всем субъектам 
активности, поэтому технологии управления социаль-
ной активностью могут сделать процесс активиза-
ции более предсказуемым и контролируемым, а также 
включить в активную деятельность молодежь с разной 
степенью активности.

Управление социальной активностью студенческой 
молодежи целесообразно рассматривать посредством 
социальных технологий, поскольку они позволяют 
достигать баланса интересов и потребностей, как объ-
ектов, так и субъектов управления. Социальные тех-
нологии рационализируют человеческую деятельность 
таким образом, что включают в нее те операции и про-
цессы, которые необходимы для достижения постав-
ленной цели [5, с. 17]. С. В. Малюга отмечает, что «без 
управления любая деятельность, любые массовые дей-
ствия не могут быть продуктивными, также как и соци-
альное управление без соответствующей практической 
деятельности не может дать желаемых результатов» [6, 
с. 24], поэтому, мы полагаем, что использование соци-
альных технологий способно положительно отраз-
иться на управлении социальной активностью и при-
нятии управленческих решений. Однако как отмечает 
А. В. Клюев «еще не произошло консолидированной 
трактовки социальных технологий по причине их дина-
мичности и многогранности» [7], поэтому не суще-
ствует общепринятого определения понятия «социаль-
ная технология».

В современной научной литературе социальная 
технология рассматривается с разных позиций [4, c. 
204]: во-первых, как процесс целенаправленного воз-
действия на социальный объект, осуществляющийся 
на основе социологического анализа состояния объ-
екта, условий его жизнедеятельности и способов 
трансформации в требуемом направлении. Во-вторых, 
как практическая деятельность людей (реализация их 
социальной энергии, знаний, способностей и иного 
социального капитала для достижения определенного 
результата), осуществляемая с помощью определенных 

форм социальной деятельности. В-третьих, как науч-
ное осмысление технологических принципов осущест-
вления социальных изменений, выявление закономер-
ностей, разработка методов и механизмов достижения 
целей, детерминированных актуальными обществен-
ными проблемами и направленных на и решение.

Поскольку объем теоретических и эмпирических 
знаний в области управления социальной активно-
стью невелик, мы будем рассматривать данный фено-
мен в контексте социального управления, а социальные 
технологии будем понимать как процесс целенаправ-
ленного воздействия на социальный объект на основе 
социологического анализа состояния объекта, условий 
его жизнедеятельности и способов трансформации 
в требуемом направлении.

Итак, посредством социальных технологий практи-
ческая деятельность определенным способом органи-
зуется и упорядочивается, а совокупность последова-
тельных приемов, операций и процедур направлена на 
изменение состояния социального объекта и достиже-
ние определенного результата. Именно в этом и заклю-
чается специфика технологии: она алгоритмизирует 
деятельность, а соответственно может быть много-
кратно использована для решения сходных задач.

Социальная технология управления социальной 
активностью студенческой молодежи в общем виде 
должна включать следующие компоненты:

1) выделение объекта социальной активности;
2) выделение субъекта управления социальной 

активностью;
3) выявление особенностей процесса управления 

социальной активностью и его сущности;
4) придание процессу целевой направленности 

(формирование цели, на решение которой направлена 
технология управления);

5) формирование комплекса условий и ресурсов, 
необходимых для эффективного протекания процесса;

6) оптимизация социального процесса (формиро-
вание алгоритма действия: методы, операции, приемы);

7) обеспечение устойчивости протекания соци-
ального процесса;

8) создание механизма саморегуляции протекания 
процесса.

Отметим, что технологии управления социальной 
активностью студенческой молодежи, в первую оче-
редь, направлены на активизацию социального потен-
циала молодежи, поэтому важно, чтобы они решали 
следующие задачи:

• определение целей и задач социальной деятель-
ности, для достижения которых будет использоваться 
технология активизации;

• определение оптимальных условий и способов 
мотивации субъектов и объектов управления процес-
сом активизации социального потенциала молодежи;
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• разработка процедур, способов и средств, 
направленных на осуществление субъект-объектных 
взаимодействий на всех уровнях управления социаль-
ной активностью;

• разработка алгоритмов индивидуальных и кол-
лективных действий по развитию социального потенци-
ала личности, молодежной группы и молодежи в целом;

• выявление факторов, влияющих на активизацию 
социального потенциала молодежи;

• определение необходимых ресурсов для обес-
печения оптимального протекания процесса развития 
социальной активности;

• выявление эффективных методов и систем конт-
роля (осуществление обратной связи) выполнения 
поставленных целей и задач.

Кроме этого социальные технологии должны спо-
собствовать не только активизации социального потен-
циала студента, но и формировать субъекта активности, 
вовлекая молодежь в социальные практики. Выде-
лим основные факторы, способствующие вовлечению 
молодежи в социально активную деятельность, кото-
рые должны учитываться при формировании социаль-
ных технологий управления социальной активностью:

• активная молодежная сфера;
• понимание ценности и цели участия;
• удовлетворение потребностей;
• равенство мнений старшего поколения и моло-

дых людей;
• партнерские отношения старшего поколения 

и молодых людей;
• финансовые ресурсы;
• наличие выбора: (выбор наиболее соответствую-

щей или интересной области или формы участия);
• готовность участвовать;
• определение местных потребностей;
• привлечение различных участников;
• политика, способствующая участию;
• желание учиться, в том числе на чужих ошибках;
• инфраструктура участия;
• физическая и эмоциональная безопасность;
• навыки и компетентность в организации 

и совместной деятельности;
• понимание того, что есть значимое участие;
• готовность разделить полномочия и контроль.
Еще раз отметим, что стремясь к эффективному 

управлению социальной активностью необходимо учи-
тывать, в какой степени учтены перечисленные выше 
факторы, и какие из них нужно еще учесть [8, c. 71–72], 
поскольку от этого будет зависеть степень вовлечения 
молодых людей в социальную деятельность: от простого 
участия до участия в процессах принятия решений.

Социальные технологии управления социальной 
активностью могут стать эффективным инструментом 
решения проблем, связанных с активизацией социальной 

деятельности, если они позволяют субъекту активно-
сти включиться во все четыре компонента: участвовать 
в информационном обмене, в том числе, в сборе и рас-
пространении данных; участвовать в коммуникативном 
обмене, диалоге и контактах с заинтересованными сторо-
нами; участвовать в принятии решений и оценке резуль-
татов и, наконец, актуализировать субъектность участни-
ков – социально идентифицировать себя. Люди готовы 
участвовать, только идентифицируя себя в качестве пред-
ставителей конкретных групп. Идентичность, с точки 
зрения П. Бергера и Н. Лукмана, – ключевой элемент 
субъективной реальности индивида и группы, формиру-
емая в процессе социализации индивидов в конкретном 
социуме, исторически и культурно обусловленная, а по-
этому она объективируется через типизацию привыч-
ных действий, и может опознаваться только на группо-
вом и индивидуальном уровне [9, c. 261].

В процессе управления социальной активностью 
важно учитывать перечисленные выше компоненты. 
Кроме того, они являются ключевыми компонен-
тами для формирования общих технологий управле-
ния социальной активностью. Так, можно обозначить 
общие технологии управления социальной активно-
стью студенческой молодежи вне зависимости от типа 
активности студента (табл. 1).

Важно отметить, что активность участия не может 
быть распределена между субъектами активности равно-
мерно, любое объединение состоит как из активных, так 
и пассивных участников, причем пассивные участники 
часто составляют большинство, поэтому применение 
социальных технологий имеет дифференцированный 
подход в зависимости от типа социальной активности 
индивида. Анализируя активность студенческой моло-
дежи, нами были предложены четыре типа социальной 
активности: собственно социальная активность, отчуж-
денная активность, потенциальная активность и отсут-
ствие социальной активности. Основанием для выде-
ления данных типов социальной активности являлось 
наличие активности и наличие результатов деятельно-
сти. Также следует отметить, что за основу социаль-
ных технологий управления социальной активностью 
студентов нами были взяты социально-управленческие 
технологии в производственной сфере. Переосмыслив 
и модифицировав некоторые из социально-управлен-
ческих технологий, представленных Т. В. Карловой [10, 
c. 75], нами были выделены технологии управления на 
базе потребностей и интересов и технологии управле-
ния на базе активизации деятельности (табл. 2).

Социальные технологии управления социальной 
активностью у студентов с типом «собственно соци-
альная активность» носит характер скорее не управ-
ления, а регулирования, поскольку данная категория 
студентов может самостоятельно регулировать соб-
ственную активность. Именно эта категория успешно 
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реализует такие социальные технологии как студенче-
ское самоуправление, социальное проектирование, кон-
курс социальных проектов и другие. Для данной катего-
рии сам факт участия может приносить удовлетворение, 
и в этом плане резко возрастает значимость самих 
структур участия, их доступность и привлекательность, 
как для участия, так и соучастия, достижения целей 
в соответствие с убеждениями, субкультурными харак-
теристикам субъектов активности. Причем перспектив-
ность и привлекательность структур важна не только 
в контексте достижения ситуативных целей, а для обес-
печения в широком смысле возможностей и равенства 
прав на участие, включая право на неучастие [9, c. 260–
261]. Как было отмечено выше, данная категория сту-
дентов успешно реализует практически все социальные 
технологии, поэтому главная задача управленческого 
воздействия состоит в поддержке молодежных ини-
циатив: разработке механизмов выявления инициатив, 
их учете и анализе; создании комплекса экономиче-
ских, социальных, информационных и иных условий 

реализации инициатив; социально-психологическом 
сопровождении реализации инициативы; содействии 
и поддержке в реализации инициативных проектов.

Социальная технология управления социальной 
активностью у студентов с типом «отчужденная актив-
ность», на наш взгляд, наиболее эффективно будет реа-
лизована с помощью технологии управления на базе 
потребностей и интересов. Технология управления на 
базе потребностей и интересов воздействует на выбор 
и удовлетворение потребностей и интересов студен-
тов непосредственно от субъекта управления (деканат, 
администрация), а не через решение самого студента. 
Данная технология эффективна на базовом этапе фор-
мирования социальной активности студента, позволяя 
мобилизовать социальный потенциал и внутреннюю 
активность студента. Основной функцией, реализуе-
мой субъектом управления в данной технологии явля-
ется планирование и организация взаимодействия 
между студентами. В рамках данной технологии субъ-
ект управления формирует набор потребностей и инте-
ресов; группирует студентов по общности потреб-
ностей и интересов; распределяет задания, учитывая 
потребности и интересы студентов; корректирует ход 
процесса реализации решения; анализирует резуль-
таты. Таким образом, происходит вовлечение студентов 
в реализацию той или иной социальной деятельности, 
исходя из потребностей самих студентов, но само уча-
стие в деятельности контролируется со стороны субъ-
ектами управления. Главная задача данной технологии – 
побудить к активности, новым формам деятельности, 
основанным на добровольном и творческом отношении.

Для студентов с типом «отсутствие социаль-
ной активности» данная технология также является 
эффективной, тем не менее, мы считаем, что ее необ-
ходимо подкрепить технологией формирования моти-
вации. Участие в какой-либо деятельности не приве-
дет к повторному или к более широкому участию, если 
люди не мотивированы, не располагают необходимыми 
ресурсами, если участники не имеют знаний, навы-
ков, необходимых для участия в социальной деятель-
ности. Важнейшими мотиваторами выступают убеж-
дения и внутренние ценности, наличие конкретных 
интересов, осознание лицом, принимающим участие 
в социальной деятельности, что участие необходимо 
для достижения его собственных целей, осознание, что 
его участие и влияние на процесс деятельности при-
несло пользу в решении социальной проблемы. В то 
же время важно отметить, что отсутствие возможно-
сти влиять внутри сообщества или группы может стать 
основанием кризиса участия и привести к конфликтам 
или абсентеизму даже в ситуации сохранения формаль-
ного членства [9, c. 258–259].

Технология управления на базе активизации дея-
тельности студента основана на приоритете стимулов 

Табл. 1. Технологии управления социальной 
активностью студенческой молодежи

Технологии Основное содержание (характеристика)

Информаци-
онные

• Устранение дефицита информации 
о социальной активности;

• установление достоверной и правильной 
информации о проведении мероприятий;

• участие в информационном обмене;
• сбор и распространение информации

Коммуника-
тивные

• Организация общения между субъек-
тами управления социальной активно-
стью и объектом активности;

• обеспечение эффективного общения;
• диалог с заинтересованными сторонами;
• взаимодействия со студентами и обще-
ственными движениями

Социально-
психологи-
ческие

• Работа с информационными лидерами 
и микрогруппами;

• укрепление социально-психологиче-
ского климата в вузе и формирование 
социальной активности;

• актуализация субъектности;
• определение групповой идентичности

Организа-
ционные

• Использование методов стимулов 
и поощрений;

• привлечение организационно-техниче-
ских ресурсов;

• решение организационных (ресурсных) 
вопросов;

• участие в принятии решений и оценке 
и прочее.

Составлено автором
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и поощрений при выполнении заданий, поэтому, на 
наш взгляд, данная технология будет наиболее эффек-
тивно реализована студентами с типом «потенциальная 
активность». Это идейные студенты, у которых хорошо 
развита инициативность, однако в силу внутренних 
или внешних обстоятельств они не включаются в уча-
стие, поэтому не проявляют активную социальную 
деятельность. Технологию управления социальной 
активностью на базе активизации деятельности можно 
содержательно раскрывать с помощью двух понятий: 
стимулирование (моральное и материальное) и моби-
лизация. К моральному стимулированию относятся 
распределение ответственных заданий, контролирова-
ние проведения мероприятий или проектов, соучастие 
в принятии управленческих решений и т.п., к матери-
альному, – поощрение, как в денежной форме (напри-
мер, повышенная стипендия), так и в форме студен-
ческих льгот, услуг и информации. Формирование, 
наличие и степень развития данных стимулов опре-
деляется субъектами управления социальной актив-
ностью. Следующий этап в технологии управления на 
базе активизации деятельности студента – это моби-
лизация. На данном этапе происходит формирова-
ние в студенте новых движущих сил для достижения 
поставленных целей. Примерам мобилизации явля-
ются личный пример, лозунги, просьбы, призывы, 
приказы, осознание важности выполняемого задания 
и т.п. Важно, что данная технология воздействует на 
удовлетворение потребностей и интересов не прямо от 
субъекта управления социальной активностью, а через 
решение самого студента [10, c. 80–81].

В заключение отметим, что представленные выше 
социальные технологии управления социальной актив-
ностью нельзя считать полностью исчерпывающими. 
Мероприятия практической направленности могут 
быть нацелены как на решение проблемы активизации, 
так и на формирование других социальных установок, 
в том числе позитивного социального самочувствия 
или формирование ценностных ориентаций моло-
дых людей. Несмотря на разнообразие социальных 

технологий развития социальной активности моло-
дежи, в целом, они должны быть ориентированы на:

• выявление инновационных социальных техноло-
гий, нестандартных форм и средств реализации соци-
ального капитала и потенциала молодых людей;

• координацию взаимодействия всех уровней 
управления субъектов управления социальной актив-
ностью для раскрытия социального потенциала моло-
дежи и его активизации, поддержки социальных ини-
циатив молодых людей;

• создание условий, обеспечивающих переход 
молодых людей из состояния пассивного объекта 
управления в субъект активности, ориентированный 
на самостоятельное принятие решений, способный 
рефлексировать, действующий в соответствии с сфор-
мированными у него ценностными установками, инте-
ресами и потребностями, готовый к саморегуляции 
собственной активности.

Также следует отметить, что применение субъек-
тами управления разнообразных социальных техноло-
гий позволит максимально эффективно использовать 
социальный потенциал студентов и управлять социаль-
ной активностью. Кроме того, применяя социальные 
технологии, необходимо «добиваться их сопряженно-
сти, согласованности, взаимодополняемости, непроти-
воречивости» [4, c. 220].
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Цель. Исследование направлено на анализ опыта работы с молодёжным сообществом в Германии. Изучены 
методы и формы работы по включению молодёжи в управление городом и его развитие.

Методы. В ходе исследования использованы методы анализа материалов социологических исследований, тео-
ретический анализ эмпирической информации для осуществления комплексного анализа работы с молодёжью 
с целью развития города и городского сообщества в Германии.

Результаты. В результате проведения исследования выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие 
активности молодежи Германии, механизмы активизации и включения молодёжи в управление городом. Выяв-
лены методы и формы работы с молодёжью.

Научная новизна. Научная новизна в исследовании заключается в сравнительном анализе опыта включения 
молодёжи в управление городом в Германии, молодёжь рассматривается в качестве ресурса развития городского 
пространства.

Ключевые слова: городское сообщество, молодежное сообщество, социальное пространство, социальная 
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Purpose. The study aims at analyzing the experience with the youth community in Germany. The author studied the 
methods and forms of work to integrate youth in city management and its development.

Methods. The study used techniques of analysis of sociological research materials, theoretical analysis of empirical 
information for implementation of an integrated analysis of the work with the youth, aimed at the development of the city 
and urban community in Germany.

The results. As a result of the study the author identifi ed the factors infl uencing the development of the youth activity 
of Germany, the mechanisms of activating and youth inclusion in city management. Methods and forms of work with 
youth were identifi ed as well.

Scientifi c novelty. Scientifi c novelty of the study is a comparative analysis of the experience of the youth inclusion 
in the city management in Germany, youth is seen as a resource of urban space development.

Keywords: urban community, youth community, social space, social activity.

Городское сообщество, являясь частью общества, 
реализует интересы членов сообщества, обеспечи-
вает их социальное развитие. Деятельность по разви-
тию городских сообществ подразумевает объединение 
людей, живущих на одной территории и обладающих 

общими интересами. Развивая городское сообщество, 
органы управления увеличивают самоорганизацию 
людей для совместной деятельности, наделяют насе-
ление властью, таким образом, формируется самосто-
ятельность и ответственность. При активном участии 
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в развитии территории у жителей формируются отно-
шения доверия, солидарности, готовности к сотрудни-
честву, развивается человеческий потенциал. «В основу 
стратегии управления развитием города должен быть 
заложен принцип актуализации человеческого потен-
циала и капитала через развитие общности и сооб-
ществ» [1, с. 22].

Город рассматривается как «среда жизни», 
в которой важно качество социальных взаимодействий. 
Городское пространство – это социальное простран-
ство, границы которого определяются не географиче-
скими или административными категориями, а чув-
ством принадлежности, набором разделяемых норм 
и ценностей.

Социальное пространство города является отобра-
жением явлений и процессов, происходящих во всех 
сферах жизнедеятельности человека, поэтому именно 
городское сообщество может стать связующим зве-
ном этих процессов в условиях устойчивого разви-
тия территории. На формирование и развитие город-
ского сообщества оказывают влияние такие факторы, 
как единство интересов членов сообщества, социаль-
ные нормы, принятые в данном обществе, традиции, 
социальные институты, уровень развития и активность 
индивидов, а также открытость общества для самораз-
вития и самореализации. Показателями качества жизни 
горожан могут выступать социальная активность, 
сопричастность к городскому сообществу, социальная 
напряжённость, социальное самочувствие.

Социальное пространство отражает результат 
деятельности людей, взаимодействующих между 
собой в процессе удовлетворения своих потребностей. 
Таким образом, социальное пространство – это не 
только население, люди, но и блага и услуги, которые 
они предлагают и получают, это отношения и связи 
между ними, духовный мир, созданное ими городское 
сообщество.

Положение в социальном пространстве города 
обусловлено уровнем социального развития. Должны 
быть созданы необходимые условия для социаль-
ного движения, социального развития людей, кото-
рые могли бы обеспечить себе место в социальном 
пространстве с помощью своих связей, способно-
стей, получив хорошее образование и работу, прояв-
ляя социальную активность.

Одним из важных участников городского сообще-
ства является молодёжное сообщество. Молодёжь – 
это наше будущее, поэтому развитие города возможно 
при развитии молодёжного сообщества. Так как город 
является средой обитания молодёжи, эта среда должна 
быть наиболее адаптирована к нуждам и интересам 
молодёжи.

Важными характеристиками места молодёжи 
в социальном пространстве городского сообщества 

являются трудоустройство, образование, досуг, прояв-
ление социальной активности.

Последние исследования показывают, что молодые 
люди остаются достаточно пассивными участниками 
городского развития, несмотря на существующие про-
граммы и проекты по привлечению молодёжи к разви-
тию и управлению городом.

В связи с этим был проанализирован западный 
опыт работы с молодёжью, а именно опыт работы Гер-
мании. Германия уже давно и успешно реализует про-
граммы по работе и включению молодёжного сообще-
ства в жизнь города. Здесь молодёжь рассматривают 
как активного участника городского развития. Для 
социологов на первом месте стоят вопросы, какое 
место молодые люди занимают в жизни общества, 
какое влияние общество и молодёжь оказывают друг 
на друга. Участие молодого поколения в жизни города 
считается обязательным, низкий процент активности 
и неучастие говорят о плохой организации меропри-
ятий и непродуманном планировании работы с моло-
дёжью органами городского управления. Именно 
активное участие, социальная активность помогают 
сформировать у молодёжного сообщества такие каче-
ства, как ответственность, самостоятельность, уве-
ренность в себе.

Все проекты и программы в ФРГ, в первую очередь, 
рассматривают молодых людей в качестве ресурса сво-
его развития и развития своего социального простран-
ства. Основными принципами работы с молодёжью 
являются учет желаний и интересов молодых людей; 
развитие самоорганизации и самопомощи; концентра-
ция на ресурсы молодёжи; использование материаль-
ных ресурсов среды обитания молодёжи на городской 
территории; проведение групповой работы; взаимодей-
ствие с другими организациями, связанными с молодё-
жью; привлечение профессионалов для работы с моло-
дыми людьми [2].

Городское социальное пространство является 
местом социальной интеграции, получения опыта, 
поэтому в Германии проводится работа по интегра-
ции молодёжного сообщества в социальное простран-
ство города.

В Германии реализуются различные молодёжные 
программы, проекты.

Федеральное Министерство транспорта, строи-
тельства и городского развития и Федеральный инсти-
тут изучения вопросов строительства и городского 
и территориального развития Германии в 2010 году 
предложили реализовать программу «Jugendliche im 
Stadtquartier» (молодёжь/подростки в муниципальном 
районе) с целью вовлечь молодёжь в процессы город-
ского и муниципального развития. Программа доста-
точно обширная и включает ряд проектов – Stadtchecker/
Проверка города, Rechtefi bel/Юридический букварь, 
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Jugendforum Stadtentwicklung/Молодёжный форум по 
развитию города, Jugend.Stadt.Labor/Молодёжь. Город. 
Лаборатория, Young Energies/Энергия молодёжи, Jugend 
belebt Leerstand/Молодёжь осваивает/возрождает забро-
шенные места, Jugendbeteiligung im Praxistest/Уча-
стие молодёжи на практике, Jugendfonds/Молодёжные 
фонды, Jugendbeteiligung/ Участие молодёжи.

В ходе этой программы были апробированы более 
50 различных моделей работы с молодёжью. Каждый 
проект посвящен определённой проблеме. Они изме-
няют город, интегрируют молодёжь в городское про-
странство, несут образовательную функцию. Для моло-
дых людей интересны темы спорта, музыки, культуры, 
освоение пространства [3].

Проанализируем некоторые проекты данной про-
граммы.

Stadtchecker – проект для выявления проблем моло-
дёжи на конкретной территории. В Германии для его 
реализации применяют различные наглядные мето-
дики. Например, используется такая методика, как 
«Nadelmethode» или «Метод булавок». С его помощью 
определяются и обозначаются разноцветными булавками 
места жительства и учёбы молодых людей, их любимые 
места в городе, где они встречаются с друзьями, занима-
ются спортом, а также те территории и районы, куда они 
предпочитают не ходить. Часто молодых людей делят 
по возрастным и половым признакам. Таким образом, 
на карте города наглядно можно увидеть популярные 
и любимые места у молодёжи в городе, районе, а также 
проблемные и опасные районы [4].

«Cliquenraster» или «сетка сообществ» – на карте 
города схематично обозначаются положения различ-
ных молодёжных сообществ, групп, составляется субъ-
ективная карта городской территории.

Проводятся видео или фото встречи, устные/пись-
менные/онлайн интервью с целью выявить проблем-
ные территории. С помощью подростков и молодых 
людей анализируются статистические материалы, 
исследуются учреждения, проводятся анкетирования 
специалистов, работающих с подростками и моло-
дыми людьми, анализируются мероприятия для детей 
и молодёжи [5].

Полученные результаты оцениваются и анализиру-
ются, определяются основные проблемы и направления 
работы. Специалисты выявляют причины возникновения 
нелюбимых и опасных территорий и пытаются что-то 
изменить (открывают с привлечением молодых людей 
спортивные центры или центры по интересам, органи-
зуют на этих территориях различные мероприятия).

Ещё один проект – Jugend.Stadt.Labor, – создан для 
молодых людей, которые обсуждают проблемы своего 
города и хотят активно участвовать в процессе изме-
нения и улучшения городского пространства. В цен-
тре проекта находится группа молодых людей, которая 

устанавливает основные цели и задачи, определяет 
проблемы города и векторы приложения усилий для 
их решения. Они занимаются экономическими проек-
тами, освоением городского пространства, програм-
мами, направленными на озеленение города, решают 
вопросы, связанные с жильём и образованием. Для 
реализации конкретных решений молодые люди объе-
диняются с другими молодежными группами и органи-
зациями с целью распространения своих идей в городе 
и районе. В процессе работы налаживается совместная 
деятельность с различными заинтересованными сторо-
нами (органами городского управления, строителями, 
представителями молодёжных организаций), которые 
содействуют реализации проектов [6].

Молодые люди являются активными горожанами, 
которые используют городское пространство для игр, 
передвижений, встреч, для своей особенной молодёж-
ной культуры. Они являются частью социального про-
странства, поэтому им необходимо выделить место 
в городе, а также их можно и нужно привлекать к его 
пространственному развитию.

Что объединяет молодёжь, цель, с которой они 
собираются вместе – коммуникация, общение, совмест-
ное времяпровождение. Поэтому необходимо выде-
лить молодёжи место, где они могли бы встречаться, 
общаться. Для этого создаются разнообразные места 
для встреч, для проявления активности; организуется 
помощь семье – психологическая, материальная; при-
влекаются все учреждения дополнительного образова-
ния, спорта, которые, в свою очередь, тесно связаны 
с учебными заведениями.

При этом в Германии обращают внимание не 
только на организованные молодёжные спортивные 
и культурные центры (здания/организации), но и на то, 
что молодёжь может создать своими силами. Напри-
мер, предлагается выделить молодым людям место 
в парке, во дворе или на пустыре для занятий спор-
том, оборудовать городскую стену для занятий пар-
куром, скалолазанием (проект «MellowparkCampus» 
в Берлине). В городе есть пустующие здания, офисы, 
просто неосвоенная территория, которую можно 
передать молодёжи для освоения и использова-
ния. С этой целью был организован проект «Jugend 
belebt Leerstand». Органы городской власти вместе 
с молодыми людьми проводят конкурсы, проекты по 
освоению и оформлению городского пространства. 
В пустующих зданиях делают ремонт, и превращают 
их в молодёжные центры.

Молодые люди выступает и участниками, и спе-
циалистами, с которыми советуются. Над проектами 
они работают вместе с представителями органов вла-
сти, с архитекторами, строителями, представителями 
учебных, спортивных заведений. Это даёт неоценимый 
опыт, так как на них ложится ответственность за выбор 



96

СОЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Юдашкина В. В.

и реализацию проекта (проект «Jugend belebt Leerstand» 
реализуется в Дортмунде, Эрфурте и их пригородах) [7].

В рамках проекта Rechtefi bel/Юридический бук-
варь осуществляется юридическая поддержка моло-
дых людей, предлагаются юридические консультации 
в осуществлении программ и проектов.

В каждом городе существует помимо этого 
своя программа работы с молодёжью. Например, 
в Потсдаме, Касселе молодёжь привлекают к реше-
нию городских проблем, таких как расширение транс-
портных маршрутов в городе и пригородах, снижение 
платы за проезд, увеличение количества рабочих мест 
для подростков, увеличение количества молодёжных 
центров и клубов [8].

Также существует программа Erasmus + Jugend in 
Aktion. Это образовательная спортивная программа, рас-
считанная на молодёжь в возрасте от 13 до 30 лет. Дан-
ная программа охватывает не только ФРГ, но и страны 
ЕС. Она призвана воспитать солидарность, толерант-
ность, охватывает молодёжные организации, работу 
с молодёжью. Формы работы – проведение семинаров, 
молодёжных встреч для формирования компетенций, 
опыта межкультурного общения, проведение тренингов, 
участие в дискуссиях о будущем ЕС, Европы. [9].

«Социальные пространства для молодёжи, с одной 
стороны, являются возможностью для реализации 
и самовыражения, с другой стороны, это общение 
и взаимодействие. Обе функции имеют большое зна-
чение для социализации» [10, c. 30].

На основе анализа опыта работы с молодёжью 
в Германии можно сделать следующие выводы. Моло-
дёжное сообщество – это часть городского сообще-
ства; развивая и интегрируя молодёжное сообщество, 
мы развиваем город и городское сообщество.

Необходимо подключать молодёжь к освоению 
и благоустройству городского пространства, что ведёт 
к развитию инициативы, самостоятельности, ответ-
ственности. Немецкие социологи делают вывод, что 
реализация предложенных проектов повышает уровень 
культуры молодых людей, создаёт и улучшает возмож-
ности для общения и активности всех членов город-
ского сообщества, формирует у горожан осознание 
принадлежности к городскому сообществу. Практика 
показала, что реализация предложенных проектов акти-
визирует не только молодёжное сообщество, но и дру-
гих представителей городского сообщества. Люди объ-
единяются, учатся работать вместе, договариваться, 
принимать важные решения. Программы курируются 
специалистами разных сфер, что позволяет получить 
консультацию в ходе работы над программой, проектом.

Наличие обратной связи также очень важно – когда 
молодые люди видят, что их мнением интересуются, их 
проблемы пытаются решить, они принимают активное 
участие в жизни города.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа 
с молодёжным сообществом в Германии ведётся доста-
точно успешно и данные методики и программы могли 
бы быть использованы в практике управления городом 
и в России. Данные проекты и программы нацелены на 
развитие и активизацию молодёжного сообщества для 
городского развития, а также они привлекательны тем, 
что не затратные: основным ресурсом является моло-
дёжь и её социальная активность.
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Цель. Исследование взаимосвязи эффективности деятельности руководителей на государственной граждан-
ской службе и их личностно-профессионального потенциала

Методы. В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования взаимосвязи эффективности дея-
тельности руководителей государственной гражданской службы, находящихся на высшем уровне управления, и их 
личностно-профессионального потенциала.

Результаты. В структуре личностно-профессионального потенциала выявлены три фактора, определяющие 
эффективность реализации управленческих функций: фактор лидерства, фактор мастерства аналитики, фактор 
командной работы. Показано, что содержание базового компонента в структуре личностно-профессионального 
потенциала руководителей, находящихся на высшем уровне управления, составляют стратегическое лидерство, 
управленческая компетентность и настойчивость и целеустремленность.
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Purpose. Study of the interrelationship of the effectiveness of managers in civil service and their personal and 
professional potential.

Methods. This article discusses the results of an empirical study of the relationship of the effi ciency of the activities of 
civilian public service managers who are at the highest level of management, and their personal and professional potential.

Results. In the structure of personal-professional capacity the authors identifi ed three factors that determine the effectiveness 
of implementation of management functions: leadership factor, factor of analytical profi ciency, skill and teamwork factor. It 
is shown that the content of the basic component in the structure of personal-professional capacity of managers who are at 
the highest level of management, constitute the strategic leadership, managerial competence and perseverance and dedication.

Keywords: civil service managers, effi ciency, personal-professional potential.

Функцией системы государственной гражданской 
службы является государственное управление как 
процесс руководства развитием экономической, соци-
альной, культурной и других сфер государственной 
жизни, их государственного регулирования и конт-
роля за ними.

Реализация этой функции возложена на органы 
исполнительной государственной власти и осущест-
вляется в профессиональной деятельности штатных 
сотрудников этих органов – государственных граждан-
ских служащих.

Как известно, главное содержание государствен-
ного управления – это «целенаправленное практи-
ческое воздействие государства на общественные 
отношения для упорядочения, организации соответ-
ствующей системы и оказания на нее регулирующего 
влияния, т.е. обеспечения ее должного функционирова-
ния и возможного изменения» [14, с. 33].

Основными целями государственного управления 
являются социальное благосостояние человека и обще-
ства, реализация прав и свобод человека и гражданина, 
стабильное экономическое, политическое, социальное 
и культурное развитие государства и общества.

Если рассматривать государственное управление 
как целенаправленный, планируемый, координируе-
мый и сознательно организуемый процесс, неизбежно 
встает вопрос об оценке его результативности и эффек-
тивности, а так как функции системы государственного 
управления и деятельность органов государственной 
власти реализуются в профессиональной деятельно-
сти государственных служащих, критерии результа-
тивности и эффективности необходимо использовать 
и при ее оценке.

Результативность по отношению к системе госу-
дарственной службы (деятельности органов государ-
ственной власти) следует рассматривать как степень 

достижения социального эффекта, который объек-
тивно выражается в создании благоприятных условий 
для населения государства, повышении качества пре-
доставляемых государственных услуг и т.д. [12, с. 16], 
а субъективно – в удовлетворенности населения каче-
ством жизни.

В то же время с психологической точки зрения 
эффективность следует рассматривать как способность 
достигать необходимого или желаемого социально 
значимого результата с оптимальными (относи-
тельно конкретной ситуации и возможностей субъ-
екта) затратами ресурсов (временных, интеллекту-
альных, эмоциональных и пр.).

Исследования в области результативности и эффек-
тивности деятельности государственных служащих 
сосредоточены, с одной стороны, на разработке мето-
дов их оценки [1; 2; 5; 18 и др.], а с другой стороны, на 
выявлении условий и факторов, способствующих или 
препятствующих их повышению [3; 8; 19 и др.].

Анализ показывает, что результативность и эффек-
тивность деятельности государственных служащих 
определяется, с одной стороны, рядом объективных 
условий (прежде всего, разработанностью правовых 
норм деятельности государственных гражданских слу-
жащих) и объективно-субъективных факторов (в част-
ности, особенностями организационной культуры кон-
кретного органа государственной власти), а с другой 
стороны, – внутренними, субъективными факторами.

К субъективным факторам результативности 
и эффективности деятельности государственных слу-
жащих исследователи относят профессиональную ком-
петентность [6; 8; 15 и др.], профессионально важные 
качества [3; 13 и др.], личностно-профессиональный 
потенциал [4; 9; 10; 11 и др.] и т.п.

Практически речь идет о внутренних ресурсах 
государственного гражданского служащего.
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В самом общем плане под ресурсом личности 
понимается все то, что ей принадлежит, в частности, 
ее черты характера, способности, ценности и т.д. Сово-
купность внутренних ресурсов человека представляет 
собой целостную систему, которая обладает свойством 
саморегуляции, находится в состоянии постоянного 
обновления и определяет его возможности [9]. Вну-
тренние ресурсы человека, которые оказались востре-
бованными в соответствующем социокультурном окру-
жении и были развиты наиболее полно, становятся 
компонентами личностного потенциала, а востребо-
ванные в конкретных сферах профессиональной дея-
тельности составляют ту его часть, которую мы обо-
значаем как личностно-профессиональный потенциал.

Личностно-профессиональный потенциал можно 
определить как самоуправляемую систему внутрен-
них возобновляемых ресурсов личности, которые 
проявляются в ее деятельности, направленной на 
получение социально значимых результатов [10], или 
как «кластер ресурсов, определенный уровень разви-
тия которых обеспечивает возможность успешного 
выполнения определенного круга или класса задач» 
[17, с. 67–68]. В зависимости от сферы деятельности 
и класса задач, которые необходимо выполнить, струк-
тура личностно-профессионального потенциала будет 
перестраиваться, актуализируя ресурсы, соответству-
ющие деятельности и задачам.

Личностно-профессиональный потенциал в целом 
обеспечивает прогрессивное развитие личности в про-
цессе профессиональной деятельности, выступает 
в качестве предпосылки осуществления деятельности, 
определяет профессионализм личности и деятельности, 
а на индивидуальном уровне – профессиональную при-
годность [9].

В деятельности государственных гражданских слу-
жащих актуализируются те составляющие личностно-
профессионального потенциала, которые обеспечи-
вают профессиональную реализацию именно в сфере 
государственного управления, так как эта сфера предъ-
являет к субъекту деятельности свои специфические 
требования.

Следует подчеркнуть, что в наибольшей степени 
взаимосвязаны эффективность деятельности и спец-
ифика реализации личностно-профессионального 
потенциала у государственных гражданских служа-
щих – руководителей высшей группы должностей, так 
как по роду должности им необходимо организовывать 
целенаправленную и скоординированную работу под-
чиненных для решения задач государственного управ-
ления. Психологически это означает использование не 
только своих внутренних ресурсов, но и внутренних 
ресурсов своих сотрудников. В связи с этим на пер-
вый план в структуре личностно-профессионального 
потенциала руководителей высшей группы должностей 

выходят те составляющие, реализация которых обеспе-
чивает достижение целей государственного управле-
ния путем организации слаженной (целенаправленной 
и скоординированной) работы государственных служа-
щих: управленческий и лидерский потенциал.

Управленческий потенциал выступает как система 
имеющихся и возможных с точки зрения их приоб-
ретения в будущем, востребованных управленческой 
деятельностью вообще (инвариантный аспект) и кон-
кретной управленческой деятельностью (парциальный 
аспект) самоорганизующихся и взаимно компенсиру-
емых индивидных, личностных и профессиональных 
ресурсов субъекта управленческой деятельности [10].

Лидерский потенциал – это система личностных 
и деятельностных ресурсов человека, которые соот-
ветствуют потребностям конкретной группы и соци-
ума в целом, обеспечивают понимание смысла, целей 
и ценностей индивидуальной и групповой деятельно-
сти и ее конкретного содержания и достижение соци-
ально значимых результатов.

То, что в зависимости от позиции, которую зани-
мают руководители в управленческой иерархии, эффек-
тивность их деятельности определяют разные состав-
ляющие их личностно-профессионального потенциала, 
показали наши многолетние теоретические исследова-
ния, а также анализ и обобщение результатов диагно-
стики и оценки управленческого персонала [7; 16; 17].

Было установлено, что ведущим фактором эффек-
тивности для первого уровня управления (линейных 
руководителей) является экспертно-профессиональная 
составляющая личностно-профессионального потен-
циала (экспертно-аналитическая компетентность).

При переходе на средний уровень управления боль-
шее значение приобретает собственно управленческий 
потенциал (управленческая компетентность), и увели-
чивается влияние лидерского потенциала (стратегиче-
ское лидерство, масштабность мышления, настойчи-
вость и целеустремленность).

Максимальное влияние лидерского потенциала на 
эффективность деятельности проявляется на высшем 
уровне управления. Именно лидерские качества субъ-
екта управления определяют успешность деятельности 
не только конкретного руководителя, но и всей возглав-
ляемой им структуры.

Следует подчеркнуть, что в связи с единством 
природы социального управления подобное соотно-
шение факторов эффективности управленческой дея-
тельности на различных уровнях управления фикси-
руется не только в сфере государственной службы, но 
и в любой другой социально-экономической и полити-
ческой сфере.

Взаимосвязь между особенностями реализации 
личностно-профессионального потенциала руково-
дителей высшей группы управленческих должностей 
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и уровнем результативности и эффективности их про-
фессиональной деятельности была подтверждена 
эмпирически в ходе личностно-профессиональной 
диагностики управленческих кадров, проводившейся 
сотрудниками научно-исследовательской лаборатории 
«Диагностика и оценка руководителей» Института 
ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ.

В диагностике участвовали 427 руководителей 
высшей и главной групп должностей федеральных 
и региональных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации.

В зависимости от занимаемой позиции в управлен-
ческой иерархии проходившие диагностику руководи-
тели были отнесены к одной из четырех групп, выде-
ленных по уровню должности.

Исследование проводилось с использованием ком-
плекса методик личностно-профессиональной диа-
гностики, в число которых входили опросники оценки 
управленческого потенциала, методики по оценке 
личностного стиля и личностных качеств, творче-
ские задания и кейсы, разработанные на факультете 
оценки и развития управленческих кадров Высшей 

школы государственного управления РАНХиГС при 
Президенте РФ.

В качестве дополнительных показателей использо-
вались оценка по объективным показателям результа-
тов управленческой деятельности (анализ конкретных 
управленческих достижений) и данные мультисубъект-
ной оценки по системе формализованных индикаторов.

Итоговые значения рассчитывались по десяти клю-
чевым интегральным показателям, отражающим струк-
туру личностно-профессионального потенциала руко-
водителей: стратегическое лидерство, управленческая 
компетентность, масштабность мышления, готов-
ность к саморазвитию, готовность к командной работе, 
настойчивость и целеустремленность, компетентность 
социального взаимодействия, компетентности самоу-
правления и экспертная компетентность.

Факторный анализ с варимакс-вращением позво-
лил выявить латентную структуру личностно-про-
фессионального потенциала участников исследования 
в зависимости от уровня их должности.

В  структуре  личностно-профессиональ-
ного потенциала руководителей, входящих в 1-ю, 

Табл. 1. Факторная структура личностно-
профессионального потенциала участников личностно-
профессиональной диагностики, входящих в 1-ю группу 
по уровню должности

Компоненты 
личностно-
профессионального 
потенциала

Фактор 
1

38,6 %

Фактор 
2

21,7 %

Фактор 
3

11,1 %

Стратегическое 
лидерство 0,831918

Управленческая 
компетентность 0,732299

Масштабность 
мышления 0,730846

Готовность 
к саморазвитию 0,825260

Готовность к командной 
работе 0,909465

Настойчивость 
и целеустремленность 0,914518

Компетентности 
социального 
взаимодействия

0,801618

Компетентности 
самоуправления 0,532527

Экспертная 
компетентность 0,860975

Составлено авторами

Табл. 2. Факторная структура личностно-
профессионального потенциала участников личностно-
профессиональной диагностики, входящих во 
2-ю группу по уровню должности

Компоненты 
личностно-
профессионального 
потенциала

Фактор 
1

29,5 %

Фактор 
2

17,5 %

Фактор 
3

15 %

Стратегическое 
лидерство 0,856757

Управленческая 
компетентность 0,804154

Масштабность 
мышления 0,638671

Готовность 
к саморазвитию 0,702844

Готовность к командной 
работе 0,732326

Настойчивость 
и целеустремленность 0,754338

Компетентности 
социального 
взаимодействия

0,608411

Компетентности 
самоуправления 0,646480

Экспертная 
компетентность 0,828863

Составлено авторами
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2-ю и 3-ю группы, были выявлены по три фактора, 
которые в совокупности описывают соответственно 
71,4 %, 62 % и 63,4 % выявленной дисперсии. В струк-
туре личностно-профессионального потенциала руко-
водителей, отнесенных к 4-й группе, были выявлены 
два фактора, описывающих 54,2 % выявленной диспер-
сии (табл. 1–4) При анализе полученных результатов 
здесь и далее учитывались показатели, факторный вес 
которых был выше 0,500.

Сравнительный анализ таблиц показывает, что во 
всех четырех группах в первый, наиболее сильный 
фактор, входят в обязательном порядке:

• стратегическое лидерство как способность фор-
мулировать стратегические цели организации, видеть 
стратегические перспективы деятельности и развития 
организационно-управленческих структур, развивать 
и поддерживать энергетический и психологический 
потенциал сотрудников, заражать их своими идеями;

• управленческая компетентность как способность 
к планированию, организации, контролю, координации 
деятельности больших организационных структур; 
готовность к принятию самостоятельных управленче-
ских решений, реализации менеджерских и админи-
стративных функций;

• настойчивость и целеустремленность как спо-
собность к преодолению сопротивления внешней 
среды при выполнении профессиональной и управ-
ленческой деятельности; умение добиваться постав-
ленной цели.

Внутри фактора системообразующим показа-
телем являются или стратегическое лидерство (во 
2-й и 3-й группе), или настойчивость и целеустрем-
ленность (в 1-й и 4-й группе), входящие в содержание 
лидерского потенциала.

Таким образом, эмпирически подтверждается, что 
именно лидерский потенциал является ведущим факто-
ром эффективности деятельности руководителей госу-
дарственной гражданской службы, находящихся на 
высшем уровне управления.

Интересно, что в 1-й и 3-й группах в первый фак-
тор входит дополнительно такой показатель, как «ком-
петентности социального взаимодействия». Можно 
предположить, что компетентности социального вза-
имодействия в этих группах выступают как средство, 
обеспечивающее достижение стратегических целей 
организации через вовлечение ее сотрудников в реали-
зацию лидерских идей.

Этот фактор можно было бы, на наш взгляд, обо-
значить как фактор лидерства.

Во второй фактор во всех группах входят:
• масштабность мышления как способность 

видеть и анализировать проблемы не только с позиций 
занимаемой должности, но и в более широком органи-
зационном и социальном контексте;

Табл. 3. Факторная структура личностно-
профессионального потенциала участников личностно-
профессиональной диагностики, входящих в 3-ю группу 
по уровню должности

Компоненты 
личностно-
профессионального 
потенциала

Фактор 
1

34,7 %

Фактор 
2

16,5 %

Фактор 
3

12,2 %

Стратегическое 
лидерство 0,877661

Управленческая 
компетентность 0,718084

Масштабность 
мышления 0,810767

Готовность 
к саморазвитию 0,656377

Готовность к командной 
работе 0,751744

Настойчивость 
и целеустремленность 0,810455

Компетентности 
социального 
взаимодействия

0,553794

Компетентности 
самоуправления 0,705779

Экспертная 
компетентность 0,863585

Составлено авторами

Табл. 4. Факторная структура личностно-
профессионального потенциала участников личностно-
профессиональной диагностики, входящих в 4-ю группу 
по уровню должности

Компоненты личностно-
профессионального 
потенциала

Фактор 1
38,8 %

Фактор 2
15,4 %

Стратегическое лидерство 0,801287
Управленческая компетентность 0,694125
Масштабность мышления 0,635393
Готовность к саморазвитию 0,629713
Готовность к командной работе 0,531519
Настойчивость 
и целеустремленность 0,817427

Компетентности социального 
взаимодействия 0,647293

Компетентности самоуправления 0,534301

Экспертная компетентность 0,790951

Составлено авторами
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• готовность к саморазвитию как ориентация на 
непрерывное профессиональное и личное совершен-
ствование, готовность и способность эффективно дей-
ствовать в условиях изменений;

• экспертная компетентность как способность к глу-
бокому разностороннему и системному анализу профес-
сиональных и управленческих проблем на основе имею-
щегося профессионального опыта и знаний.

Системообразующим показателем во всех группах 
является экспертная компетентность.

Можно говорить о том, что у руководителей госу-
дарственной гражданской службы, находящихся на 
высшем уровне управления, экспертная компетент-
ность и масштабность мышления в своем взаимо-
действии определяют возможность выработки реали-
стичных и социально значимых стратегических целей, 
принятия оптимальных управленческих решений, 
качественных планирования, организация, контроля, 
координации деятельности больших организационных 
структур. В то же время готовность к саморазвитию 
позволяет преодолевать косность мышления, выходить 
за рамки стереотипных решений.

На наш взгляд, этот фактор можно было бы обозна-
чить как фактор мастерства аналитики.

Третий фактор включает в 1-й и 3-й группе показа-
тели «готовность к командной работе» и «компетент-
ности самоуправления», а во 2-й кроме этого – пока-
затель «компетентности социального взаимодействия». 
Во всех трех группах системообразующим показате-
лем является «готовность к командной работе».

Этот компонент личностно-профессионального 
потенциала руководителей государственной граж-
данской службы, находящихся на высшем уровне 
управления, обеспечивает качество командного вза-
имодействия, которое необходимо для достижения 
поставленных стратегических целей, в том числе за 
счет высокой стрессоустойчивости, выдержки, само-
обладания, уравновешенности, готовности к компро-
миссу. Если фактор лидерства обеспечивает руково-
дителям высшей группы управленческих должностей 
эффективность влияния на отдельных сотрудников 
и большие организационные структуры в процессе 
реализации стратегических целей за счет своей доми-
нирующей позиции, то данный фактор дает им воз-
можность быть эффективными за счет умения взаи-
модействовать с другими членами команды, принимая 
на-равных с ними поставленные организационные 
цели и задачи. При этом, возможно, руководители вну-
тренне различают ситуации, требующие активизации 
одного или другого компонента своего потенциала.

Этот фактор можно было бы обозначить как фак-
тор командной работы.

Следует отметить, что в 4-й группе показатели 
«компетентности социального взаимодействия», 

«готовность к командной работе» и «компетентности 
самоуправления» вместе с показателями «стратегиче-
ское лидерство», «управленческая компетентность» 
и «настойчивость и целеустремленность» входят в пер-
вый фактор.

Это, как и меньшее число выделенных факторов, 
свидетельствует о том, что личностно-профессиональ-
ный потенциал у участников этой группы менее струк-
турирован.

Можно предположить, что такая структура лич-
ностно-профессионального потенциала, с одной сто-
роны, задается организационно-командным контекстом 
их деятельности (категорией/группой должности, пози-
цией в организации и др.), а с другой стороны, – отра-
жает уровень сформированности потенциала и задает 
перспективы его дальнейшего развития.

В целом по результатам исследования можно сде-
лать следующие выводы:

• эффективность деятельности руководителей 
государственной гражданской службы взаимосвязана 
с внутренней структурой их личностно-профессио-
нального потенциала, которая, в свою очередь, обу-
словлена, с одной стороны, уровнем его сформирован-
ности и реализации, а с другой стороны, – позицией 
руководителя в управленческой иерархии;

• входящие в содержание базового компонента 
личностно-профессионального потенциала страте-
гическое лидерство, управленческая компетентность 
и настойчивость и целеустремленность в своих взаимо-
действии и взаимообусловленности определяют уро-
вень эффективности деятельности руководителей выс-
шей группы должностей как стратегических лидеров;

• экспертная компетентность, масштабность мыш-
ления и готовность к саморазвитию в своем взаимодей-
ствии определяют качество постановки стратегических 
целей и принимаемых управленческих решений;

• сформированность фактора командной работы 
обеспечивает решение поставленных стратегических 
задач силами единой управленческой команды;

• возможность и необходимость дальнейшего раз-
вития личностно-профессионального потенциала руко-
водителей высшей группы должностей обусловлена, 
с одной стороны, контекстом их деятельности, а с дру-
гой стороны, – внутренней потребностью в таком раз-
витии, которая, в свою очередь, связана с наличием 
или отсутствием у руководителей стратегических жиз-
ненных идей, структурой их ценностных ориентаций, 
а также их настойчивостью и целеустремленностью.
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В научной литературе категория «подход» рассма-
тривается в разных значениях: как совокупность идей 
и принципов, направленных на решение проблем; как 
метод, при помощи которого достигаются цели иссле-
дования; как фундамент, на котором строится стратегия 
решения проблем; как мировоззренческая установка, 
как совокупность приемов отношения к исследуе-
мому объекту; как направление изучения предмета 
исследования; как основание, позволяющее адекватно 
отображать предмет исследования (Э. Н. Гусинский, 
Н. В. Бордовская, И. А. Зимняя, Л. В. Мардахаев и др.). 
В то же время различное употребление понятия «под-
ход» не уводит от главного его определения – это орга-
низационная характеристика научного исследования, 
определяющая основание (совокупность приемов, спо-
собов) решения проблем [3].

Исследователями разработано и апробировано мно-
жество различных методологических подходов, что обу-
словлено полипарадигмальностью современного кадро-
вого потенциала молодежной политики. Разработка 
и применение таких подходов, как системный, аксио-
логический и синергетический, предполагает не только 
осмысление явлений, законов и закономерностей, опре-
деляющих оценку кадрового потенциала, но и прогно-
зирование его развития, поиск путей модернизации, 
построение эффективных моделей, которые могут реа-
лизовываться в практике молодежной политики.

Прежде, чем рассмотреть категориальный аппарат 
кадрового потенциала сферы молодежной политики, 
отметим, что к кадрам молодежной политики сле-
дует отнести работников органов по делам молодежи, 
учреждений органов по делам молодежи, представи-
телей детских и молодежных общественных объеди-
нений, обладающих соответствующими профессио-
нальными компетенциями и статусом, необходимым 
для достижения целей молодежной политики, направ-
ленной на «…совершенствование правовых, соци-
ально-экономических и организационных условий для 

успешной самореализации молодежи, направленной 
на раскрытие ее потенциала для дальнейшего разви-
тия Российской Федерации, а также содействие успеш-
ной интеграции молодежи в общество и повышению ее 
роли в жизни страны» [11].

Рассматривая категорию «кадровый потенциал» 
необходимо в первую очередь определить его статус. 
В целом, понятие «потенциал» по своему происхож-
дению (от лат. от лат. potential – сила, власть) имеет 
глубокий смысл и рассматривается как возможность, 
совокупность средств, способностей, ресурсов в какой-
либо отрасли. В этой связи представляется интересным 
следующее авторское определение кадрового потенци-
ала сферы молодежной политики. Кадровый потенциал 
сферы молодежной политики представляет собой не 
только состав квалифицированных и подготовленных 
для работы в сфере молодежной политики специали-
стов, но и определенный уровень их совместных воз-
можностей, необходимых для достижения целей моло-
дежной политики. И, наконец, кадровый потенциал 
обладает не только свойством целостности, который 
принципиально отличен от свойств, присущих потен-
циалу отдельного работника, но и является качествен-
ным показателем, направленным на повышение чело-
веческого капитала российской молодежи.

Системный подход рассматривает развитие кадро-
вого потенциала как динамичную развивающуюся, 
единую систему с многообразными внутренними пре-
емственными связями, составляющие компоненты 
которой, взаимодействуя между собой, оказывают 
мощное взаимное влияние и подчиняются единой цели.

Системный подход предполагает изучение явле-
ния кадрового потенциала молодежной политики как 
системы, обладающей целостностью, характеризую-
щейся наличием элементов и их структуры.

Анализируя структуру кадрового потенциала, пред-
ставленную на рис. 1, следует отметить, что разрабо-
танная матрица данной структуры может применяться 

Рис. 1. Структура кадрового потенциала (составлено авторами)

Кадровый 
потенциал

Базовый психофизический потенциал (состояние здоровья, физического 
развития, выносливость)

Качественный образовательный, профессионально-квалификационный, 
интеллектуальный, творческий

Количественный
трудовые функции в настоящее время; стратегический кадровый 
потенциал (предназначен для решения задач стратегического 

развития, расширения производства, повышения его 
конкурентоспособности)
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к каждому работнику сферы молодежной политики 
и способствует выявлению основных проблем разви-
тия кадрового потенциала отрасли.

В этой связи представляется целесообразным выде-
ление механизма управления кадровым потенциалом, 
который нацелен на повышение эффективности реали-
зации молодежной политики и включает совокупность 
основных положений кадровой политики, правовых 
отраслевых актов, кадровых технологий и процедур, 
организационно-управленческих мероприятий, обеспе-
чивающих должностной рост перспективных руководи-
телей и специалистов, развитие их профессионально

Сущность аксиологического подхода к разви-
тию кадрового потенциала заключается в определе-
нии ценностей молодежной политики. Аксиологиче-
ский подход, рассматривающий кадровый потенциал 
через призму ценностей, которая определяет ценности 
личностного саморазвития и самосовершенствования 
специалистов по работе с молодежью, направляет их 
деятельность на то, чтобы сформировать у молодежи 
общечеловеческие ценности, позволяющих выра-
зить свое мировоззрение, сущность своей профессии, 
самопозиционирование, отношение к себе как человеку 
и профессионалу. Аксиологический подход раскрывает 
ценностную природу деятельности специалиста соци-
альной сферы, сформированность мотивов, ценност-
ных ориентаций и профессионально-важных качеств, 
позволяющих эффективно взаимодействовать в про-
фессиональной среде.

Синергетический подход к рассмотрению кадро-
вого потенциала позволяет нам определять его как 
самоорганизующуюся, саморазвивающуюся систему. 
Синергетический подход позволяет формировать 
целое из частей, ориентирует на новый способ постро-
ения сложной структуры из простых элементов. При-
чем данное «целое» не равно сумме частей, из которых 
оно происходит. Это целое влияет на составляющие 
элементы, трансформирует все составляющие, воз-
никают взаимосвязи. Основной качественной харак-
теристикой синергетического подхода является есте-
ственная «самоорганизация» кадрового потенциала, 
упорядоченная и целенаправленная. В рамках синер-
гетического подхода специалист понимается как про-
фессионал, способный оценивать свое будущее как 
некий «круг возможностей», свободно принимающий 
решения в ситуации выбора. Синергетический подход 
позволяет выявить такие характеристики специали-
стов по работе с молодежью, как способность оцени-
вать свое будущее, прогнозировать свое развитие, сво-
бодно принимать решения в ситуации выбора и др.

Эффективность реализации государственной моло-
дежной политики в современной России зависит от 
совершенствования институциональной составляющей 
образовательного и профессионального потенциала 

специалиста по работе с молодежью – «…работника 
федерального, регионального или муниципального 
органа исполнительной власти, органа местного само-
управления, а также организации любой формы соб-
ственности, который имеет соответствующую профес-
сиональную квалификацию и осуществляет работу 
с молодежью» [11].

А работа с молодежью определена как «…про-
фессиональная деятельность, направленная на реше-
ние комплексных задач по реализации молодеж-
ной политики в различных сферах жизни общества, 
взаимодействия с государственными организаци-
ями и общественными институтами, молодежными 
и детскими общественными объединениями, а также 
с работодателями». Таким образом, важнейшим эле-
ментом институциональной составляющей молодеж-
ной политики в настоящее время является кадровое 
обеспечение сферы государственной молодежной 
политики [6, с. 93–96].

Под термином «кадровое обеспечение» понима-
ется … «уровень соответствия между востребованным 
количественным и качественным потенциалом руко-
водителей и специалистов, работающих с молодежью, 
и деятельностью отраслевых вузов, колледжей, техни-
кумов, институтов повышения квалификации и пере-
подготовки кадров, кадровых служб предприятий, обе-
спечивающих кадры для работы с молодежью» [7].

Повышенные требования к кадрам государствен-
ной молодежной политики (далее – ГМП) обуслов-
лены особенностями современного молодого поко-
ления: оно динамично развивается, социализация его 
проходит в непростых социально-экономических усло-
виях, социальной неопределенности и риска, совре-
менное развитие ставит перед молодежью много вызо-
вов, негативных трендов.

Таким образом, для достижения ключевой цели 
молодежной политики, обозначенной в Основах ГМП 
РФ на период до 2025 года необходимо совершенство-
вать кадровый потенциал сферы молодежной политики.

В настоящее время к основным факторам, опре-
делившими динамику развития системы кадрового 
потенциала молодежной политики следует отне-
сти совершенствование нормативной правовой базы 
в части подготовки кадров сферы молодежной поли-
тики, а также развитие кадровой, научно-методической 
работы с работниками сферы молодежной политики 
(курсы повышения квалификации, проведение семи-
наров, круглых столов, методических лабораторий).

Вышеобозначенные факторы легли в основу раз-
работанной Минспорттуризмом России в 2009 году 
с участием авторов Концепции развития кадрового 
потенциала молодежной политики в Российской Феде-
рации (далее – Концепция). Обозначенная цель в Кон-
цепции, направленная на «…создание условий для 
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оптимального обеспечения сферы молодежной поли-
тики профессионально подготовленными кадрами, 
обеспечивающими развитие и реализацию потенци-
ала молодежи в интересах России», является актуаль-
ной и сегодня, так как для достижения указанной цели 
необходимо решить в первую очередь следующие при-
оритетные задачи:

• определить потребность в подготовке, перепод-
готовке и повышении квалификации кадров сферы 
молодежной политики;

• создать общероссийскую базу данных выпускни-
ков – магистров по направлению Организация работы 
с молодежью для формирования резерва руководителей 
органов по делам молодежи и руководителей учрежде-
ний органов по делам молодежи на федеральном, реги-
ональном и местном (муниципальном) уровнях;

• изучить причины текучести кадров, выработать 
эффективные меры по закреплению специалистов по 
работе с молодежью на местах, включая дополнитель-
ные специальные гарантии и льготы для молодых спе-
циалистов.

Основным механизмом реализации обозначенных 
приоритетных задач является разработка критериев 
для оценки качества кадрового потенциала молодеж-
ной политики на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях.

Оценка кадрового потенциала является базовым 
инструментом в области реализации кадровой поли-
тики по работе с молодежью, так как позволяет:

• диагностировать и анализировать качественные 
показатели кадрового потенциала с целью выявления 
уровня его развития и, как следствие, определения 
эффективности его развития и отрасли в целом;

• выявить особенности работников данной сферы 
на пути достижения поставленных краткосрочных 
и долгосрочных (стратегических) целей.

Общая оценка кадрового потенциала сферы моло-
дежной политики в Российской Федерации складыва-
ется из совокупности следующих показателей:

• количественный состав кадров организаций, 
занимающихся реализацией молодежной политики;

• профессиональная подготовка и переподготовка 
кадров;

• перспективы роста кадрового потенциала.
И, наконец, совершенно очевидно, что необходи-

мым условием развития кадрового потенциала сферы 
молодежной политики является разработка на межве-
домственном уровне комплекса мер, направленных на:

• создание эффективного механизма целевой под-
готовки молодых специалистов сферы молодежной 
политики в соответствии с потребностями отрасли;

• совершенствование системы повышения квали-
фикации работников руководителей и специалистов 
учреждений органов по делам молодежи;

• внедрение механизмов оценки качества дея-
тельности работников сферы молодежной политики, 
в том числе путем открытой системы оценки и отзы-
вов о работниках системы, («публичные портфолио»).
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Цель. Разработка стратегических целей управления человеческим капиталом индустриального региона на 
основе сравнительного межрегионального анализа.

Методы. Методологической основой работы являются современная концепция человеческого капитала и тео-
рия стратегического менеджмента. При выполнении исследования использованы общенаучные методы индукции, 
дедукции, абстрагирования, структурного и логического анализа, сравнительного анализа, а также экономико-ста-
тистические методы (дисперсионный анализ, анализ средних), метод рейтинговых оценок.

Результаты и практическая значимость. Доказана целесообразность использования сравнительного межре-
гионального анализа как основного инструмента при определении целей стратегического развития. Разработана 
методика оценки человеческого капитала применительно к условиям индустриального региона на основе инди-
каторного подхода, предложены конкретные показатели для оценки. Определен уровень развития человеческого 
капитала в типичном индустриальном регионе – Кемеровской области по сравнению с другими регионам Сибир-
ского федерального округа РФ. Доказана несбалансированность развития человеческого капитала индустриаль-
ного региона. Установлено несоответствие между существующими стратегическими целями социально-эконо-
мического развития данного региона и необходимостью развития человеческого капитала. Разработана система 
целей развития человеческого капитала Кемеровской области в условиях экономической модернизации. Получен-
ные результаты могут быть использованы при разработке и корректировке документов стратегического планиро-
вания Кемеровской области и других индустриальных регионов.

Научная новизна. Предложена методика оценки человеческого капитала индустриального региона, отлича-
ющаяся от имеющихся разработок ориентацией на измерение стратегических значимых характеристик человече-
ского капитала, позволяющая определить ключевые направления его развития. Разработан организационно-мето-
дический инструментарий стратегического целеполагания по развитию человеческого капитала, отличающийся 
от имеющихся подходов использованием результатов сравнительного межрегионального анализа, позволяющий 
ориентировать систему управления на достижение сбалансированного уровня развития всех составляющих чело-
веческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, стратегия, цели, методика оценки, региональное развитие.
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Purpose. To develop strategic human capital management objectives of an industrial region on the basis of compar-
ative inter-regional analysis.

Methods. Modern concept of human capital and strategic management theory form the methodological basis of the paper. 
In the research the general scientifi c methods of induction, deduction, abstraction, structural and logical analysis, compara-
tive analysis, and also economic-statistical methods (analysis of variance, ANOM), rating assessment method have been used.

Results and practical importance. The expediency of the comparative interregional analysis as an essential tool in 
determining the strategic development goals is proved. Methodology for assessing human capital in terms of the indus-
trial region conditions on the basis of the indicator approach is developed and specifi c assessment indicators are offered. 
The human capital development level of a typical industrial region – Kemerovo region – compared to other Siberian Fed-
eral District regions is identifi ed. The imbalance of human capital development of an industrial region is justifi ed. Inad-
equacy between the existing strategic objectives of socio-economic development of the region and the need to develop 
human capital is revealed. A system of human capital development objectives of the Kemerovo region in terms of eco-
nomic modernization is developed. The obtained results can be used for development and adjustment of strategic plan-
ning documents of the Kemerovo region and other industrial regions.

Scientifi c novelty. Methods of human capital assessment of an industrial region are offered, which unlike the exist-
ing ones focus on measuring the strategically important human capital characteristics, allowing for the key development 
trends identifi cation. Organizational and methodological tools of strategic goal-setting for human capital development are 
elaborated, which unlike the existing approaches employ the results of the inter-regional comparative analysis, allowing 
for management system targeting at achieving a balanced development level of all human capital components.

Key words: human capital, strategy, objectives, assessment methods, regional development.

Практика развития национальной экономики Рос-
сии свидетельствует, что в современных сложных 
экономических условиях индустриальные регионы 
продолжают оставаться базовыми элементами наци-
онального хозяйства, вносят определяющий вклад 
в достижение макроэкономических показателей и кон-
центрируют значительную часть населения. Вместе 
с тем, возможности дальнейшего развития индустри-
альных регионов в рамках традиционно-промыш-
ленной модели практически исчерпаны. Безальтер-
нативной стратегической целью для них является 
радикальное преобразование хозяйственного ком-
плекса с формированием новых производств и дострой-
кой существующих цепочек создания ценности.

Возможности модернизации регионов индустри-
ального типа во многом связаны с человеческим фак-
тором, в частности, располагаемым человеческим 
капиталом. Накопленный многими субъектами Россий-
ской Федерации (а также крупными муниципальными 
образованиями) опыт свидетельствует, что даже при 
наличии инвестиционно-инновационного потенциала 
и благоприятной конъюнктуры, стратегические цели 
модернизации индустриальных регионов в ограничен-
ной степени были реализованы на практике [1, с. 88; 
2, с. 80]. Следовательно, торможение модернизации во 
многом объясняется именно состоянием человеческих 
ресурсов индустриальных территорий. Выход заклю-
чается в повышении экономической продуктивности 
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граждан, т.е. в развитии человеческого капитала. По-
этому, по мнению авторов, цели и задачи, связанные 
с человеческим капиталом, должны быть интегриро-
ваны в документы стратегического планирования субъ-
ектов Российской Федерации.

В то же время целеполагание стратегического раз-
вития человеческого капитала является дискуссион-
ной научной и прикладной задачей, не имеющей одно-
значных решений. Сложность человеческого капитала 
как системного явления обуславливает неоднознач-
ность возможных подходов к определению конкретных 
целей и задач, выстраиванию их иерархии и взаимос-
вязей, установлению плановых, контрольных значений.

Различные аспекты стратегического управления 
человеческим капиталом и человеческими ресурсами на 
региональном уровне рассматривались отечественными 
экономистами-трудовиками. В частности, И. П. Пова-
рич, разграничивая понятия «управление персоналом» 
и «управление человеческими ресурсами», подчерки-
вал, что «… за пределами организации, на уровне субъ-
екта федерации или же его муниципальных образова-
ний, а тем более на уровне страны в целом, управлять 
персоналом вряд ли возможно, а вот управлять чело-
веческими ресурсами вполне правомерно» [3, с. 117]. 
Объективную необходимость интеграции управления 
человеческими ресурсами в общую стратегию региона 
подчеркивают Р. И. Акьюлов [4], Т. Г. Озерникова [5, 
с. 43]. Вместе с тем, конкретные механизмы и методы 
стратегического управления человеческим капиталом, 
в частности, разработки системы целей, в существую-
щей литературе практически не представлены.

В качестве основной идеи стратегического управле-
ния человеческим капиталом на региональном уровне 
авторами выдвигается следующая гипотеза: управле-
ние человеческим капиталом должно ориентироваться 
на опережающее развитие отстающих элементов с уче-
том стратегических целей социально-экономического 
развития субъекта федерации, в частности, модерниза-
ции его экономики. Использование данной идеи в каче-
стве методологической основы для построения соответ-
ствующей управленческой региональной подсистемы 
позволяет компенсировать недостаточный уровень раз-
вития элементов человеческого капитала, по которым 
индустриальный регион отстает от среднего уровня.

Как известно, одним из ключевых дискуссионных 
моментов современного стратегического менеджмента 
остается вопрос – развиваться ли на основе реализации 
сильных сторон, или же компенсирования слабых, либо 
пытаться каким-то образом сочетать эти два направ-
ления. В этой связи ориентация системы управления 
человеческим капиталом на преодоление недостат-
ков (а не усиление достоинств) выглядит неочевидной. 
Однако применительно к индустриальному региону, 
с точки зрения авторов, основной акцент (по крайней 

мере, на первом этапе) необходимо делать именно на 
смягчении ограничений и преодолении «узких мест».

Это объясняется тем, что индустриальным реги-
онам присуща несбалансированность человеческого 
капитала. Поэтому попытки усилить уже и так отно-
сительно развитые составляющие не дадут существен-
ных результатов, поскольку, например, плохое состоя-
ние здоровья в значительной мере снижает отдачу от 
образования, профессионализма, творчества, девиант-
ное поведение обессмысливает наличие мотивацион-
ного капитала и т.д. Следовательно, сначала необхо-
димо добиться хотя бы среднего уровня развития всех 
элементов человеческого капитала.

В соответствии с изложенным, целью статьи явля-
ется разработка организационно-методического под-
хода к стратегическому управлению человеческими 
капиталом индустриального региона (на примере 
Кемеровской области) на основе сравнительного ана-
лиза. Наиболее корректно и комплексно к формиро-
ванию системы целей можно подойти на базе срав-
нительного подхода, сопоставляя характеристики 
развития человеческого капитала индустриального 
региона с другими субъектами Российской Федерации 
и выявляя тем самым конкретные проблемные зоны, 
требующие определенных действий.

Преимущества сравнительного подхода заключа-
ются в выявлении лучших достигнутых результатов, 
определении реального места объекта сравнения среди 
других, четком позиционировании сильных, слабых, 
а также нейтральных сторон. Без проведения сравнений 
вообще достаточно сложно говорить о развитости или 
слабости определенного элемента человеческого капи-
тала, не говоря уже об обосновании количественных 
целей. Как известно, «сравнительный подход в при-
нятии решений означает осуществление управленче-
ских воздействий на объект, корректировку траекто-
рии его движения не вообще, относительно некоторых 
абстрактных идеалов или представлений о конкуренто-
способности, эффективности, а относительно реальной 
динамики внешней среды… выявление лучших показа-
телей и результатов деятельности позволяет определить 
приоритетные направления совершенствования функ-
ционирования объекта управления» [6, с. 43–44]. Таким 
образом, в основу определения стратегических целей 
развития человеческого капитала для индустриального 
региона авторами предлагается положить результаты 
сравнительного межрегионального анализа.

В современных исследованиях для оценки чело-
веческого капитала по преимуществу используются 
доходный и индикаторный подходы [7, с. 28]. Однако 
унифицированная стоимостная оценка человеческого 
капитала на региональном уровне является недоста-
точной для исследовательских и управленческих целей. 
Сведение многогранной категории человеческого 
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капитала к унифицированному стоимостному показа-
телю не позволяет раскрыть уровень развития отдель-
ных элементов, определить их соответствие стратеги-
ческим экономическим задачам. Абсолютная величина 
регионального человеческого капитала затрудняет 
сравнительный межрегиональный анализ, поскольку 
недостаточный уровень развития отдельных элементов 
человеческого капитала может маскироваться гипер-
трофированной величиной других.

Поэтому более продуктивным для целей исследо-
вания представляется использование индикаторного 
подхода. Он представляет дифференцированную харак-
теристику человеческого капитала в разрезе отдельных 
компонентов, что важно с точки зрения исследования 
их роли в модернизации экономики индустриального 
региона. Кроме того, преимуществом индикаторного 
подхода является непосредственное использование 
открытых верифицированных данных государствен-
ной и муниципальной статистики.

Индикаторный подход базируется на подборе 
показателей, отражающих состояние человеческого 
капитала и его отдельных компонент по всему кругу 
объектов исследования (например, регионов, муни-
ципальных образований, предприятий). После рас-
чета индикаторов возможно получение единой инте-
гральной оценки путем аддитивной свертки частных 
показателей либо методами снижения размерности 
(факторный, кластерный анализ). Результаты оценки 
человеческого капитала могут подвергаться сравне-
ниям, как по отдельным показателям, так и по инте-
гральной характеристике.

Проведенный авторами анализ существующих 
методик индикаторной оценки человеческого капи-
тала регионов России, разработанных Д. Д. Цыре-
новым и Г. Д. Биликтуевой [8, с. 53], Г. А. Хмелевой 
[9, с. 46], К. А. Устиновой [10, с. 75], И. Н. Петрыки-
ной [11, с. 26], И. А. Гурбан и А. Л. Мызиным [12, 13] 
позволяет прийти к выводу, что создать «идеальную» 
систему индикаторов человеческого капитала реги-
она невозможно. Всегда можно очень много дискути-
ровать о более полном раскрытии того или иного его 
элемента на базе большего числа показателей, о соот-
ветствии используемого показателя сущности этого 
элемента, а также о достоверности тех или иных дан-
ных, которые предоставляет официальная статистика. 
Поэтому основная задача видится в соответствии мето-
дики оценки главнейшим характеристикам человече-
ского капитала, а также задачам экономической модер-
низации индустриального региона.

С методической точки зрения, набор индикаторов 
для оценки человеческого капитала не должен быть 
слишком велик, поэтому считаем целесообразным 
выделение не более 7–9 показателей. Наряду с этим, 
уровень развития человеческого капитала не должен 
отождествляться с социальным развитием региона 
вообще. Поэтому оценочные показатели должны быть 
последовательно сориентированы на измерение уровня 
развития свойств и характеристик жителей региона, 
определяющих экономическую продуктивность. Также 
представляется важным, чтобы, по крайней мере, один 
из используемых показателей отражал отрицательный 
человеческий капитал.

Табл. 1. Индикаторы оценки человеческого капитала индустриального региона

Элемент человеческого 
капитала

Приоритеты развития человеческого 
капитала Индикаторы человеческого капитала

Капитал здоровья Сокращение потерь рабочего времени, сниже-
ние рисков вложений в человеческий капитал

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, число лет

Капитал компетентности Профессиональное обучение
Удельный вес работников со средним спе-
циальным и высшим образованием в общей 
численности занятых, процентов

Капитал культуры Развитие информационной и инновационной 
культуры

Численность абонентских устройств для 
подвижной связи на 1 тыс. чел. населения

Капитал творчества Продуцирование интеллектуальной собствен-
ности для обновления экономики

Численность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, в расчете на 100 тыс. 
чел. населения

Капитал мотивации Развитие трудовой мобильности, заинтересо-
ванности в труде Уровень безработицы, процентов

Капитал 
благонадежности

Минимизация отрицательного человеческого 
капитала. Повышение дисциплинированно-
сти, ответственности

Число зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. чел. населения

Составлено авторами
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Учитывая высказанные соображения, предлага-
ются следующие индикаторы человеческого капитала 
(табл. 1).

В рамках предлагаемой методики предусматрива-
ется построение интегрального (сводного) показателя 
методом аддитивной свертки, для чего необходима 
предварительная нормализация частных показателей. 
Для нормализации показателей используются соот-
ношения (1)–(2), в зависимости от того, считается ли 
наилучшим минимальное или максимальное значение 
показателя:

( )i
iн

i Kmax
KK = , (1)

( )i
iн

i Kmin
KK = , (2)

где Ki
н – нормализованное значение i-го показа-

теля;
min (Ki) – минимальное наблюдаемое значение 

i-того показателя;
max (Ki) – максимальное наблюдаемое значение 

i-того показателя.

Интегральная оценка человеческого капитала 
H определяется по формуле (3):

( )
6

1

2∑
==

m

i

н
iK
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где m – число регионов, включенных в анализ.
Полученная интегральная оценка может исполь-

зоваться для сравнительной характеристики человече-
ского капитала, как в пространстве, так и во времени. 
Она позволяет адекватно отразить уровень развития 
и основные свойства человеческого капитала инду-
стриального региона как территориальной социально-
экономической системы с присущими ей чертами. 
Используя изложенную методику, была сформиро-
вана информация о достигнутых показателях состоя-
ния человеческого капитала по регионам Сибирского 
федерального округа РФ (см. табл. 2).

Предварительный обзор приведенных в табл. 2 дан-
ных позволил определить место типичного индустри-
ального региона – Кемеровской области в Сибирском 
федеральном округе по развитию человеческого капи-
тала. По отдельным показателям состояния человече-
ского капитала позиция Кемеровской области резко 

Табл. 2. Показатели оценки человеческого капитала в регионах Сибирского федерального округа РФ, 2014 г. 
(рассчитано с использованием данных [14, 15])
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Республика Алтай 67,8 51,7 1471 67,3 10,4 2044
Республика Бурятия 68,5 55,5 1447 124,9 8,4 2519
Республика Тыва 61,8 60,4 1308 129,9 19,1 2106
Республика Хакасия 68,8 51,8 1760 43,3 6,2 2602
Алтайский край 70,0 48,3 1505 131,5 7,2 1847
Забайкальский край 67,4 46,0 1391 49,5 10,0 2953
Красноярский край 69,2 55,2 1655 259,4 5,0 1973
Иркутская область 66,9 50,8 1731 201,2 8,8 2200
Кемеровская область 67,8 55,6 1677 53,9 6,2 2271
Новосибирская область 70,3 53,4 1827 787,7 5,1 1699
Омская область 70,1 50,7 1858 210,7 6,7 1468
Томская область 70,7 53,6 1593 830,0 7,6 1923

Составлено авторами
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различается. По таким индикаторам, как ожидаемая 
продолжительность жизни, численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками, а также 
количество зарегистрированных преступлений, Кеме-
ровская область относится к явным аутсайдерам, 
поскольку занимает 9–10 места из 12 регионов.

Таким образом, капитал здоровья, капитал твор-
чества, а также капитал благонадежности требует 
первоочередного внимания. По показателю числен-
ности устройств подвижной связи, связанной с капи-
талом культуры, Кемеровскую область можно отне-
сти к «середнякам» (общее 5 место из 12 регионов). 
Наконец, позиции Кемеровской области по капиталу 
компетентности (удельный вес работников с высшим 
и среднеспециальным образованием), а также капиталу 
мотивации (уровень безработицы) можно охарактери-
зовать как лидерские – 2 и 3–4 место соответственно.

Следовательно, уровень развития человеческого 
капитала Кемеровской области характеризуется несба-
лансированностью – существенные достижения по 
определенным направлениям сопровождаются значи-
тельным отставанием от среднего уровня по другим.

Кроме того, результаты ранжирования регио-
нов Сибирского федерального округа по отдельным 
индикаторам человеческого капитала, безусловно, не 
следует воспринимать в абсолютном смысле, учи-
тывая разную степень разброса (вариации) показате-
лей, а также неоднозначность отдельных показателей. 
Достаточно интересной и сложной в этом отношении 
выглядит интерпретация такого ключевого индика-
тора, как удельный вес занятых с высшим и средним 

профессиональным образованием в общей численно-
сти работающих. По данному показателю коэффициент 
вариации, рассчитываемый как отношение среднего 
квадратического отклонения к среднему арифметиче-
скому, составляет 6,85 %, что говорит об однородности 
исследуемой совокупности и отсутствии значительных 
отклонений от одного региона к другому. Таким обра-
зом, ситуация с распределением мест по данному пока-
зателю может достаточно быстро изменяться.

Кроме того, интересно, что максимальное значе-
ние доли работников с высшим и средним професси-
ональным образованием наблюдается в Республике 
Тыва (60,4 %), хотя этот регион считается аутсайдером 
социально-экономического развития среди субъектов 
Сибирского федерального округа. Таким образом, высо-
кий уровень доли работников с высшим и средним про-
фессиональным образованием может объясняться не 
только значительным накопленным в регионе капита-
лом компетентности, но и общим низким уровнем заня-
тости, когда трудоустройство доступно в основном для 
лиц с более высоким образовательным цензом.

По показателю уровня безработицы вариация реги-
онов очень большая, что делает позиции Кемеровской 
области более устойчивыми. Этот аспект развития 
человеческого капитала Кемеровской области можно 
считать наиболее благополучным.

Рассмотрим теперь интегральную оценку челове-
ческого капитала Кемеровской области по показателю 
H в сравнении с другими регионами Сибирского феде-
рального округа. График, иллюстрирующий достиг-
нутое значение интегрального показателя состояния 
человеческого капитала H в регионах Сибирского феде-
рального округа, показан на рис. 1.

Как видно из данных рисунка 1, по общему уровню 
развития человеческого капитала Кемеровская область 
занимает пятое место среди двенадцати регионов Сибир-
ского федерального округа. Лучшие значения интеграль-
ного показателя H достигнуты в Новосибирской, Том-
ской, Омской областях, Красноярском крае. Эти регионы 
традиционно считаются лидерами социально-экономи-
ческого развития в Сибирском федеральном округе. По-
этому ведущие позиции этих субъектов РФ в развитии 
человеческого капитала вполне объяснимы.

Поскольку Кемеровская область по значению 
H отстает от занимающего четвертое место Красно-
ярского края на 0,06, тогда как ближайших пресле-
дователей – Республику Хакасию, Алтайский край, 
Иркутскую область опережает только на 0,01–0,04, 
целесообразно отнести ее к группе регионов, зани-
мающих серединное положение по уровню развития 
человеческого капитала. При этом, как уже говори-
лось, необходимо учитывать значительную несбалан-
сированность показателей, характеризующих отдель-
ные элементы человеческого капитала Кемеровской 

Рис. 1. Показатель интегральной оценки 
человеческого капитала H в регионах Сибирского 
федерального округа, 2014 г. (составлено авторами)
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области. Относительно высокое место в рейтинге обу-
словлено, главным образом, низкой безработицей, 
а также высоким удельным весом работников с выс-
шим и средним специальным образованием.

Определенные выводы также позволяет сде-
лать оценка вариации показателя H по регионам. Рас-
чет медианы (0,77) показывает, что она практически 
совпадает со средним арифметическим (0,78), т.е. ряд 
распределения симметричен. Коэффициент вариации 
в данном случае составляет 10,36 %, что указывает на 
однородность совокупности регионов по исследуемому 
показателю. Расслоение по уровню развития человече-
ского капитала находится в разумных границах.

Распределение показателя H носит нормаль-
ный характер (распределение Гаусса), что подтверж-
дает обоснованность и качество интегральной оценки. 
Нормальное распределение, как известно, указывает 
на агрегирование в интегральной оценке достаточно 
большого числа не связанных между собой перемен-
ных, что и требуется при измерении общего уровня 
сложных социально-экономических объектов.

Результаты интегральной оценки показывают, что 
состояние человеческого капитала Кемеровской обла-
сти предполагает необходимость его развития до более 

высокого уровня. Для уточнения целей управления пред-
ставляется необходимым вернуться к анализу отдель-
ных составляющих человеческого капитала, по которым 
Кемеровская область отстает от среднего уровня.

Так, рассматривать отдельно мероприятия по 
дальнейшему снижению безработицы вряд ли целе-
сообразно, поскольку по этому показателю ситуация 
вполне благополучная. Достаточно высок также удель-
ный вес работников со средним специальным и выс-
шим образованием. Основные проблемы в плане капи-
тала компетентности связаны в основном с качеством 
получаемого образования, а также профессиональной 
подготовкой на рабочих местах. Не требуют, с точки 
зрения автора, дополнительных усилий индикаторы 
развития капитала культуры.

Таким образом, сравнительный анализ регионов 
Сибирского федерального округа позволяет выделить 
основные проблемные моменты развития человече-
ского капитала Кемеровской области:

1) низкая ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (около одного года ниже среднего 
уровня в Сибирском федеральном округе);

2) недостаточная численность персонала, занима-
ющегося исследованиями и разработками (в 2,4 раза 

Табл. 3. Соотношение проблем человеческого капитала Кемеровской области с целями социально-экономического 
развития

Цели Источник Связь с проблемами 
человеческого капитала Комментарии

Развитие системы подготовки 
кадров, устранение диспро-
порций в развитии рынка 
труда

Стратегия социально-
экономического разви-
тия Кемеровской обла-
сти до 2025 года [16]

Поставленная цель достигнута, 
по уровню образования и без-
работицы результаты региона 
выше среднего уровня

Цель не связана с ключе-
выми проблемами человече-
ского капитала региона

Государственная поддержка 
фундаментальных исследова-
ний и воплощения их в про-
мышленное производство

Схема территориаль-
ного планирования 
Кемеровской области 
[17]

Способствует увеличению чис-
ленности персонала, занятого 
исследованиями и разработками

Цель направлена на развитие 
капитала творчества, однако 
в ограниченной степени реа-
лизуется на практике

Развитие системы здраво-
охранения (включая орга-
низацию  межселенного 
обслуживания, укрепление 
материально-технической 
базы)

Цель предполагает, рост ожида-
емой продолжительность жизни. 
Однако ожидаемая продол-
жительность жизни в регионе 
по-прежнему ниже, чем в феде-
ральном округе в целом

Цели направлены на разви-
тие капитала здоровья, но не 
исчерпывают всех необходи-
мых действий

Строительство и реконструк-
ция спортивных сооружений

Цель частично направлена на 
рост ожидаемой продолжитель-
ности жизни

Формирование современной 
информационной и телеком-
муникационной инфраструк-
туры

Стратегия  разви-
тия информацион-
ного общества в Кеме-
ровской области до 
2025 года [18]

Цель частично направлена на раз-
витие капитала культуры, в целом 
по уровню развития информаци-
онной культуры регион уже зани-
мает устойчивые позиции

Цель связана с развитием 
человеческого капитала, но 
не по приоритетным направ-
лениям

Составлено авторами
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ниже медианного и 4,5 ниже среднего по Сибирскому 
федеральному округу уровня);

3) высокий уровень преступности (примерно на 
10 % выше среднего уровня в Сибирском федераль-
ном округе).

Выделение указанных проблем позволяет утверж-
дать, что стратегические приоритеты развития челове-
ческого капитала Кемеровской области связаны с укре-
плением здоровья граждан, улучшением социальной 
обстановки и развитием научно-исследовательского 
(четвертичного) сектора экономики. Сопоставим их 
с существующими стратегическими целями социально-
экономического развития Кемеровской области (табл. 3).

Как видно из представленных в таблице 3 данных, 
исследование документов стратегического планирова-
ния Кемеровской области показывает, что содержащи-
еся в них цели и задачи в ограниченной степени свя-
заны с развитием человеческого капитала. При этом 
основные проблемы функционирования человеческого 
капитала Кемеровской области практически не отра-
жены в данных документах.

Если в контексте развития капитала здоровья опре-
деленные цели и мероприятия заложены в Схему тер-
риториального планирования Кемеровской области, то 

в части капитала творчества, и особенно, капитала бла-
гонадежности, стратегическое целеполагание практи-
чески отсутствует. Учитывая данные соображения, 
необходимо разработать систему целей по развитию 
человеческого капитала Кемеровской области в кон-
тексте экономической модернизации [19].

Для этого необходимо скоординировать между 
собой основные направления модернизации эконо-
мики, роль человеческого капитала в них, а также 
конкретные проблемные аспекты развития человече-
ского капитала индустриального региона. Рассмотрим 
потребности в развитии конкретных элементов челове-
ческого капитала в интересах экономической модерни-
зации применительно к Кемеровской области с учетом 
результатов проведенного ранее сравнительного ана-
лиза (см. табл. 4).

Как видно из данных таблицы 4, наиболее актуаль-
ным и необходимым в контексте экономической модер-
низации Кемеровской области представляется разви-
тие капитала здоровья, капитала творчества, капитала 
благонадежности, а также капитала компетентно-
сти в части дополнительного образования, професси-
ональной переподготовки и т.п. В систематизирован-
ном виде предлагаемые цели развития человеческого 

Табл. 4. Основные направления развития человеческого капитала Кемеровской области в контексте экономической 
модернизации

Потребность в развитии 
конкретных элементов 
человеческого капитала 
индустриального региона

Уровень развития элемента 
в Кемеровской области (по результатам 
сравнительного анализа)

Необходимые направления 
развития человеческого капитала

Капитал здоровья (сокращение 
потерь рабочего времени, рост 
трудовой отдачи)

Наблюдается позитивная динамика, однако 
регион остается аутсайдером среди других 
субъектов Сибирского федерального округа

Требуется улучшение уровня здоро-
вья и рост продолжительности жизни

Капитал компетентности (про-
фессиональная подготовка, пере-
обучение, организационные ком-
петенции)

Уровень формального образования рабочей 
силы достаточно высок

Требуется активизация специфич-
ной профессиональной подготовки 
и переподготовки, в т.ч. на уровне 
предприятий и организаций

Капитал мотивации (развитие 
трудовой мобильности, замеще-
ние новых рабочих мест)

Уровень безработицы достаточно низкий, 
трудовой потенциал экономически актив-
ного населения используется активно Данные виды капитала развиты на 

достаточно высоком уровне
Капитал культуры (информацион-
ной, инновационной)

По соответствующему показателю регион 
находится на устойчивых срединных пози-
циях в Сибирском федеральном округе

Капитал творчества
Регион является аутсайдером по численно-
сти персонала, занятого исследованиями 
и разработками

Требуется повышение численности 
персонала, занятого исследованиями 
и разработками

Капитал благонадежности (дис-
циплина, ответственность)

Уровень девиантных проявлений в реги-
оне выше средних показателей в Сибирском 
федеральном округе

Требуется развитие капитала благо-
надежности, индикатором которого, 
в частности, является уровень пре-
ступности

Составлено авторами
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капитала Кемеровской области в контексте экономиче-
ской модернизации показаны в табл. 5.

Предлагаемая структура стратегических целей раз-
вития человеческого капитала Кемеровской области 
отличается от существующих теоретических и приклад-
ных разработок учетом проблемных аспектов человече-
ского капитала, выявленных в процессе сравнительного 
анализа, а также связью целей с конкретными элемен-
тами модернизации экономики. Ее использование позво-
лит как более четко и системно вести работу по раз-
витию человеческого капитала, так и способствовать 
экономической модернизации индустриального региона.
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1. Развитие капитала 
здоровья

2. Развитие капитала 
творчества

3. Развитие капитала 
благонадежности

4. Развитие капитала 
компетентности

1.1. Повышение продол-
жительности жизни

1.2. Снижение смертности, 
в том числе смертно-
сти в трудоспособном 
возрасте

1.3. Увеличение продол-
жительности здоровой 
жизни

1.4. Снижение потерь 
рабочего времени, обу-
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нетрудоспособностью

2.1. Развитие деятельности иссле-
довательских организаций

2.1.1. Поддержка деятельности науч-
ных и учебных организаций 
как исследовательских центров

2.1.2. Поддержка деятельности 
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Цель. Статья посвящена исследованию инновационного предпринимательства и анализу основных механиз-
мов реализации государственной управленческой политики в инновационной сфере.

Методы. На основе анализа современных подходов к исследованию системы государственной инновацион-
ной политики и основных механизмов ее реализации предложено авторское понимание необходимости стимули-
рования инновационной активности предпринимательства и сформулированы основные направления повышения 
эффективности мер государственной поддержки предпринимательства, которые позволят повысить устойчивость 
национальной экономики, улучшить инвестиционный климат, обеспечить поддержку высокотехнологичных сек-
торов экономики.

Результаты. Результаты исследования могут быть использованы местными и федеральными органами вла-
сти при формировании мер по реализации механизмов стимулирования инновационной активности предприни-
мательства как одного из ключевых приоритетов национальной инновационной политики.

Научная новизна. Выделены основные направления и ориентиры государственной политики в управлении 
инновационным развитием, которые предусматривают реализацию комплекса мероприятий, направленных на соз-
дание благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности российских предприятий, расширения их способности к работе на мировых рынках.
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Purpose. The article is devoted to researching innovative entrepreneurship and to analyzing basic mechanisms of 
national management policy implementation in the fi eld of innovation.

Methods. Based on the analysis of contemporary approaches to researching the state innovation policy system and basic 
mechanisms of its implementation the author’s understanding of the need to stimulate innovation activities of entrepreneurship 
is provided and basic directions are formulated to increase the effi ciency of measures of state support to entrepreneurship, which 
will increase national economy sustainability, improve investment climate, provide support to high-tech sectors of economy.

Results. The research results can be used by local and federal authorities in developing measures to implement mech-
anisms  for stimulating innovative activity of entrepreneurship as one of the key priorities of national innovation policy.

Scientifi c novelty. Basic directions and guidelines of the state policy in innovative development management are 
identifi ed, which provide for implementation of a set of measures aimed at creating favorable conditions for entrepre-
neurial initiatives, at improving competitiveness and investment attractiveness of the Russian enterprises and at enhanc-
ing their ability to work in global markets.

Key words: innovation, innovative entrepreneurship, innovative development management.

В условиях современной России инновации явля-
ются главным возможным рычагом влияния на долго-
срочный рост экономического благосостояния и одним 
из ключевых приоритетов, связанных с государствен-
ной инициативой и масштабными направлениями 
научно-исследовательских работ. При этом следует 
отметить, что сама суть экономического соперниче-
ства на мировой арене значительно изменилась: нача-
лась «гонка инноваций», победители которой задают 
мировую политическую и экономическую повестку 
дня. В этой связи перед нашей страной стоят серьез-
ные многоплановые задачи, связанные с необходи-
мостью модернизации промышленного производства 
и интенсивного развития перспективных технологи-
ческих отраслей, которые будут определять контуры 
глобальной экономики в XXI веке. Успешное реше-
ние данных вопросов невозможно без планомерного 
и качественного изменения ключевых составляющих 
инновационной политики. Несмотря на то, что наша 
страна в большой степени является импортером тех-
нологий, а компании больше адаптируют и модифи-
цируют существующие технологии, необходимость 
наличия инновационной среды, способной генериро-
вать новые прорывные технологии, неоспорима. При 
этом следует отметить, что именно внедрение перспек-
тивных коммерциализируемых продуктов и техноло-
гий, приносящих существенные социально-экономи-
ческие выгоды, является основой трансформационных 
процессов в инновационном секторе. Поэтому именно 
инновац2ии рассмат2риваются как основные движу-
щие силы развития совреме2нной экономи2ки в сфере 
произво2дства и услуг и главные факторы эконо-
ми2ческого роста, а инновационный бизнес служит 

драйвером экономического развития. Данная концеп-
ция находит свое отражение в «Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года», магистральным направлением которой 
является ориентация на инновационную модель пове-
дения бизнеса, доминирующей в развитии компаний 
в целях повышения эффективности и занятия лидер-
ских позиций на рынках, а также в технологической 
модернизации ключевых секторов экономики [1].

Динамика инновационной активности предпринима-
тельства остается в целом положительной на протяже-
нии последних лет. В 2014 году объем инновационных 
товаров, работ и услуг в целом по Российской Федерации 
составил 3,6 трлн. рублей, а удельный вес инновационной 
продукции отечественных предприятий вырос на 1,2 %. 
Благодаря предпринимаемым усилиям, доля инноваци-
онной продукции в структуре экспорта России достигла 
10 %. Данный показатель все еще уступает уровню тех-
нологически развитых стран, однако уже сопоставим 
с показателями стран БРИКС. С учетом сложившейся 
в 2014–2015 годах экономико-политической ситуации 
и взятого государством курса на разумное импортоза-
мещение, ожидается продолжение роста удельного веса 
инновационной продукции в структуре отечественного 
производства. Увеличение доли инновационной продук-
ции до сих пор происходит в значительной мере благо-
даря продолжающейся модернизации и росту внедрения 
передовых производственных технологий, используемых 
в различных секторах экономики России. Однако, в пре-
валирующем числе предприятий наблюдается довольно 
невысокая восприимчивость к технологиям, а суще-
ствующий спрос удовлетворяется в основном импортом 
технологий. Особенно это касается реального сектора 
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промышленности, который все еще проявляет инертность 
в отношении перехода к новым технологиям, недоста-
точно эффективно работают стимулирующие механизмы 
(в частности, в налоговой сфере), не удалось обеспе-
чить равный доступ малого и среднего бизнеса к госза-
казу в сфере высоких технологий. Вместе с тем пилотные 
проекты в ряде отраслей (например, в рамках авиастро-
ительных кластеров) доказывают возможность обеспе-
чить высокую эффективность применения сформирован-
ных в России инструментов поддержки технологической 
модернизации и инновационного развития.

За прошедшие годы сформированы основные эле-
менты инновационной экосистемы, продолжается реа-
лизация масштабных преобразований, среди которых 
важную роль играют создание институтов разви-
тия и формирование инновационной инфраструк-
туры. В России появился венчурный рынок – один из 
крупнейших в Европе. В 2015 году заработала Наци-
ональная технологическая инициатива – комплексная 
программа мер, включающая в себя системные наци-
ональные приоритеты в технологической сфере. При 
этом, следует признать, что успехи страны подтверж-
дают и прогнозы авторитетных международных орга-
низаций. Специалисты Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) на основе комбинации общедоступных 

статистических данных совместно с сетью партнер-
ских организаций (ведущих исследовательских инсти-
тутов и компаний) провели ежегодное исследование 
«Рейтинг глобальной конкурентоспособности» (Global 
Innovation Index), которое по сути является крупней-
шей международной «инновационной табелью о ран-
гах». В рейтинге 2015 года оценивались 140 стран 
мира. В текущем отчете [2] России удалось заметно 
улучшить свои позиции и подняться в рейтинге с 53 до 
45 места. В отчете экспертами ВЭФ представлен уро-
вень развития ключевых показателей, направленных 
на оценку инновационного потенциала страны (рис. 1).

К сильным сторонам российской экономики также 
следует отнести высокую распространённость высшего 
образования, развитие инфраструктуры, улучшение 
показателей бизнес-регулирования и внутренней кон-
куренции. Однако необходимо продолжать совершен-
ствовать финансовую и нефинансовую инфраструктуру 
инноваций, снимать административные барьеры и обе-
спечить максимально благоприятные условия для веде-
ния бизнеса и эффективной коммерциализации научных 
разработок, добиться повышения востребованности 
инноваций со стороны публичного сектора и крупного 
бизнеса. Другими безусловным приоритетами явля-
ются поощрение инвестиций в высокотехнологичные 

Рис. 1. Уровень 
показателей, 
оценивающих 
инновационный 
потенциал России, 2015 г. 
(составлено авторами)
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сектора, адаптация сферы образования к требова-
ниям экономики завтрашнего дня, гармоничное разви-
тие регионов страны и наращивание международного 
научно-технического сотрудничества.

В этой связи, одной из ключевых задач является 
форсированное развития инновационного предприни-
мательства. Один из самых ведущих теоретиков менед-
жмента Питер Друкер считает, что «предпринимателей 
отличает инновационный тип мышления, а иннова-
ционная деятельность представляет собой особый 
инструмент предпринимательства. Это действие, при-
дающее имеющимся ресурсам новое качество способ-
ствовать приумножению богатства, инновационная 
деятельность создает ресурсы» [3–7]. Инновацион-
ное предпринимательство можно дефиницировать как 
особый новаторский процесс, процесс хозяйство-
вания, в основе которого лежит постоянный поиск 

новых возможностей и ориентация на нововведения 
[8]. Задача содействия развитию инновационного пред-
принимательства решается с помощью создание среды, 
благоприятной для инноваций. Понятие среды можно 
структурировать в виде пирамиды инновационного раз-
вития. Пирамида инновационного развития, по анало-
гии с пирамидой Маслоу, задает иерархическую после-
довательность приоритетов государственной политики 
в области инноваций, состоящей из семи слоев – смыс-
ловых блоков инновационной политики (рис. 2).

Пять фундаментальных слоев представляют нали-
чие и обеспечение в стране среды, благоприятной для 
исследователей и инноваторов: общественные, поли-
тические и экономические институты; знания; куль-
тура общественной поддержки ученых, исследовате-
лей и предпринимателей; физическая, энергетическая, 
информационная и логистическая инфраструктура; 

Рис. 2. Приоритеты политики инновационного развития (составлено авторами)
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рынки капитала, труда, предпринимательской способ-
ности, инновационных продуктов (конечных и проме-
жуточных), интеллектуальной собственности.

Два верхних слоя пирамиды представляют ока-
зание государством прямой финансовой поддержки 
исследовательских и инновационных проектов: финан-
сирование фундаментальных исследований – гранты, 
стипендии, премии; финансирование коммерческих 
инновационных проектов – субсидии, инвестиции, 
гарантии, оборудование.

В результате усилий по культивированию инно-
ваций государство получает три уровня результатов, 
которые можно образно представить в виде звезды на 
вершине пирамиды инноваций:

1) инновационная активность – реальная деятель-
ность по созданию инноваций;

2) непосредственные результаты – новые разра-
ботки, техническое и организационное ноу-хау;

3) долгосрочные последствия для экономики 
страны – экономический рост, распределение богатств.

Несмотря на привлекательность прямой под-
держки инновационной активности для государства, 
приоритетом инновационной политики должно быть 
именно обеспечение благоприятной среды. При нали-
чии развитой среды меры прямой поддержки будут 
ускорять инновационное развитие страны; при отсут-
ствии среды – будут вытеснять частную инициативу 
и замедлять инновационное развитие [9].

Кроме обеспечения благоприятной среды, важной 
составляющей инновационной политики является также 
прямая финансовая поддержка научных исследований 
и инновационных проектов. Этот вид политики привлека-
телен для государства, потому что он конкретен, измерим, 
обещает быстрые результаты. Создание же среды – про-
цесс долгосрочный, плохо структурируемый и не имею-
щий конкретных адресатов. Однако, только обеспечив 
благоприятную среду, государство может рассчитывать, 
что прямая поддержка будет эффективна [10]. В этом слу-
чае, во-первых, появятся сами проекты, которые не про-
израстали в конкурентной среде, а во-вторых, – каналы 
эффективного распределения средств. Таким образом, 
если применять к блокам «среда» и «финансирование» 
принцип пирамиды, то первый надо будет расположить 
в «фундаменте», а второй – на «верхних этажах».

Непосредственное создание инноваций обеспечи-
вает инновационная экосистема, объединяющая для 
достижения общих результатов множество участни-
ков, каждый из которых имеет свой вклад в процесс соз-
дания инноваций, от формирования идеи до фактиче-
ского производства продукта. Невозможно представить 
ни один инновационный продукт сегодня, который был 
бы результатом усилий одного человека или одной ком-
пании в изоляции от общества, корпоративной среды 
и государства. Национальная инновационная экосистема 

отражает уровень кооперации между разными участни-
ками-акторами системы, которые в совокупности обра-
зуют возможности страны по производству инноваций. 
Иначе говоря, инновационная экосистема – это набор 
системно взаимосвязанных игроков, обеспечивающих 
полный инновационный цикл, и включающий в себя 
всех акторов, агентов и сервисы, которые необходимы 
для производства инноваций.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить 
пять ключевых ориентиров развития инновационного 
предпринимательства. В первую очередь необходимо 
выявлять и учитывать интересы участников инноваци-
онной экосистемы – от исследователей и предпринима-
телей до менеджеров крупного бизнеса и государствен-
ных чиновников, – в дискуссии о том, какие отрасли 
и технологии поддерживать. Во-вторых, в рамках пара-
дигмы нового целевого подхода государство должно 
изучать общественное мнение, в том числе через поли-
тические и социологические механизмы, а также через 
изучение СМИ, чтобы иметь обратную связь о том, 
какие отрасли и технологии являются наиболее зна-
чимыми для общества в той степени, в которой оно 
ощущает себя частью глобального мира. В-третьих, 
необходимо учесть приоритеты, устанавливаемые 
странами-лидерами инноваций. Это даст понимание 
наиболее востребованных на мировом рынке продук-
тов и технологий. В-четвертых, правильно определить 
и учесть существующие компетенции: в каких отрас-
лях и технологиях Россия сейчас институционально 
наиболее сильна – с точки зрения как фундаменталь-
ной науки, так и коммерческого сектора, – и где есть 
наилучший задел для дальнейшего развития. В-пятых, 
убедиться в наличии сильных лидеров и сообщества: 
какими новыми идеями занимаются пассионарии, 
определить повестку развития и коммерциализации 
перспективных разработок. Каждый из пяти компонен-
тов алгоритма должен работать постоянно, поставляя 
материал для размышления и работы. Таким образом, 
все пять пять ключевых ориентиров развития иннова-
ционного предпринимательства (инновационная эко-
система – общество – международный бенчмаркинг – 
существующие компетенции – пассионарии) так или 
иначе учитываются при отборе приоритетных рынков 
для развития инновационного предпринимательства.

Таким образом, создание благоприятного инвести-
ционного климата для развития инновационной актив-
ности предпринимательства является одной из прио-
ритетных задач, стоящей перед экономикой. Многие 
инновации, как технологические, так и институциональ-
ные, осуществляются слишком медленно из-за высоких 
издержек и рисков на начальных стадиях. Стимулиро-
вать рост числа новых инновационных предприятий, 
а также их участия в проектах государственно-част-
ного партнерства должны фонды посевного капитала, 
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которые могут обеспечить финансирование компаний на 
самом раннем этапе их развития, а государство может 
принять часть этих издержек или рисков на себя и тем 
самым стимулировать бизнес к участию в таких проек-
тах. Для повышения инвестиционной привлекательно-
сти государством был предложен ряд инициатив, среди 
которых, наряду с налоговыми преференциями и разви-
тием микрофинансирования, значится и строительство 
по всей стране инфраструктурных объектов для под-
держки инновационного бизнеса. Однако возможности 
бюджетных ресурсов в вопросе создания сети подобных 
инфраструктурных объектов в масштабах всей страны 
ограничены, поэтому целью государства является повы-
шение заинтересованности частного бизнеса и в каче-
стве соинвестора при реализации проектов по стро-
ительству объектов инновационной инфраструктуры, 
и в качестве потенциального резидента для дальнейшего 
развития объекта. Решение вопроса создания благопри-
ятных условий для развития инноваций видится, прежде 
всего, в консолидации интересов государства, общества 
и бизнеса с помощью комплекса следующих мер:

1. Формирование и реализация согласованных 
мероприятий институтов развития, технологических 
платформ и отраслевых бизнес-ассоциаций в целях 
поддержки встраивания российских инновационных 
предприятий в мировую инновационную экосистему 
с целью максимального расширения российского высо-
котехнологического экспорта.

2. Содействие развитию и росту культуры инно-
вационного предпринимательства через образователь-
ные и акселерационные программы.

3. Формирование эффективных практик коммер-
циализации разработок, осуществляемых инноваци-
онными компаниями (стартапами), поддержанными 
институтами развития, в рамках реализации политики 
импортозамещения.

4. Кооперация институтов развития в целях разви-
тия современных практик управления интеллектуальной 
собственностью крупнейшими государственными кор-
порациями и компаниями с государственным участием, 
реализующими программы инновационного развития, 
а также в научных и образовательных учреждениях.

5. Формирование и развитие в Российской Феде-
рации института технологического брокерства.

6. Введение в действие механизмов налогового 
стимулирования инвесторов всех типов (включая 
госкорпорации, реализующие программы инноваци-
онного развития).

7. Облегчение условий привлечения венчурного 
и проектного финансирования для малого и среднего 
бизнеса.

8. Выработка форм и инструментов предоставле-
ния скоординированной государственной поддержки 
«национальным технологическим чемпионам».

9. Выработка единых подходов к участию пред-
ставителей институтов развития в общественных 
и экспертных советах по закупкам инновационной 
продукции, формируемых крупнейшими компаниями 
с государственным участием и федеральными орга-
нами исполнительной власти.

10. Поддержка перехода российских компаний 
к модели «открытых инноваций», в том числе в части 
приобретения инновационных компаний на открытом 
рынке, формирования корпоративных венчурных фон-
дов и участия в отраслевых инвестиционных фондах.

Таким образом, государственная инновационная 
политика должна перейти от парадигмы определения 
отраслевых и технологических приоритетов к пара-
дигме приоритизации, исходя из мнений и интересов 
участников инновационной экосистемы. Результатом 
эффективного взаимодействия государства и бизнеса 
является развитие инновационной сферы в эконо мике 
и повышение конкурентоспособности национальной 
инновационной системы. Государственная политика 
решает, прежде всего, задачи вовлечения и удержания 
бизнеса в инновационной сфере, используя финан-
сово-экономические и правовые рычаги управления. 
Для развития инновационного бизнеса в России име-
ется достаточно уникальное сочетание научно-иссле-
довательского потенциала, высокотехнологичных про-
изводств и емких внутренних рынков, что создает 
необходимые предпосылки для использования преи-
муществ, связанных с распространением новых тех-
нологий. Государство уделяет вопросам управления 
бизнесом первостепенное внимание, поскольку в эко-
номической сфере страны предпринимательству при-
надлежит важнейшая роль, так как в его распоряже-
нии находятся материальные, финансовые и трудовые 
ресурсы, которые он способен использовать в кон-
тексте инновационного технологического развития 
России. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что именно ориентированный на модерни-
зацию бизнес можно рассматривать как доминанту на-
циональной инновационной системы в контексте реа-
лизации парадигмы инновационного развития страны.
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Цель. Анализ экономических методов оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, приме-
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Methods. In the course of the research methods of comparative analysis, economic analysis, methods of regulatory 
impact assessment: costs-benefi ts analysis, standard costs model, costs and effectiveness analysis, multi-criteria analysis 
have been used.

Results. The economic methods of regulatory impact assessment of legal acts have been analyzed, specifi c features 
of their implementation based on international experience have been characterized, the key components of methodology 
of implementation of the economic methods of regulatory impact assessment are identifi ed which are recommended for 
implementation in Russia, the main failings of the implementation of assessment of economic consequences of the legal 
regulation adoption in Russia are revealed.

Scientifi c novelty. Scientifi c novelty of the publication is: in analyzing and generalization of foreign practices in 
implementation of regulatory impact assessment, in revealing methodologies applicable in the frames of the procedure of 
regulatory impact assessment of normative acts in the RF; in identifying failings and problems in preparation of conclu-
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Нормативно-правовое регулирование является 
основным способом воздействия на социально-эконо-
мические отношения в современном обществе, практи-
чески невозможно выявить сферы общественной жизни, 
не затронутые правовой регламентацией. Решения, при-
нимаемые в сфере государственного регулирования, так 
или иначе находят свое отражение в виде определен-
ной совокупности новых норм и правил, закреплен-
ных в соответствующих правовых документах. Однако 
любое вмешательство государства в экономические 
или социальные отношения способно вызвать наряду 
с положительными последствиями определенные неже-
лательные эффекты, часто вступающие в противоречие 
с изначальными целями регулирования.

Для решения указанной проблемы в зарубежных 
странах был создан институт оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ), призванный, на основании детального 
анализа, снизить нежелательное последние вмешатель-
ства государства, сделать инструменты государственного 
регулирования точнее и эффективнее. С 2010 оценка 
регулирующего воздействия применяется в Российской 
Федерации. Как на федеральном, так и на региональном 
уровнях власти были разработаны методические реко-
мендации по проведению этой оценки [16].

Однако в силу небольшого опыта функциониро-
вания института оценки регулирующего воздействия 
нормативных актов в нашей стране, как методиче-
ские рекомендации, так и другая научно-методическая 
литература не всегда отвечают на все вопросы возни-
кающие при реализации процедуры оценки. Одним из 
наиболее трудных этапов проведение оценки регули-
рующего воздействия является экономический анализ 
регулирующего инструментария, позволяющий выра-
зить результаты регулирования в виде количественных 
величин, на основании которых может быть принято 
объективное и взвешенное решение.

В зарубежном опыте оценки регулирующего воз-
действия накоплено достаточно большое количе-
ство методов, позволяющих как проводить экономи-
ческий анализ результатов реализации нормативных 
актов, так и сравнивать различные варианты регулиру-
ющего воздействия [12]. В настоящей работе мы попы-
таемся обобщить наиболее популярные методы эконо-
мического анализа потенциального регулирующего 
воздействия, которые, безусловно, будут весьма вос-
требованы при подготовке заключений об оценке регу-
лирующего воздействия.

Исходя из мирового опыта можно выделить основ-
ные методы анализа регулирующего воздействия:

1. Анализ издержек и выгод
2. Анализ издержек и эффективности
3. Мультикритериальный анализ
Метод анализа издержек и выгод (АИВ) пред-

полагает разделение положительных и отрицатель-
ных последствий нормативных актов на три основные 
группы: монетизируемые, квантифицируемые и каче-
ственные. Монетизируемые последствия могут быть 
выражены в стоимостном выражении, квантифици-
руемые – в любых количественных величинах, а каче-
ственные невозможно измерить в количественных 
величинах. Строго говоря, монетизируемые послед-
ствия (издержки или выгоды) являются частным слу-
чаем квантифицируемых, но поскольку стоимост-
ное выражение предоставляет больше возможностей 
для сравнения и анализа, монетизируемые издержки 
и выгоды рассматривают отдельно, а к квантифици-
румым обычно относят такие последствия, которые 
не представляется возможным свести к стоимостным, 
но можно измерить в иных количественных вели-
чинах. АИВ применяется в случае, когда большую 
часть издержек и выгод можно монетизировать. Сто-
имостные параметры можно складывать и сравнивать. 
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Соответственно, суммарный объем выгод в стоимост-
ном выражении сравнивается с суммарным объемом 
издержек на основании чего формулируется решение 
о целесообразности применения того или иного регу-
лирующего инструмента [1,11].

Общий алгоритм применения АИВ упрощенно 
можно представить следующим образом:

1. Отбор сценариев (вариантов регулирующего 
воздействия), по которым и будет проводится анализ;

2. Определение состава организаций и групп 
населения, затронутых регулирующим воздействием, 
для которых будут выявляться издержки и выгоды;

3. Составление перечня издержек и выгод по 
определенному ранее кругу субъектов;

4. Представление издержек и выгод в стоимост-
ной форме (монетизация);

5. Процедура дисконтирования выявленных издер-
жек и выгод, расчет чистой приведенной стоимости;

6. Анализ рисков и неопределенности. Анализ 
чувствительности по различным параметрам.

Количество сценариев зависит от желания и воз-
можностей субъекта, проводящего анализ (государ-
ственного органа или иной организации). Однако жела-
тельно включать в состав сценариев, как минимум, 
следующие варианты: а) отсутствие регулирования 
(текущая ситуация); б) наиболее предпочтительный сце-
нарий (оптимальное соотношение издержек и выгод); в) 
«жесткий» сценарий (максимальные выгоды при более 
высоких издержках); «мягкий» сценарий (наименьшие 
издержки при более низких выгодах). В ходе анализа 
каждый из сценариев сравнивается с вариантом «а» 
(отсутствие регулирования), а также между собой.

Издержки и выгоды для субъектов предприниматель-
ской деятельности и населения удобнее всего определя-
ются в случае, если их можно сопоставить с количеством 
реализованных (или приобретенных) товаров и услуг. 
Если в результате введения ограничительной меры пред-
приниматели реализуют меньшее количество товаров, 
то это неизбежно приводит к снижению дохода и при-
были предпринимателя, соответственно, увеличиваются 
издержки. Аналогичным образом, если в результате регу-
лирующего воздействия снижается возможность приоб-
ретения каких-либо товаров (к примеру, оборудования, 
необходимого для производства), это также увеличивает 
издержки, поскольку теперь товар можно приобрести 
либо по более высокой цене, либо вообще отказаться от 
покупки, соответственно, невозможно будет воспользо-
ваться полезными свойствами этого товара (если продол-
жать пример с приобретением оборудование – это будет 
отказ от инвестирования, что лишает предпринимателя 
и потенциальной прибыли в будущем).

Одним из способов определения издержек 
(и выгод) является расчет альтернативной стоимости 
(альтернативных издержек). Альтернативные издержки 

означают потерянную выгоду вследствие невозмож-
ности использовать экономический ресурс наиболее 
эффективным образом. К примеру, если в результате 
реализации регулирующей меры оказалось невозмож-
ным приобрести какой-либо продукт, альтернатив-
ными издержками покупателя будет являться упущен-
ная чистая выгода, выражаемая как разность рыночной 
цены товара и максимальной ценой, по которой потре-
битель был согласен приобрести товар (для продавца, 
соответственно, это будет разность между рыночной 
ценой и минимальной ценой, по которой предпринима-
тель был согласен продать продукцию). Следует учи-
тывать, что рыночные цены могут являться хорошим 
ориентиром при определении издержек и выгод только 
в условиях высококонкурентного рынка. При наличии 
факторов, существенно ухудшающих состояние конку-
рентной среды, следует использовать корректирующие 
коэффициенты. К примеру, если государством субсиди-
руется какое-либо производство, повышающий коэф-
фициент должен учитывать влияние субсидий на ито-
говую цену продукции [6].

Альтернативные издержки субъектов предприни-
мательской деятельности можно разделить на явные 
и неявные. К явным издержкам относятся альтернатив-
ные издержки, принимающие форму платежей в денежно 
форме поставщикам различных факторов производ-
ства (заработная плата, аренда оборудования, транс-
портные расходы, коммунальные услуги, услуги связи, 
финансовые услуги и т.д.). Неявные издержки, в отли-
чие от явных, являются альтернативными издержками 
использования различных ресурсов, которые принад-
лежат самому предпринимателю, то есть в отношении 
которых отсутствуют платежи в явной форме. К неявным 
издержкам могут быть отнесены доходы, которые пред-
приниматель мог бы получить при ином, более выгод-
ном, использовании принадлежащих ему ресурсов.

При определении административной нагрузки на 
субъекты предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности широко применяется модель стандарт-
ных издержек [7]. Первоначально модель стандартных 
издержек (МСИ) была разработана в Нидерландах, но 
в настоящее время применятся во многих странах как 
в Европе, так и за её пределами. Преимуществом МСИ 
является высокая детализация при измерении расходов, 
обусловленных определенными административными 
процедурами, включая расходы на осуществления кон-
кретных видов деятельности. Очень часто при реали-
зации требования, закрепленных в нормативных актах, 
у субъектов предпринимательской деятельности воз-
никают обязанности по предоставлению информации 
в те или иные государственные органы – информацион-
ные обязательства. К последним также относится обя-
занность собирать и хранить определенную информа-
цию или предоставлять информацию при специальном 
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запросе. Каждое информационное обязательство состоит 
из одного или более требований в отношении к инфор-
мационным данным. Каждое такое требование представ-
ляет собой отдельную единицу информации, которая 
должна быть собрана и предоставлена в соответствии 
с информационными обязательствами. Сбор и предо-
ставление каждой единицы информации предполагает 
осуществление определенных видов административной 
деятельности, стоимость осуществления которых оцени-
вается в МСИ. Для осуществления такой оценки необ-
ходимо определить ряд стоимостных параметров: цена, 
время и количество. Административные издержки (Cost) 
на выполнение информационного требования определя-
ются по формуле (1):

Cost = P · T · Q (1)

Цена (P) определяется как тарифная ставка по 
оплате труда, а также накладные расходы на органи-
зацию и проведение определенных административ-
ных мероприятий. Если работа с информацией пред-
полагает привлечение третьих лиц, стоимость их услуг 
также включается в цену. Время (T) означает количе-
ство единиц времени, требуемых на осуществление 
определенной административной деятельности. Коли-
чество (Q) – это величина, отражающая число пред-
принимателей (фирм), затронутых регулирующим воз-
действием, умноженная на то, сколько раз необходимо 
выполнить информационное требование в течение года.

Применение модели стандартных издержек для 
целей оценки регулирующего воздействия закреплено 
и в нормативной базе РФ. Минэкономразвития РФ раз-
работало и утвердило в 2015 году Методику оценки 
стандартных издержек субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, возника-
ющих в связи с исполнением требований регулиро-
вания [17]. Согласно данной методике стандартные 
издержки разделены на две группы – информационные 
издержки и содержательные издержки. К информаци-
онным издержкам отнесены затраты, возникающие 
в процессе сбора, подготовки и предоставления орга-
нам власти определенной информации в соответствии 
с требованиями нормативного акта. Если же издержки 
не связаны с выполнением информационных требова-
ний, они отнесены к группе содержательных. Расчет 
издержек на выполнение отдельного информационного 
требования, закрепленного в нормативном акте, прово-
дится следующим образом (2):

Иит = tит · w + Aит (2)

где tит – затраты рабоч. времени (в часах), необхо-
димые на выполнение отдельного информационного 
требования;

w – среднечасовая стоимость работы персонала, 
выполняющего действия, необходимые для реализа-
ции требований;

Aит – стоимость различных приобретений, необхо-
димость которых связана с выполнением требований.

Если при реализации метода АИВ не удается 
монетизировать все издержки и выгоды, необхо-
димо рассмотреть различные варианты квантифика-
ции – представления в не стоимостных, но измери-
мых количественных единицах. В зарубежных странах 
разработано достаточно большое количество методик 
монетизации или квантификации издержек и выгод 
регулирующего воздействия. Особенно значительное 
внимание уделяется монетизации издержек и выгод 
в отношении безопасности, здравоохранения, состоя-
ния рынка труда, однако для РФ эти сферы не явля-
ются объектами обязательной оценки регулирующего 
воздействия, которая ограничена субъектами предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

При проведении АИВ используется критерий 
чистых социальных выгод (NSB), представляющий 
собой разность выгод (В) и издержек (C) регулирую-
щего инструмента (3) [8].

NSB = B – C (3)

К сожалению, простое суммирование выгод 
и издержек для использования в приведенной выше 
формуле будет являться неверным, поскольку необ-
ходимо учитывать фактор изменения стоимости 
денег во времени, то есть необходимо продисконти-
ровать (пересчитать на определенную дату) стоимост-
ной эквивалент как выгод, так и издержек. Для этого 
можно использовать показатель чистой приведенной 
стоимости (NPV), рассчитываемый по следующей 
формуле (4):

∑ +
−

=
t

t
tt

r
CBNPV

0 )1(
)(  (4)

где Вt – выгоды за период t;
Ct – издержки за период;
r – ставка дисконтирования.
Определение ставки дисконтирования – довольно 

сложная задача, существует множество подходов к её 
решению [14], к примеру, кумулятивный метод пред-
полагает определение ставки дисконтирования как 
суммы следующих компонентов: минимальной реаль-
ной ставки дисконтирования, темпа инфляции и коэф-
фициента уровня инвестиционного риска. Если же 
провести специальные расчёты по тем или иным при-
чинам затруднительно или не представляется возмож-
ным, в качестве ставки дисконтирования оправдано 
использование одного из следующих показателей: 
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ставка рефинансирования центрального банка, теку-
щий или ожидаемый уровень инфляции, средняя по 
рынку ставка банковского процента по депозитам.

Завершающим этапом проведения АИВ является 
анализ рисков и неопределенности, который может 
проводится в виде следующих вариантов:

1. Анализ чувствительности;
2. Имитационное моделирование по методу 

Монте-Карло;
3. Анализ сценариев.
Для снижения неопределенности и повышения 

достоверности расчетов при проведении АИВ приме-
няется анализ чувствительности, широко используе-
мый при оценки бизнес-проектов [15]. Анализ чувстви-
тельности служит для выявления значимых факторов, 
способных повлиять на результативность регулирую-
щего воздействия путем отклонения переменных вели-
чин, приписываемых факторам, от базового значения. 
Данный метод позволяет оценить, насколько изменится 
значение сводного показателя при варьировании фак-
торных переменных.

При проведении анализа определяют, как изме-
ниться результирующий показатель (NSB, NPV) при 
изменении факторной переменной на определенное 
количество процентов. Степень чувствительности 
измеряется с помощью специального коэффициента (5):

11 −=
NPV
NPVk i  (5)

где NPVi – значение чистой приведенной стоимо-
сти, полученное в результате изменения i-го фактора,

NPV – чистая приведенная стоимость базового сце-
нария.

Имитационное моделирование методом Монте-
Карло [3,4] позволяет оценить риски реализации нор-
мативного акта с помощью генерации случайных зна-
чений переменных, влияющих на издержки и выгоды, 
возникающее в результате регулирующего воздействия.

В обобщенном виде алгоритм реализация метода 
Монте-Карло можно представить следующим образом:

1. Разработка прогнозной модели;
2. Отбор ключевых переменных;
3. Построение вероятностного распределения;
4. Установление отношений коррелируемых пере-

менных;
5. Построение имитационного прогноза;
6. Анализ и интерпретация результатов.
Метод предполагает разработку имитационной 

модели, определение вида распределения вероятности, 
определение исходных параметров модели. Исполь-
зование метода Монте-Карла является довольно тру-
доемкой процедурой, для автоматизации анализа, как 
правило, используется специальное программное 

обеспечение. Предпочтительным является использова-
ние специализированных пактов для статико-математи-
ческого анализа (SPSS, Statistica и др.), однако реали-
зация метода возможна и в рамках распространенных 
офисных приложений, в частности, в среде MS Exсel.

Еще одним вариантом оценки риска при реали-
зации нормативного акта может служить метод ана-
лиза сценариев [5], реализация которого предполагает 
последовательное прохождение следующих этапов:

1. Составление перечня сценариев, различаю-
щихся по значениям факторных переменных;

2. Определение вероятности реализации каждого 
сценария. Как правило, для этого применяется эксперт-
ная оценка;

3. Для каждого сценария рассчитывается резуль-
тирующий показатель (чистая приведенная стоимость);

4. Исходя из рассчитанных значений NPV произ-
водится расчет статистических показателей, отражаю-
щих степень риска – среднего значения (6), среднеква-
дратичного отклонения (7), коэффициента вариации (8).

∑ =
⋅=

n

i ii pNPVNPV
1

)(  (6)

где NPV  – среднее значение,
NPVi – значение чистой приведенной стоимости по 

i-му сценарию,
n – количество сценариев,
pi – вероятность реализации i-го сценария.

( ) i
n

i i pNPVNPV ⋅−=σ ∑
2

 (7)

где σ – среднеквадратическое отклонение,
NPV  – среднее значение,
NPVi – значение чистой приведенной стоимости по 

i-му сценарию,
n – количество сценариев,
pi – вероятность реализации i-го сценария.

NPV
V σ=  (8)

где V – коэффициент вариации,
NPV  – среднее значение,
σ – среднеквадратическое отклонение
Риск регулирующего воздействия определяется 

исходя из значения коэффициента вариации: чем выше 
это значение, тем выше степень риска. При значении 
коэффициента вариации ниже 10 % уровень риска 
может быть квалифицирован как низкий, при значе-
ниях коэффициента от 10 до 25 уровень риска – сред-
ний, а если коэффициент вариации больше 25 – уро-
вень риска высокий.
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Анализ эффективности затрат (АЭЗ), еще один 
метод оценки регулирующего воздействия норматив-
ных актов, весьма распространенный в зарубежной 
практике [11,13], как правило, используется в случае 
отсутствия возможности монетизировать выгоды регу-
лирования. В этом случае выбирается определенный 
квантифицируемый параметр, отражающий преиму-
щества реализации регулирующего инструментария, 
который сопоставляется с затратами, выраженными 
в стоимостной форме. В рамках АЭЗ рассматривается 
несколько сценариев, позволяющих достичь близкие 
результаты, но с различными вариантами затрат. Клю-
чевой количественный показатель может быть интегри-
рован из нескольких других, если это возможно. Наибо-
лее широко метод АЭЗ применяется в случае измерения 
регулирующего воздействия на различные аспекты 
социального развития, поскольку в этом случае трудно 
монетизировать все выгоды. Как уже было отмечено, 
в РФ нет нормативного требования проведения оценки 
регулирующего воздействия в отношении обществен-
ного развития и отдельных групп населения, однако 
и в отношении субъектов предпринимательской дея-
тельности не всегда удается монетизировать все выгода. 
Очень часто в нормативном акте указывается не стои-
мостной, но иной количественный параметр, с которым 
увязываются результаты регулирования. К примеру, 
при реализации различным мер поддержки малого биз-
неса очень часто используется показатель «количе-
ство малых предприятий». В этом случае, применение 
метода АЭЗ можно считать вполне оправданным.

Мультикритериальный анализ (МА), как и метод 
АЭЗ, применяется в случае невозможности свести 
последствия регулирующего воздействия к ключе-
вым монетизируемым параметрам [10]. Причем метод 
МА более универсален и имеет более широкое приме-
нение. К сожалению, результаты анализа, при приме-
нении МА, значительно зависят от мнения экспертов 
и поэтому менее объективны, чем в случае примене-
ния АИВ и АЭЗ.

Алгоритм применения метода МА следующий:
1. Разработка сценариев достижение целей регу-

лирующего воздействия;
2. Отбор критериев достижения целей и задач 

регулирования (обязательное условие – критерии 
должны быть измеряемыми);

3. Каждому из критериев, в зависимости от важ-
ности для целей регулирования, приписывается опре-
деленный вес (как правило, в интервале от 0 до 1);

4. Для каждого сценария производится оценка по 
каждому из критериев в определенной бальной шкале 
(как правило, от 0 до 100 баллов);

5. Суммирование баллов по каждому сценарию 
с учётом весов критериев;

6. Выбор оптимального сценария.

На всех этапах МА, особенно на протяжении эта-
пов 3–4, к анализу активно привлекается экспертная 
группа, участники которой обладают как достаточ-
ной квалификацией, так и опытом, касающимся сферы 
регулирования. Несмотря на некоторый субъективизм 
результатов МА, данный метод может с успехом при-
меняться при ограниченном количестве монетизируе-
мых последствий регулирующего воздействия.

Следует заметить, что в настоящее время потен-
циал экономического анализа регулирующего воз-
действия нормативных актов в РФ используется 
в недостаточной степени. Несмотря на то, что ведется 
достаточно активная деятельность в этом направлении 
(только с января по март 2016 Минэкономразвития РФ 
подготовило 258 заключений об оценке регулирую-
щего воздействия) [18], далеко не всегда такая оценка 
может быть признана удовлетворительной с точки зре-
ния комплексности, точности и объективности выво-
дов. В качестве примера можно привести принятие 
решения о взимании платы с автомобилей, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн при 
пользовании федеральными трассами [19], вызвавшее 
широкий общественный резонанс и, несомненно, ока-
завшее значительное регулирующее воздействие, как 
на субъектов предпринимательской деятельности, так 
и на экономическое развитие страны в целом. При-
нятию подобного решения должна предшествовать 
оценка регулирующего воздействия и таковая была 
проведена. Если обратится к соответствующему заклю-
чению об оценке регулирующего воздействия [20], 
можно отметить следующее:

1. Отсутствует перечень всех групп субъек-
тов предпринимательской деятельности, затронутых 
регулированием. В документе лишь отмечается, что 
«нормы проекта акта распространяются на владель-
цев, примерно, 1,9 млн. транспортных средств», однако 
о каком количестве владельцев идет речь не понятно. 
Более того, регулирование по-разному повлияло на 
мелкие фирмы и на крупных перевозчиков, соответ-
ственно, необходима более детальная дифференциация 
владельцев транспортных средств с оценкой воздей-
ствия на каждую группу. Кроме того, регулирование 
повлияло на предпринимателей, являющихся клиен-
тами перевозчиков, поскольку возросла плата за транс-
портные услуги.

2. Отсутствует указание, какой период регули-
рующего воздействия анализировался – в зарубежной 
практике, как было указано выше, подобная оценка 
часто проводится исходя из периода в 10 лет.

3. Отсутствует количественная оценка издержек, 
являющиеся следствие принятия нормативного акта, 
несмотря на то что стоимостные затраты перевозчиков 
достаточно легко оценить, поскольку речь идет о «взи-
мании платы».
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4. Выгоды реализации нормативного акта также 
не конкретизированы (и не оценены количественно).

5. Как следствие предыдущих пунктов, расчет 
сводного результирующего показателя (чистых соци-
альных выгод) проведен не был

В заключение отметим, что без детального эконо-
мического анализа, оценка регулирующего воздействия 
приобретает формальный характер и не решает про-
блемы повышения эффективности реализация норма-
тивных документов. Выразим надежду, что постепен-
ное введение практики использования экономического 
инструментария при проведении оценки регулирую-
щего воздействия в РФ существенно повысит каче-
ство заключений об ОРВ и позволит использовать весь 
потенциал института оценки регулирующего воздей-
ствия, ценность и необходимость реализации которого 
не вызывает сомнений.
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решенную максимальную массу свыше 12 тонн» 
[электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/
minec/activity/sections/ria/result/ doc20120928_03 (дата 
обращения 20.04.2016).
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Цель. Определение задач реоргаинзации бизнес-процессов в российских предприятиях с учетом возможностей 
и вызовов процесса евразийской экономической интеграции и формирования Евразийского экономического союза

Методы. Для упрощения учета факторов евразийской экономической интеграции, воздействующих на усло-
вия ведения бизнеса и адаптацию предприятий к новому регулированию, используется метод декомпозиции 
и метод PEST-анализа.

Результаты и область применения. В зависимости от видов бизнес-процессов (управляющих, основ-
ных и вспомогательных) выявлены наиболее приоритетные на начальном этапе задачи их оптимизации с уче-
том фактора евразийской экономической интеграции. Результаты исследования могут быть использованы как 
для дальнейших теоретических разработок в области соотнесения внутренних процессов компаний с внешними 
макроэкономическими факторами воздействия, так и для практического использования бизнес-сообществом госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза.

Научная новизна. Междисциплинарный подход позволил соотнести задачи реального развития бизнес-про-
цессов на микроуровне – в предприятиях, – с таким значительным макроэкономическим фактором воздействия, 
как евразийская экономическая интеграция, следствием которой являются не только экономические, но и соци-
альные, политические и технологические изменения.

Ключевые слова: оптимизация бизнес-процессов, евразийская экономическая интеграция, Евразийский эко-
номический союз, бизнес.
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and challenges of the Eurasian economic integration process and Eurasian Economic Union development.
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Methods. To facilitate the consideration of the Eurasian economic integration factors affecting business conditions 
and enterprises adaptation to new regulation the methods of decomposition and PEST-analysis are used.

Results and scope. Depending on business process type (administrative, major and backup) improvement problems 
of highest priority at the initial stage are identifi ed considering the Eurasian economic integration factor. The research 
results can be used both for the further theoretical development in the fi eld of matching internal company processes to 
external macroeconomic infl uence factors and for the practical use by business community of the Eurasian Economic 
Union member-states.

Scientifi c novelty. The interdisciplinary approach provided for relating the problems of real business processes devel-
opment at micro level – in enterprises – to such a signifi cant macroeconomic impact factor as Eurasian economic integra-
tion, the result of which is not only economic, but also social, political and technological changes.

Key words: business process improvement, Eurasian economic integration, Eurasian Economic Union, business.

В современных условиях глобализации, повыше-
ния степени открытости и взаимозависимости рынков 
как международные, так и национальные компании 
сталкиваются с необходимостью постоянного совер-
шенствования продукта с целью соответствия расту-
щим требованиям потребителей и сохранения устой-
чивых позиций в конкурентной среде.

При этом положение российских компаний в насто-
ящее время характеризуется высокой степенью неод-
нозначности ввиду особенностей текущей геополити-
ческой ситуации, общемировых рыночных тенденций 
и евразийской экономической интеграции.

Так, ситуация, в которой оказалась Россия в связи 
с внешнеполитическим кризисом, привела к тому, что 
в рамках санкционной политики и политики импор-
тозамещения преимущество на отечественном рынке 
получили товары и услуги отечественных производи-
телей, а также ее партнеров по Евразийскому эконо-
мическому союзу (далее – ЕАЭС), причем в основном 
в сфере сельского хозяйства. Однако конкурентоспо-
собность товаров и услуг, производственный процесс 
которых в значительной степени зависит от иностран-
ных компонентов и инвестиций, сегодня находится 
в стадии снижения, в том числе с учетом девальваци-
онных тенденций.

Необходимость обеспечения и поддержания соот-
ветствующего уровня конкурентоспособности товаров 
и услуг приводит производителей к поиску методов 
сокращения издержек на их выпуск, повышения произ-
водительности и эффективности работы предприятия, 
привлечению или высвобождению финансовых ресур-
сов для развития компании и самого продукта.

Выполнение указанных задач осуществляется путем 
реорганизации бизнес-процессов, направленной на раз-
витие производственных технологий, трансформацию 
структуры предпринимательской деятельности, рацио-
нальное распределение управленческих и функциональ-
ных должностных обязанностей и рабочих мест.

При этом бизнес-процесс определяется как 
«логически завершенная цепочка взаимосвязанных 

и повторяющихся видов деятельности, в результате 
которых ресурсы предприятия используются для пере-
работки объекта (физически или виртуально) с целью 
достижения определенных измеримых результатов или 
создания продукции для удовлетворения внутренних 
или внешних потребителей» [1, с. 38].

Изучение данной темы осуществляется 
с 1990-х годов. В 1995 году в работе американских 
исследователей М. Хаммера и Д. Чампи «Реинжини-
ринг корпораций: революция в бизнесе. Манифест 
революции в бизнесе» впервые был введен термин 
«реинжиниринг» применительно к бизнес-процессам 
и обозначал «принципиальное переосмысление и ради-
кальную перестройку бизнес-процессов для достиже-
ния кардинальных улучшений критических современ-
ных показателей эффективности: стоимости, качества, 
сервиса и оперативности» [2, с. 7]. В качестве приме-
ров успешного реинжиниринга бизнес-процессов уче-
ные отмечали опыт таких компаний, как American 
Express, Chrysler, Texas Instruments, Duke Power.

Так, например, Ford провел реинжиниринг про-
цесса снабжения, сократив количество персонала, заня-
того в процессе оплаты поставщиков с 500 до 125 [3, 
с. 433], причем не путем механического сокращения, 
а именно посредством пересмотра и изменения схемы 
деятельности в этой сфере.

В настоящее время, помимо реинжиниринга биз-
нес-процессов как наиболее радикального способа, 
также используются:

• методика быстрого анализа решения (FAST) – 
«прорывной» подход, который концентрирует внима-
ние группы на определенном процессе в ходе одно-
двухдневного совещания для определения способов, 
которыми группа может улучшить этот процесс в тече-
ние следующих 90 дней [4, с. 5].

• бенчмаркинг процесса – систематический метод 
определения, понимания и творческого развития това-
ров, услуг, проектов, оборудования, процессов и проце-
дур (установившихся принципов) более высокого каче-
ства для улучшения текущей деятельности организации, 
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посредством изучения того, как разные организации 
выполняют одинаковые или похожие операции [4, с. 7].

• перепроектирование процесса (концентриро-
ванное улучшение) – совершенствование существу-
ющего процесса, способствующее снижению затрат, 
длительности цикла и количества ошибок на 30–60 %, 
посредством применения следующих рационализиру-
ющих средств:

• устранение бюрократии;
• анализ добавленной ценности;
• устранение дублирования;
• упрощение методов;
• сокращение длительности цикла;
• защита от ошибок (анализ текущих проблем);
• модернизация процесса (реструктуризация орга-

низации);
• простой язык;
• стандартизация;
• партнерские отношения с поставщиками;
• автоматизация, механизация, применение инфор-

мационных технологий [4, с .8–9].
В современной учебной и научной литературе по 

стратегическому менеджменту, менеджменту организа-
ции термин «оптимизация бизнес-процессов» в боль-
шей степени применяется в значении выше обозначен-
ного подхода.

Мировой опыт оптимизации бизнес-процессов 
предлагает большое количество примеров успешной 
реорганизации производственной деятельности. Так, 
с точки зрения восстановления экономики для россий-
ских компаний может быть интересна японская концеп-
ция «кайдзен» – совокупность принципов непрерывного 
совершенствования бизнес-процессов компании, в зна-
чительной степени сформированная на основе работы 
крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota. 
К таким принципам относятся ориентация на потреби-
теля, всеобщий контроль качества, роботизация, авто-
матизация, дисциплина на рабочем месте, всеобщий 
уход за оборудованием, повышение качества, соблю-
дение сроков, сведение дефектов к нулю, сотрудниче-
ство между менеджерами и рабочими, повышение про-
изводительности, разработка новой продукции [5, с. 38]. 
Считается, что именно благодаря кайдзен компания опе-
редила своих конкурентов и стала лидером рынка миро-
вого автомобилестроения [6, с. 130] в условиях после-
военного кризиса Японии. Принципы кайдзен тем 
более могут быть интересны российским производите-
лям, поскольку многие из них не требуют дополнитель-
ных финансовых затрат, однако имеют целью довольно 
сложную, но в определенной степени необходимую для 
российского менталитета смену парадигмы мышления 
на новую, ориентированною на непрерывное совершен-
ствование с вовлечением в этот процесс сотрудников 
всех уровней организационной иерархии.

Следует отметить, что трудность оптимизации биз-
нес-процессов обусловлена воздействием на организа-
цию внешних факторов: международной экономиче-
ской конъюнктурой, особенностями национального 
потребительского рынка и политической конфигура-
цией в заданный момент.

В этой связи представляется целесообразным рас-
смотреть явление евразийской экономической интегра-
ции как комплексный внешний фактор воздействия на 
российские компании и предприятия и даже в некото-
рой степени как предпосылку необходимости оптими-
зации бизнес-процессов. Актуальность анализа дан-
ного процесса в обозначенном ракурсе обусловлена 
следующими причинами:

1. Наднациональное регулирование ЕАЭС ока-
зывает прямое воздействие на компании, устанавливая 
нормы и правила производства, сбыта, продажи и пост-
продажного обслуживания.

2. Динамичное развитие евразийских интеграци-
онных процессов с 2010 года – момента создания Тамо-
женного союза, – не прекращается, регулярно принима-
ются новые стандарты, развивается законодательство, 
в связи с чем стагнация и консервация системы биз-
нес-процессов может привести к неконкурентоспособ-
ности предприятия.

3. Взаимное открытие рынков Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и России ставит в практиче-
ски равное положение компании друг друга на любом 
из данных национальных рынков, что приводит к зна-
чительному усилению конкуренции.

4. При этом существуют так называемые 
эффекты интеграции: потенциальные возможности 
для бизнеса государств-членов ЕАЭС, использова-
ние которых, а также их учет при оптимизации биз-
нес-процессов может существенно повысить эффек-
тивность работы компании.

5. ЕАЭС – региональный проект интеграции, ини-
циированный его государствами-членами с целью повы-
шения конкурентоспособности национальных произ-
водителей и консолидированного выхода на внешний 
рынок с более сильных позиций. Таким образом, в отли-
чие, например, от такого фактора, как цена на нефть 
в текущем периоде, евразийская интеграция представ-
ляется собой процесс, на который бизнес может и дол-
жен оказывать влияние. Так, при Евразийской эконо-
мической комиссии функционирует Консультативный 
совет по взаимодействию белорусско-казахстанско-
российского бизнес-сообщества, преобразованного 
в 2015 году в Деловой совет ЕАЭС. Деловой совет 
ЕАЭС представляет собой постоянно действующий 
координационно-совещательный орган деловых кругов 
государств-членов ЕАЭС [7, ст. 2]. В деятельности дан-
ной организации принимает участие Союз промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей) Армении, 
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Конфедерация промышленников и предпринимате-
лей (нанимателей) Белоруссии, Национальная палата 
предпринимателей Казахстана, Киргизский союз про-
мышленников и предпринимателей и Российский союз 
промышленников и предпринимателей. Совет осу-
ществляет деятельность в целях выработки скоорди-
нированной позиции делового сообщества государств 
ЕАЭС при взаимодействии с органами ЕАЭС, налажи-
вания прямых связей и диалога между деловыми кру-
гами стран ЕАЭС, содействия развитию торгово-эконо-
мических отношений, промышленного и финансового 
сотрудничества, повышения конкурентоспособности 
национальных экономик, выявления барьеров, изъятий 
и ограничений взаимного доступа на рынки интеграци-
онного объединения [7, ст. 3].

Ввиду того, что евразийская экономическая инте-
грация является сложным комплексным процессом, 
представляется целесообразным использовать метод 
декомпозиции, то есть разложения данного фактора на 
меньшие составляющие части, что упрощает их учет 
при оптимизации бизнес-процессов.

Следует отметить, что в области стратегического 
менеджмента широкое распространение получил 
метод PEST-анализа, впервые упомянутый в 1967 году 
в работе Фрэнсиса Дж. Агилара «Сканирование биз-
нес-среды», предусматривающий оценку политиче-
ского, экономического, социального и технологического 
влияния на деятельность фирмы. Авторы данной ста-
тьи предлагают использовать указанный метод в целях 
декомпозиции комплексного процесса евразийской эко-
номической интеграции. Таким образом, при оптимиза-
ции бизнес-процессов в российских компаниях должны 
быть учтены следующие группы факторов:

1. Политические:
• Отмечается значительная политическая воля 

России к созданию мощного регионального центра 
силы, подкрепленная наибольшей в сравнении с дру-
гими государствами-членами ЕАЭС финансовой под-
держкой институтов ЕАЭС, в связи с чем особенно-
стью интеграции является движение «сверху», а не 
«снизу» как было в случае движения к Европейскому 
союзу, начавшееся с создания Европейского объедине-
ния угля и стали в 1951 году.

• Стабильность политической поддержки проекта 
в настоящее время может смениться дестабилизацией 
ситуации в случае смены власти в государствах-членах 
ЕАЭС, что позволяет говорить о некоторой неопреде-
ленности перспектив евразийского проекта в средне-
срочной перспективе.

• Политические проблемы России автоматиче-
ски транслируются на государств-членов ЕАЭС: санк-
ционная политика России и стран Запада, связанная 
с внешнеполитическим кризисом, с одной стороны, 
привела к курсу на импортозамещение в крупнейшей 

экономике объединения, в том числе за счет постав-
щиков из стран-партнеров по ЕАЭС, с другой стороны, 
имеет следствием проблемы транзита: возрастают 
риски транзитного бизнеса (например, перемещения 
продукции, следующей из Беларуси в Казахстан по 
территории России), а во-вторых, симметрично возни-
кает угроза несанкционированного ввоза импортных 
товаров под видом товаров ЕАЭС.

2. Экономические:
• Главным эффектом интеграции, который отра-

жается на всех предприятиях, является эффект «эко-
номики масштаба»: за счет образования единой 
таможенной территории, функционирования Еди-
ного экономического пространства в рамках ЕАЭС 
с 2012 года, подразумевающего свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, произошло 
масштабное расширение рынка сбыта за счет вклю-
чения в него государств-членов ЕАЭС, удовлетворе-
ние спроса в которых осуществляется без каких-либо 
существенных барьеров, изъятий и ограничений.

• Возрастает инвестиционная привлекательность 
бизнеса вследствие того, что крупный рынок ЕАЭС 
выгоден для вложения капитала, так как спрос на 
товары и услуги осуществляется в масштабах уже пяти 
стран, между которыми по большинству позиций обе-
спечивается национальный режим.

• Одновременно снятие протекционистских барье-
ров и ограничений во взаимной торговле влечет за 
собой усиление конкуренции, в связи с чем необхо-
дим постоянный контроль качества товаров и сервиса 
и, более того, разработка стратегии активного рыноч-
ного позиционирования и клиентоориентированности.

• Снижаются временные издержки на оформле-
ние. Ввиду отсутствия тарифных и нетарифных барье-
ров между государствами-членами ЕАЭС, унификации 
и гармонизации технических стандартов, применения 
единых санитарных, ветеринарно-санитарных и каран-
тинных фитосанитарных мер и других норм практи-
чески отсутствует необходимость учета особенностей 
национального регулирования, производство осущест-
вляется по единым требованиям к продукту.

• Обеспечивается равный доступ к государствен-
ным закупкам в государствах-членах ЕАЭС. В соот-
ветствии со статьей 88 Раздела XXII Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
в рамках ЕАЭС обеспечивается «предоставление госу-
дарствам-членам национального режима в сфере заку-
пок» [8, ст. 88], что означает возможность получения 
крупного государственного заказа не только в России, 
но и в Беларуси, Казахстане, Армении и – по истечении 
переходного периода – в Кыргызстане.

• Происходит усиление взаимозависимо-
сти. Так, резкая девальвация российского рубля 
в 2014–2015 годах повлекла аналогичные тенденции 
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в странах-партнерах России по ЕАЭС и тем самым 
ослабила финансовую устойчивость всего объедине-
ния. Для России, при этом, наблюдался разнонаправ-
ленный эффект: с одной стороны, резко возрос спрос 
на импортные товары по докризисным ценам, с дру-
гой стороны, так же увеличились продажи товаров оте-
чественного производства, поскольку они стали суще-
ственно дешевле импортных аналогов.

• Повышается роль национальной экономики на 
внешних рынках. Участие в региональных режимах 
свободной торговли согласовывается на более сильных 
переговорных позициях. При этом намерения одного 
государства заключить Соглашение о зоне свободной 
торговли с другим государством становятся внешнеэ-
кономическим приоритетом всего объединения. Напри-
мер, сегодня Армения в значительной степени заин-
тересована в таком режиме с Ираном, в связи с чем 
в настоящее время ведется работа совместной исследо-
вательской группы на предмет целесообразности заклю-
чения указанного Соглашения со всем ЕАЭС. Подобное 
соглашение уже было подписано с Социалистиче-
ской Республикой Вьетнам, прорабатывается вопрос 
с Индией, Израилем, Египтом. Кроме того, расширя-
ются кредитные возможности для экспорта, например, 
с помощью таких агентств, как ЭКСАР, которые осу-
ществляют поддержку различным предприятиям госу-
дарств-членов ЕАЭС, независимо от места регистрации.

• Положительный эффект для компаний заключа-
ется в возможности выбора наиболее выгодных усло-
вий для регистрации бизнеса в любом из государств-чле-
нов ЕАЭС, что означает конкуренцию юрисдикций. Так, 
например, возросло число российских предприятий, осу-
ществляющих деятельность в приграничных регионах 
России и Казахстана и зарегистрированных в Казахстане. 
Причина такого феномена заключается в том, что в Казах-
стане ставка НДС составляет 12 %, а в России – 18 %.

3. Социальные:
• По количеству потребителей рынок ЕАЭС зани-

мает второе место среди интеграционных объеди-
нений мира после Европейского союза. В настоящее 
время количество потребителей в ЕАЭС составляет 
182,7 млн. человек [9], что на 36,4 млн. человек больше 
чем население России (146,3 млн. человек [10]) и соиз-
меримо, например, с численностью населения в Канаде 
(36 млн. человек [11]).

• Свобода в области движения рабочей силы спо-
собствует снижению издержек на привлечение трудо-
вых ресурсов. Возможность привлечения трудящихся 
из государств-членов ЕАЭС без ограничений (патентов, 
квот, экзаменов, разрешений на работу) существенно 
упрощает и удешевляет процесс приема на работу как 
высококвалифицированных специалистов, так и низ-
коквалифицированных, что может существенно сни-
зить стоимость конечного продукта.

• При этом трудовое обеспечение трудящихся не 
должно противоречить наднациональному регулиро-
ванию в этой области, дискриминация в обеспечении 
прав трудящихся мигрантов не допускается, если иные 
особенности не предусмотрены правом ЕАЭС. Так, 
например, Договор о ЕАЭС предоставляет возмож-
ность участия трудящихся мигрантов в профсоюзах [8, 
ст. 98] в равной степени с работниками-резидентами. 
В настоящее время в финальной стадии согласования 
находится проект Договора о пенсионном обеспече-
нии. Обсуждается возможность сближения законода-
тельства в области медицинского страхования.

4. Технологические:
• Разработка инструментов стимулирования взаи-

мовыгодной промышленной кооперации в целях созда-
ния высокотехнологичной, инновационной и конкурен-
тоспособной продукции, совместных технологических 
платформ и промышленных кластеров на наднацио-
нальном уровне в перспективе имеет существенный 
потенциал для привлечения крупных дополнительных 
инвестиций в высокотехнологичное производство. Так, 
на данный момент Евразийской экономической комис-
сией сформированы семь пилотных евразийских тех-
нологических платформ: «Суперкомпьютеры», «Меди-
цина будущего», «Светодиоды», «Фотоника», «Легкая 
промышленность», «Технологии пищевой и перераба-
тывающей промышленности АПК» и «Биоэнергетика».

Таким образом, могут быть выделены следующие 
задачи оптимизации бизнес-процессов в российских 
компаниях в зависимости от вида бизнес-процессов:

В рамках управляющих процессов:
• предусмотреть проведение маркетинговых 

исследований рынка, направленных на поиск неза-
нятых ниш всего масштабного рынка ЕАЭС, и в пер-
спективе – крупнейших торговых партнеров ЕАЭС, 
актуализировать стратегию активного рыночного пози-
ционирования;

• оценить вероятные выгоды участия в евразий-
ских интеграционных процессах, изучить возмож-
ность сокращения издержек за счет ресурсов стран-
партнеров по ЕАЭС, при этом использовать данный 
потенциал уже в текущий период, а также минимизи-
ровать риски, например, в сфере транзита и логистики;

• изучить возможности и механизмы привлечения 
дополнительных инвестиций и установления коопера-
ционных связей, в том числе в целях совместного раз-
вития технологий;

• предусмотреть разработку стратегии лоббирова-
ния интересов компании посредством таких институ-
тов, как, например, Деловой совет ЕАЭС.

В рамках основных процессов:
• обеспечить надлежащую систему контроля каче-

ства товаров и сервиса в целях соответствия новому 
уровню конкуренции.
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В рамках вспомогательных процессов:
• организовать повышение квалификации сотруд-

ников в целях получения и развития практических 
и юридических знаний в области евразийской эконо-
мической интеграции и наднационального законода-
тельства ЕАЭС;

• обеспечить квалифицированную работу кадро-
вых служб и соблюдение норм права ЕАЭС в связи 
с постепенной разработкой наднационального регули-
рования в области трудовой миграции.

В заключение следует отметить, что в настоящее 
время уровень информированности бизнес-сообщества 
государств-членов ЕАЭС, в том числе России, о факто-
рах воздействия евразийской экономической интегра-
ции является недостаточным. При этом предполага-
ется, что корректное использование такой информации 
позволило бы субъектам предпринимательской дея-
тельности выстроить необходимый план оптимизации 
производственных процессов, повысить прибыль даже 
в условиях антикризисного управления и определить 
собственную эффективную модель рыночного поведе-
ния в глобальной экономике.
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Цель. Выявить и проанализировать факторы, определяющие уровень экономической безопасности нефтяной 
промышленности, определить критерии их идентификации и оценки.

Методы. Методология научно-исследовательской работы основана на системном подходе с использованием 
методов анализа и синтеза, компаративистики, сочетания логического и исторического, функционирования и раз-
вития, индукции и дедукции, экстраполяции и интерполяции, структурно-функционального подхода.

Результаты и практическая значимость. Практическая значимость статьи заключается в том, что разрабо-
танный инструментарий идентификации и оценки факторов может послужить основой для разработки националь-
ных профилактических программ по противодействию угрозам экономической безопасности нефтяной отрасли. 
Отдельные положения и выводы научно-исследовательской работы могут быть использованы для совершенство-
вания методической базы по стратегическому управлению активами нефтяной отрасли.

Научная новизна. Выявлены и систематизированы факторы, определяющие уровень экономической безо-
пасности нефтяной промышленности, а также рассмотрены их возможные последствия, критерии идентифика-
ции и оценки.
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Methods. The methodology of the research work is based on a systematic approach involving methods of analysis and 
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Results and practical importance. The practical importance of the article is that the developed tools for factor iden-
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probable implications, identifi cation and assessment criteria are considered.
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Среди ключевых проблем нефтяной отрасли рос-
сийской экономики, которые в наибольшей степени 
определяют ее экономическую безопасность можно 
назвать высокую себестоимость добычи и низкую эко-
логичность переработки нефти, значительный износ 
основных фондов, низкую глубину нефтеперера-
ботки, высокий уровень потребления энергии и дру-
гих ресурсов и пр. В последние годы к уже перечис-
ленным традиционным проблемам добавились новые, 
связанные с экономическим спадом в национальной 
экономике. Понимая очевидную зависимость доход-
ной части российского бюджета от объемов и стоимо-
сти экспорта нефти, органы государственной власти 
активно используют рычаги экономического и поли-
тического регулирования отрасли с целью стабилиза-
ции и увеличения поступлений в бюджет. Очень часто, 
имея главной целью рост бюджетных доходов, эти 
меры только ухудшают уровень экономической без-
опасности, как отдельных предприятий, так и нефтя-
ного комплекса в целом. Падение нефтяных цен еще 
больше усугубляет ситуацию. Для всей отрасли акту-
альным стал вопрос определения и противодействия 
факторам угроз экономической безопасности отрасли 
в контексте решения современных народнохозяйствен-
ных, отраслевых и корпоративных проблем.

Под факторами, воздействующими на экономиче-
скую безопасность нефтяной отрасли, понимаются такие 
факторы развития нефтяной отрасли, которые способны 

создать дополнительные и существенные угрозы и риски 
для устойчивого экономического роста рассматривае-
мого нами сектора либо значительно повысить уровень 
его защищенности от подобных угроз и рисков.

Для группировки факторов внешней среды, вслед 
за рядом исследователей [1], примем следующую клас-
сификацию: экономические, экологические, политиче-
ские, научно-технические (инновационные) факторы. 
Каждая из этих групп факторов имеет определенный 
набор составляющих их воздействий, который мы 
и рассмотрим ниже. Оценку предлагаем проводить по 
следующей схеме:

1) описание фактора,
2) описание угроз и возможностей для приемле-

мого уровня экономической безопасности нефтяной 
отрасли;

3) критерии оценки влияния данного фактора на 
общий уровень экономической безопасности рассма-
триваемого сектора.

Экономические факторы международного уровня 
своим происхождением обязаны изменениям в меж-
дународной экономической системе. Они могут быть 
как структурными, и в этом случае могут затрагивать 
большой перечень отраслей экономики, так и локаль-
ными, и касаться только отдельных элементов миро-
вой экономики.

В случае структурных изменений в экономике, 
отрасли могут испытывать неоднократные влияния 
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внешних воздействий, при этом такие воздействия 
могут проявляться из самых неожиданных направлений 
что, в конечно счете, многократно повышает издержки 
на поддержание экономической безопасности отрасли. 
Более того, в результате структурных изменений отрасль 
может либо существенно нарастить, либо существенно 
ослабить свои позиции в рамках глобальной экономики. 
В этом отношении показательна судьба угольной про-
мышленности в рамках развития топливно-энергети-
ческого комплекса. Так, твердое топливо на протяже-
нии XIX – первой половины XX веков было основным 
из известных энергоносителей, однако ввиду наличия 
более эффективных и экологически чистых источников 
энергии, а, также, появления новых технологий добычи 
и производства энергии, уже с середины ХХ века наблю-
дается активное снижение доли угольной промышлен-
ности в общем объеме энергоносителей. Динамика 
изменения рынка энергоносителей на протяжении XIX–
XXI веков наглядно показана на рис. 1.

Описав общее влияние факторов на состояние 
экономической безопасности нефтяной отрасли, пере-
йдем к описанию конкретных факторов экономиче-
ской группы. К таким факторам, в первую очередь, 
следует отнести:

1. Динамика и структура спроса и предложения 
на энергоносители в целом и на нефть в частности;

2. Объем и структура инвестиций в нефтяную 
отрасль.

Рассмотрим каждый из представленных экономи-
ческих факторов подробнее.

Соотношение динамики и структуры спроса 
и предложения на энергоносители в настоящее время 

является определяющим фактором в обеспечении эко-
номической безопасности нефтяной отрасли. На сегод-
няшний день глобальный спрос на нефть определяется 
следующими основными отраслями: электрогенерация, 
транспорт и нефтехимия. Структура спроса на нефть 
по годам представлена в табл. 1.

Несмотря на постоянно растущие объемы гло-
бального спроса на нефть, надо осознавать, что спрос 
и предложение в настоящий момент, тем не менее, не 
сбалансированы. Начиная с 2014 года темпы объемов 
предложения нефти устойчиво превышают объемы 
спроса на нее (см. рис. 2).

Во многом показанный дисбаланс вызван тем, что 
на нефтяной рынок вышли страны, которые ранее не 
относились к активным участникам нефтяного рынка, 
в первую очередь мы имеем в виду США. В насто-
ящий момент увеличившиеся объемы поставок из 
Ливии и Ирана еще больше усугубили ситуацию 
с дисбалансом спроса и предложения на нефтяном 
рынке, в результате чего динамика цен остается неу-
стойчивой до сих пор.

Однако соотношение спроса со стороны потреби-
телей нефти и предложения со стороны ее производи-
телей нельзя называть единственным фактором измене-
ния цены на нефть. В этой связи надо четко осознавать, 
что нефть уже давно стала не только сырьевым, но 

Табл. 1. Глобальный спрос на нефть по отраслям 
(млн барр. в день)

Показатель
Годы

1990 2013 2020 2030 2040
Всего: 
спрос на нефть 66,1 90,1 96,0 101,3 103,9

Электрогенерация 7,0 5,8 4,4 3,0 2,5
Транспорт 30,5 48,7 53,1 58,5 60,8
Нефтехимия 6,3 11,1 13,6 15,4 16,8
в т.ч. исходное 
сырье 5,4 9,7 11,9 13,7 15,0

Другие отрасли 
промышленности 5,5 5,0 5,0 5,1 5,1

Помещения 
(жилые и нежилые) 7,0 7,8 7,4 6,6 6,4

Прочее* 9,8 11,7 12,4 12,7 12,4

Составлено авторами по [2]

Рис. 1. Доминирование отдельных видов 
энергоносителей в различные периоды развития 
человеческого общества (составлено авторами)
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и финансовым активом, а потому изменение цен на 
нее зависит не только от темпов экономического роста, 
соотношения спроса и предложения, как считают ряд 
авторов, но и от сугубо финансовых условий заключе-
ния нефтяных контрактов на поставки этого ресурса. 
В результате сравнения темпов роста ВВП и среднего-
довых цен на нефть в 1971–2014 гг., только в 52,38 % 
случаев цена на нефть и динамика ВВП (замедление 
или ускорение) совпадало. Во всех остальных случаях 
(47,62 %) динамика была разнонаправленной. Несмо-
тря на то, что в большем, чем половина случаев цена 
на нефть и поведение темпов экономического роста 
совпадало, это не является убедительным доказатель-
ством, поскольку разрыв между утверждением «ВВП 
не определяет цену на нефть» и «ВВП определяет цену 
на нефть» составляет менее 5 процентов [5].

Возникает закономерный вопрос, если не спрос 
со стороны потребителей, то кто еще может настолько 
сильно оказывать влияние на динамику цен на нефть. 
Здесь необходимо отметить интересный факт. Начи-
ная с конца 1980-х годов, возникает рынок, так назы-
ваемой «бумажной нефти», которая, не требует, 
чаще всего, поставок реального товара покупателя. 
А. А. Конопляник выделил четыре этапа развития 

Рис. 2. Баланс предложения и спроса на нефть, 
млн барр. в сутки, и динамика цены на нефть 
Брент, долларов за баррель
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Рис. 3. Структура роста предложения нефти в мире (год к году) с апреля 2011 по сентябрь 2015 года (составлено 
авторами по [4])
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рынка нефтепродуктов [6]. До 70-х годов прошлого 
века преобладали трансфертные сделки. На протяже-
нии 1970-х годов активно развивался рынок срочных 
контрактов, когда в оборот вошли долгосрочные и кра-
ткосрочные контракты, оформляемые свопами, опе-
рациями в рамках толлинга или бартера. На рубеже 
70-х появились, и далее, в течение всех 80-х годов 
активно развивались спотовые и форвардные сделки, 
оформляемые соответствующими контрактами. И, 
наконец, 90-е годы ХХ века положили начало эпохе 
деривативов со спекулятивными операциями и опе-
рациями по хеджированию, которые оформляются 
с использованием фьючерсов и опционов. В результате 
воздействие на рынок со стороны конечных потреби-
телей нефти значительно ослабло.

Необходимо отметить, что свое влияние на дина-
мику цены оказывает и еще один фактор, который назо-
вем системой образования цен. Начиная с 1928 года 
можно насчитать 5 моделей расчета цены на нефть, 
которые последовательно сменяли друг друга. Сна-
чала цены рассчитывались по однобазовой системе цен 
в соответствии с Ачнакаррским соглашением по сто-
имости доставки нефти из Мексиканского залива (до 
1947 года), затем с учетом стоимости доставки нефти 
из Персидского залива или Мексиканского заливов по 
двухбазовой системе (до 1971 года). С 1971 года по 
1986 год действовала система расчета цены по формуле 
ОПЕК. С 1971 года (с поправками в 2000-х гг.) опреде-
ление стоимости нефти полностью перешло в сферу 
биржевых котировок.

Таким образом, резюмируя характеристику первого 
экономического фактора, следует отметить, что веду-
щими факторами, которые определяют уровень эко-
номической безопасности отрасли в целом, являются 
динамика и структура спроса и предложения на нефть, 
поскольку такое соотношение оказывает влияние на 
динамику биржевых цен. Разбалансировка спроса и пред-
ложения способна негативно сказаться на биржевых 
котировках, однако, в условиях современного финансо-
вого рынка, дополнительное давление на цены оказывают 
участники финансового рынка, которые за счет операций 
без последующих физических поставок способны значи-
тельно влиять на динамику рыночной цены.

Второй фактор, который мы предлагаем к рассмо-
трению в качестве определяющего уровень экономиче-
ской безопасности нефтяной отрасли, – объем и струк-
тура инвестиций в нефтяную отрасль.

Инвестиции в разведку и добычу нефти в настоя-
щий момент является важным источником обеспечения 
экономической безопасности в нефтяном секторе. Еже-
годный объем инвестиций в добычу и производство 
энергии составляет около 1,6 трлн. долларов, при-
чем с 2000 года этот показатель уже вырос в два раза. 
Из этой суммы около одного миллиарда долларов 

направляются в инвестиции в добычу первичных энер-
горесурсов и, в том числе, в добычу нефти. На про-
тяжении последних 40 лет инвестиции в нефтяную 
отрасль неизменно росли, немного снижаясь в объемах 
в периоды кризисов и низких цен на нефть. Как пока-
зывает рис. 4, больший промежуток времени на всем 
протяжении рассматриваемого периода рост инвести-
ций колебался вокруг значения 1,5 процента в год.

Последний этап падения цен на нефть ознамено-
вался значительным сокращением инвестиций нефтя-
ных компаний в разработку новых месторождений, 
поскольку компании отказались от разработки глубо-
ководных месторождений и месторождений на нефте-
носных песках. Такая ситуация становится особо опас-
ной в стратегическом плане, поскольку пик добычи 
большинством стран на сегодняшний день пройден 
и в резервах остаются только тяжелоразрабатываемые 
месторождения, с большим объемом необходимых 
инвестиций для их ввода в эксплуатацию.

При текущих темпах добычи нефти и имеющихся 
месторождениях в относительной безопасности нахо-
дятся только страны ОПЕК, их запасов нефти хватит на 
несколько десятилетий. Большинству их конкурентов 
запасов хватит от силы на одно десятилетие (см. рис. 5).

Объем и структура инвестиций в нефтяную 
отрасль определяют объем ресурсной базы, которой 
она будет располагать в долгосрочной перспективе 
и объем добычи в краткосрочной и среднесрочной 

Рис. 4. Средние темпы роста инвестиций 
в нефтяной и газовой промышленности за 10 лет 
(составлено авторами по [7])
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перспективах. При снижении объема вложений инве-
стиций отрасль может столкнуться со значительным 
дефицитом ресурсной базы и, впоследствии, со стре-
мительным падением своей устойчивости.

Следующим фактором, который оказывает влияние 
на экономическую безопасность нефтяной отрасли – фак-
тор негативного экологического воздействия нефтяных 
производств на окружающую среду. Проявление данного 
фактора обычно выражается в следующих формах:

1) добываемый ресурс обладает признаками 
повышенной опасности вследствие своих химических 
свойств (взрывоопасность, пожароопасность, вред-
ность для живых организмов и микроорганизмов);

2) нефтяное производство способно вызывать 
глубокие изменения в природных объектах земной 
коры (глубина изменений достигает 10–12 тыс. км);

3) техника и оборудование, используемые для 
добычи нефти являются источниками повышенной 
опасности;

4) для добычи нефти необходимо изымать из 
сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иных 
видов оборотов значительные земельные участки.

Экологическая опасность может быть постоянной, 
вызванной спецификой производства, и «шоковой», 
вызванной отельными техногенными катастрофами. 
Последним примером экологических проблем, вызван-
ных технологией добычи, стала разработка сланцевых 

нефтяных месторождений. Как свидетельствует дан-
ные о нагрузке на природу, вызванной использованием 
гидроразрыва пласта в США, добыча нефти данным 
методов на 70 процентов повышает объем выбросов 
парниковых газов по сравнению с традиционными 
методами добычи. Такой метод добычи требует повы-
шенные объемы воды, объема твердых отходов, изме-
нения ландшафтов. Общим следствием негативного 
воздействия на окружающую среду, как правило, ока-
зываются возрастающие затраты на ликвидацию нега-
тивного воздействия, негативный имидж нефтяной 
промышленности в глазах населения.

Роль политических факторов на экономическую 
безопасность отрасли в последние годы многократно 
возросла. Одним из наиболее ранних и в то же время 
ярких примеров проявления влияния политических 
факторов на экономическую безопасность нефтяной 
отрасли и их взаимосвязи с другими факторами, явля-
ется разразившийся в 1973 году нефтяной кризис, име-
нуемый также «Нефтяное Эмбарго». Формальной 
причиной кризиса являлась арабо-израильская война 
и последующие заявления стран-участниц Организа-
ции арабских стран экспортеров нефти о прекраще-
нии поставок нефти странам, оказывающим военную 
и экономическую поддержку Израилю и о планомер-
ном уменьшении объемов поставок нефти, что сказа-
лось на многократном увеличении цены (с 2,9 долла-
ров за баррель в сентябре 1973 года до 11,65 долларов 
за баррель в декабре 1973 года), обнажив проблему 
зависимости и подрыва экономической безопасности 
не только нефтяной отрасли, но и всего народно-хозяй-
ственного комплекса в целом стран Западной Европы 
и США от экономической и энергетической политики 
стран персидского залива.

Однако данный фактор, по нашему мнению, явился 
следствием процессов, происходящих на Ближнем 
Востоке задолго до наступления самого «Нефтяного 
Эмбарго». Усиление борьбы американских и британ-
ских компаний за монопольное присутствие в нефтя-
ной отрасли региона, начавшееся еще до второй миро-
вой войны, привело к возрастанию «национального 
недовольства» стран ближнего Востока и появлению 
всё более жестких требований об учете их интересов. 
Это в конечном итоге вылилось в создание в 1960 в Баг-
даде ОАПЕК (Организации арабских стран экспорте-
ров нефти), страны-участницы которой объявили затем 
о национализации нефтяных ресурсов и месторожде-
ний и об отмене действий многих прежних договорен-
ностей в нефтяной сфере с иностранными контраген-
тами, изначально заключенными не в их пользу.

Начало второго десятилетия XXI века было отме-
чено влиянием такого политического фактора на эко-
номическую безопасность нефтяной отрасли многих 
стран, как военные действия на Ближнем Востоке, 

Рис. 5. Сроки истощения резервов в странах ОПЕК по 
данным на 2014 год, лет (составлено авторами по [3])
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именуемые «Арабской Весной». В купе с психологи-
ческими факторами (ожиданием перебоев поставок 
и дальнейшего дефицита нефтересурсов) это в конеч-
ном итоге привело к повышению цен на нефть [8], 
позволило получить дополнительные нефтегазовые 
доходы странам-экспортерам нефти. Так, в резуль-
тате того, что цена за нефть марки Urals в 2011 году 
в среднем составила 109,35 долларов за баррель вме-
сто заложенных в бюджет РФ 108 долларов за бар-
рель, был зафиксирован бюджетный профицит в 0,8 % 
от ВВП вместо ожидаемого бюджетного дефицита 
в 1,8 % от ВВП РФ.

Однако действие одних факторов может компен-
сироваться действиями других факторов, в результате 
чего конечный эффект от действия определенных фак-
торов становится трудно предсказуемым и прогнозиру-
емым. Так, например, новая волна военных действий 
на Ближнем Востоке не только не вызвала нового роста 
цен, но и не смогла удержать их на прежнем уровне. 
Причиной всего явился географический (ресурсный 
фактор), а именно то, что опасения о нехватке ресур-
сов не оправдались и предложение нефтепродуктов 
не только не уменьшилось, но и увеличилось в связи 
с открытием запасов нетрадиционной нефти в Канаде, 
Африке, Бразилии и т.д. Произошло перемещение 
дополнительного центра добычи нефти в Северную 
Америку и отход «традиционных экспортеров» [9].

И, наконец, рассмотрим последний, выделенный 
нами, фактор, определяющий уровень экономиче-
ской безопасности нефтяной отрасли на международ-
ном уровне – научно-технический (инновационный). 
Среди основных причин возникновения инноваций 
в нефтепромышленной отрасли выделяют следующие: 
повышение эффективности добычи нефти путем соз-
дания новых методов воздействия на пласты и увели-
чения коэффициента нефтеотдачи; повышение эффек-
тивности геологоразведочных работ за счет разработки 
прогрессивных геофизических и геохимических мето-
дов исследования пород, совершенствования мето-
дов оценки начальных и остаточных запасов углево-
дородов; разработка и освоение технических решений 
по разведке и освоению месторождений арктиче-
ского шельфа; развитие технических средств разра-
ботки трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресур-
сов нефти и газа (битуминозных песчаников, горючих 
сланцев, газогидратов); развитие эффективных энерго- 
и ресурсосберегающих технологий, направленных на 
рациональное использование ограниченных сырьевых 
ресурсов и сокращение потерь углеводородов по всей 
технологической цепочке производства; разработка 
и внедрение экологически чистых методов и техноло-
гий разведки и добычи углеводородов, что особенно 
актуально в связи с повышающимися экологическими 
требованиями; увеличение глубины переработки нефти; 

выпуск нефтепродуктов, удовлетворяющих современ-
ным техническим и экологическим требованиям.

Среди стран-лидеров по инновациям в нефтя-
ной отрасли следует отметить США, которые смогли, 
используя научно-технические факторы, укрепить 
свое геополитическое положение, упрочив экономиче-
скую безопасность нефтяной отрасли в своей стране 
и пошатнув ее в других. Американские производители 
нефтепродуктов смогли применить следующие иннова-
ционные технологии добычи нефти, которые до этого 
считались невозможными:

• горизонтальное бурение, благодаря которому 
обеспечивается глубокое подземное проникновение 
в сланцевые слои,

• гидроразвыв пласта – технология, использующая 
для извлечения нефти и газа из горных пород [10].

В результате использования данных инновацион-
ных технологий, США удалось значительно увеличить 
производство энергии, повысить эффективность и эко-
номическую безопасность нефтяной отрасли в целом 
и выйти в лидеры по добыче нефти с рекордным для 
себя объемом добычи, обойдя Саудовскую Аравию 
и Российскую Федерацию. В 2014 году Соединенные 
Штаты Америки добывали в сутки порядка 11,64 млн. 
баррелей в сутки, что на 16 % больше, чем в предыду-
щем периоде, в то время как данные показатели у Сау-
довской Аравии составили 11,5 млн. баррелей в сутки, 
а у России 10,8 млн. баррелей в сутки [11].

Подведем итоги рассмотрению факторов, опре-
деляющих уровень экономической безопасности 
нефтяной отрасли на международном уровне, и све-
дем их в табл. 2.

Международный аспект рассмотрения, тем не 
менее, не является единственно возможным, поскольку 
на функционирование отрасли в отельных странах вли-
яют отдельные, специфические факторы, различаю-
щиеся по отдельным территориям. Далее перейдем 
к рассмотрению факторов, определяющих уровень эко-
номической безопасности нефтяной отрасли на нацио-
нальном уровне [12].

Для выделения факторов, определяющих уровень 
экономической безопасности в нефтяной отрасли на 
национальном уровне, обобщим позиции А. И. Азаро-
вой [13], В. В. Бирюковой [1], А. А. Братцева и Л. Н. Рас-
тамхановой [14] и др. С учетом мнения вышеуказанных 
авторов, по нашему мнению, следует выделить следу-
ющие группы факторов, определяющих уровень эконо-
мической безопасности нефтяной отрасли:

1. Экономические факторы. К данной группе 
факторов, по нашему мнению, следует отнести:

• уровень налогового регулирования нефтяного 
сектора;

• средний уровень затрат в нефтяном секторе по 
национальной экономике.
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2. Социальные факторы. К данной группе фак-
торов отнесем:

• социальную государственную политику;
• разновидности социальной корпоративной поли-

тики в нефтяных компаниях.
3. Политические факторы. К данной группе 

факторов отнесем:
• общую политическую обстановку в стране;
• место государства в геополитической структуре 

мира.
Рассмотрим каждую из перечисленных групп фак-

торов более подробно.
Традиционно сложилось, что государство считает 

нефтяную отрасль своеобразной «дойной коровой» за 
счет которой можно и нужно решать текущие и перспек-
тивные задачи экономического развития. В мировой 
практике к текущему моменту сложились две модели 
налогообложения предприятий нефтяной отрасли: кон-
трактная и концессионная (лицензионная). Контрактная 
система предполагает заключение специальных согла-
шений, согласно которым добыча нефти предполагает 
раздел произведенной продукции. По данному пути 
пошли Египет, Индия, Китай, Судан и прочие страны. 
В рамках концессионной системы государство предо-
ставляет компании исключительное право разведки 

и разработки нефтяного месторождения, при этом все 
финансовые затраты по осуществлению данного вида 
деятельности ложатся исключительно на ее плечи. За 
предоставление исключительного права на разработку 
и добычу нефтяных месторождений государство взи-
мает с компаний ряд регулярных платежей, предо-
ставляя взамен, однако, ряд налоговых льгот. Подоб-
ную систему налогообложения используют, например, 
Великобритания, США, Канада, ОАЭ, Норвегия. Очень 
часто государства сочетают обе модели налогообложе-
ния нефтяной отрасли. К таким странам относят Рос-
сию, Анголу, Казахстан, Ливию и др.

В структуру налоговой нагрузки стран, которые 
используют концессионную модель налогообложения, 
обычно включают следующие платежи:

1) роялти;
2) бонусы;
3) рентные налоги;
4) налог на прибыль;
5) прочие (косвенные) налоги.
Для снижения налогового бремени на нефтяные 

компании в рассмотренных странах предусмотрен ряд 
налоговых вычетов, льгот и инвестиционных стимулов.

Основной угрозой повышения налогового бре-
мени на нефтяные компании является снижение их 

Табл. 2. Факторы, определяющие экономическую безопасность нефтяной отрасли на международном уровне, их 
возможные последствия, критерии идентификации и оценки

Фактор Последствия Критерии идентификации 
и оценки уровня безопасности

Экономический.
Динамика и структура спроса 
и предложения на энергоно-
сители в целом и на нефть 
в частности

Разбалансировка спроса и предложения на нефтя-
ном рынке сказывается на нефтяных котиров-
ках, формируемых участниками товарного рынка. 
Дополнительное давление на нефтяные котировки 
оказывают спекулятивные операции на рынке.

Статистические данные о балансе 
спроса и предложения на товар-
ном рынке. Доля «нефизических» 
поставок в общей структуре нефтя-
ных контрактов

Экономический.
Объем и структура инвести-
ций в нефтяную отрасль

Снижение объема инвестиций угрожает возник-
новением дефицита ресурсной базы, падением 
устойчивости нефтяной отрасли в целом

Объем, динамика и структура инве-
стиций в нефтяной сектор в сопо-
ставлении с объемами добычи 
и доказанными резервами

Экологический.
Фактор негативного экологи-
ческого воздействия нефтя-
ных производств на окружа-
ющую среду

Возникновение перманентных экологических 
потерь и «шоковых» (техногенных) катастроф, 
в результате которых возрастают затраты на лик-
видацию указанных негативных последствий.

Объем затрат на ликвидацию нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду и затрат на предотвра-
щение таких последствий

Политические факторы
Снижение ликвидности, возникновение трудностей 
в использовании, экспроприация либо уничтожения 
активов в результате политических потрясений

Объем резервов и добывающих 
мощностей на территориях с неу-
стойчивой политической ситуацией

Научно-технические 
(инновационные) факторы

Уровень затрат в технологические инновации 
и высокий уровень их результативности позволяет 
понизить уровень издержек в отрасли и ее привле-
кательность для инвесторов

Объем затрат в технологическое 
усовершенствование производ-
ственных процессов и уровень их 
результативности

Составлено авторами
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рентабельности, а, также, свободных средств на реали-
зацию инвестиционных проектов. Ключевым фактором 
оценки уровня экономической безопасности по фактору 
налогового регулирования нефтяного сектора является 
общий размер нефтяного бремени на нефтяную отрасль.

Вторым фактором, определяющим уровень эконо-
мической безопасности нефтяной отрасли с точки зре-
ния национальной экономики, является себестоимость 
добычи нефти. Технология добычи нефти предполагает 
поэтапное прохождение следующих основных этапов: 
подъем жидкости, предварительный сбор жидкости, 
предварительная подготовка нефти, транспортировка 
жидкости, подготовка нефти, сдача и транспортировка 
нефти. Очевидно, что затраты на прохождение всех 
перечисленных этапов будут различными. Как показы-
вает рисунок 8, себестоимость добычи в значительной 
степени определяется географическим расположением 
страны-производителя нефти. Большинство государств 
Персидского залива имеют значительные конкурент-
ные преимущества в себестоимости добычи (которая 
колеблется в диапазоне от 5 до 12 долларов за баррель) 
перед прочими странами, в первую очередь Норве-
гией и Канадой (стоимость добычи в которых состав-
ляет 35–37 долларов за баррель). США по стоимости 
добычи также проигрывает государствам Персидского 
залива, поскольку для компании с минимальным объ-
емом издержек нефтедобычи HessCorp себестоимость 
барреля нефти составляет около 18 долларов, а пода-
вляющее большинство компаний находятся в коридоре 
себестоимости 30–45 долларов за баррель.

Основным воздействием, которое оказывает дина-
мика себестоимости добычи барреля нефти в соотно-
шении с ценами на нефть, является изменение инвести-
ционной привлекательности отрасли, а, также, объемов 
собственных инвестиций нефтедобывающих компаний.

Социальная государственная политика оказывает 
влияние на экономическую безопасность нефтяного 
сектора по двум основным направлениям. Во-первых, 
в целом ряде стран нефтяные доходы определяют зна-
чительную, а, иногда, и наибольшую часть дохода 
государственного бюджета. Эти средства, часто, 
используются на реализацию государственных соци-
альных программ: поддержка молодых семей, выплата 
пенсий, бесплатные услуги в сфере здравоохране-
ния, образования, прочих сферах народного хозяй-
ства. Снижение налоговых поступлений от нефтя-
ных компаний (в силу снижения цен или объемов 
добычи), в конечном счете, вынуждает государство 
облагать нефтяной сектор дополнительными сборами, 
которые позволят избежать резкого отказа от своих 
социальных обязательств. Во-вторых, на нефтяную 
отрасль существенное влияние оказывает социальная 
структура общества и наличие социального согласия 
между различными группами населения. Возникнове-
ние социального дисбаланса в обществе может проя-
виться в возникновении дисбалансов в территориаль-
ном развитии, политической сфере, экономике, что, 
в конечном счете, может значительно отразиться на 
устойчивости нефтяных компаний, действующих на 
территории отдельных государств, а, иногда, и вовсе 

Рис. 6. Себестоимость 
добычи в странах ОПЕК 
в 2014 году, долларов 
за баррель (составлено 
авторами)
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обернуться потерей бизнеса. Рассмотрим представлен-
ные угрозы более пристально.

Как показывает рис. 7, большинство стран очень 
уязвимы в своих бюджетных расходах, поскольку 
в основе планирования имеют завышенные ожидания 
нефтяных котировок.

В табл. 4 представим объем расходов на социаль-
ные направления государственной политики (образо-
вание и здравоохранение), а, также долю нефтяных 
доходов в структуре бюджетных доходов. Как пока-
зывают представленные данные, только в государ-
ственном бюджете Норвегии доля нефтяных доходов 
составляет ниже 30 процентов от совокупного объема 
доходов бюджета, в остальных странах доля нефтяных 
доходов колеблется в диапазоне от 45 до 83 процен-
тов. Очевидно, что такая высокая зависимость соци-
альных расходов от нефтяных доходов обусловливает 
высокую зависимость социальной устойчивости госу-
дарства от уровня нефтяных поступлений в бюджет. 
А, в конечном счете, ухудшающаяся ситуация в соци-
альной сфере сказывается на повышение налоговой 
нагрузки на нефтяной сектор.

Помимо социальной политики государства, нельзя 
не отметить направление и размах корпоративной 
социальной ответственности, реализуемой самими 
нефтяными компаниями. Под корпоративной социаль-
ной ответственностью будем понимать добровольные 
расходы нефтяных компаний на развитие общества 
в социальной, экологической и экономической сфе-
рах, которые не предусмотрены национальным зако-
нодательством. Помимо благотворительных целей, 

Табл. 3. Размер государственных расходов на социальные 
нужды и доля нефтяных доходов в структуре бюджета

Го
су
да
рс
тв
о

Показатель

Д
ол
я 
ра
сх
од
ов

 
на

 о
бр
аз
ов
ан
ие

 
в 
об
щ
ей

 
ст
ру
кт
ур
е 

го
су
да
рс
тв
ен
ны

х 
ра
сх
од
ов

Д
ол
я 
ра
сх
од
ов

 н
а 

зд
ра
во
ох
ра
не
ни

е 
в 
об
щ
ей

 
ст
ру
кт
ур
е 
В
В
П

Д
ол
я 
не
ф
тя
ны

х 
до
хо
до
в 

в 
ст
ру
кт
ур
е 

бю
дж

ет
а

Ливия н/д 4,3 н/д
Нигерия н/д 18,0 83
Венесуэла 20,7 4,3 50
Алжир 11,4 9,4 н/д
Саудовская 
Аравия 17,7 5,4 45

Россия 12,0 8,4 50
Иран 19,1 17,5 60
Мексика 19,1 15,4 н/д
Эквадор 11,0 8,5 н/д
ОАЭ 5,0 9,4 н/д
Ирак н/д 6,0 н/д
Катар 8,2 5,8 70
Кувейт 13,4 5,8 н/д
Норвегия 15,0 18,3 27
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Рис. 7. Балансирующие 
бюджет цены на нефть 
по странам-экспортерам 
в 2015 г., долларов 
за баррель (составлено 
авторами)
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нефтяные компании преследуют и вполне практиче-
ские задачи, которые выражаются в формировании 
общего благоприятного имиджа компании, управле-
нии ее непроизводственными рисками, формировании 
благоприятных условий для решения производствен-
ных вопросов с внешними контрагентами.

Особенности социальных расходов различных 
нефтяных компаний представлены в табл. 4.

Последний фактор, действие которого на уровень 
экономической безопасности нефтяной отрасли необхо-
димо обозначить, – это политический фактор. Напомним, 
что среди ключевых политических факторов выделили:

1) общую политическую обстановку в стране;
2) место государства в геополитической струк-

туре мира.
Примером влияния общей политической ситуа-

ции в стране на экономическую безопасность отдель-
ных нефтяных компаний и промышленности в целом 
является ситуация, которая сложилась в отрасли после 
Революции 1905 г. и Великой октябрьской революции 
1917 года. На рубеже веков Россия переживала стре-
мительный рост, который, ряд исследователей связы-
вают с экономическими и финансовыми реформами 
С. Ю. Витте. Этот рост коснулся, в том числе, и нефтя-
ной отрасли. После беспорядков в г. Баку, начавшихся 
в рамках революции 1905 года, в России было уничто-
жено 2/3 всех нефтяных вышек, общий объем экспорта 
нефти из России сократился до нуля. После револю-
ции все нефтяные месторождения были национализи-
рованы и компании, в том числе иностранные, поте-
ряли все свои российские активы. Похожая ситуация 

складывалась с доступом иностранных нефтяных ком-
паний к месторождениям Венесуэлы во второй поло-
вине ХХ века, а позже в начале XXI века. В частно-
сти, в 1975 году правительство национализировало всю 
нефтяную отрасль и образовала государственную ком-
панию PDVSA. После кратковременного ослабления 
требований к иностранному участию в нефтяной сфере, 
в XXI веке правительство страны вновь начало поли-
тику по вытеснению иностранцев из данного сектора.

Последним выделенным элементом группы поли-
тических факторов является место государства в гео-
политической структуре мира. В процессе ведения 
нефтяного бизнеса компаниям отрасли приходится 
учитывать уровень взаимоотношений государства, 
в котором ведет бизнес та или иная нефтяная компания, 
с другими странами мирового сообщества: находится 
ли данная страна в состоянии войны (внешней или 
гражданской), находится ли она под действием каких-
либо ограничительных санкций, затрагивающих веде-
ние бизнеса, наложено ли на нее эмбарго. Примером 
является ситуация в Ливии, поставки нефти из которой 
прекратились с 2011 года, сначала это было вызвано 
военной операцией против правительства Муаммара 
Каддафи, а позже с введением санкций ООН против 
экстремистского правительства в послевоенной Ливии. 
До начала боевых действий в 2011 году в Ливии добы-
валось 1,6 баррелей нефти в сутки, что составляло 
2 процента от мировой добычи нефти. Похожая ситуа-
ция происходит в настоящий момент в Сирии.

Критерием для оценки уровня экономической без-
опасности по рассматриваемому фактору является 

Табл. 4. Основные параметры социальной политики крупнейших западных нефтегазовых компаний по выручке, 
2014 год

Компания Социальные расходы, 
млн $ (% чистой прибыли)

Наличие специальной 
отчетности

Ключевые направления реализации 
социальной ответственности

Total (Франция) 585 (4,6 %) Corporate Social 
Responsibility Report

Работа с местным населением, в т. ч. под-
держка образования

ExxonMobil 
(США) 279 (0,9 %) Corporate Citizenship 

Report

Многосторонняя работа с местным населе-
нием: здравоохранение, образование, под-
держка женщин развивающихся стран

Chevron (США) 240 (1,3 %) Corporate Responsibility 
Report

Защита прав человека, поддержка уязвимых 
слоев населения

RoyalDutchShell 
(Нидерланды, 
Великобритания)

160 (1,1 %) Sustainability Report
Акцент на связанных с работой компании 
проблемах: безопасность на дорогах, доступ 
к энергии, поддержка местного бизнеса

BP 
(Великобритания) 100 (2,6 %) Sustainability Report, 

в т. ч. по странам
Поддержка общественных организаций для 
улучшения системы управления

Eni (Италия) 80 (1,7 %) Доклад Eni For Работа с местным населением, особенно 
c детьми из наименее развитых регионов

Составлено авторами
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наличие (или отсутствие) санкций против данной 
страны, а, также, ведение (или отсутствие) военных 
действий на территории рассматриваемого государства.

В заключении составим таблицу соответствия 
факторов, последствий, критериев идентификации 
и оценки уровня экономической безопасности нефтя-
ной отрасли на национальном уровне.

Экономическая безопасность нефтяной отрасли – 
это многоаспектное понятие, которое необходимо рас-
сматривать с динамической точки зрения в векторе раз-
вития с двух основных позиций: безопасности отрасли 
на национальном и безопасности отрасли на междуна-
родном уровнях. На каждом из перечисленных уров-
ней формируются и воздействуют особые факторы, 
которые впоследствии и определяют уровень эконо-
мической безопасности нефтяной отрасли. С позиций 
международного влияния на уровень экономической 
безопасности оказывают влияние следующие основ-
ные группы факторов: экономические, экологические, 
политические и научно-технические. С позиций наци-
онального влияния уровень экономической безопасно-
сти определяют такие группы факторов, как экономи-
ческие, социальные, политические.
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Табл. 5. Факторы обеспечения экономической безопасности нефтяной отрасли на национальном уровне, их 
возможные последствия, критерии идентификации и оценки

Фактор Последствия Критерии идентификации и оценки 
уровня безопасности

Э
ко
но
м
ич

ес
ки

й Уровень налогового регу-
лирования нефтяного 
сектора

Снижение рентабельности нефтяных ком-
паний, а, также, свободных средств на реа-
лизацию инвестиционных проектов

Общий размер налогового бремени на 
нефтяную отрасль в стране

Средний уровень затрат 
в нефтяном секторе по 
национальной экономике

Снижение уровня мировых цен до уровня 
себестоимости угрожает снижением объ-
ема капитальных вложений в отрасль

Соотношение цен на нефть к себестоимо-
сти ее добычи в рамках одной страны (ком-
пании)

С
оц
иа
ль
ны

й Социальная государ-
ственная политика

Снижение нефтяных доходов угро-
жает ростом социальной напряженности 
в обществе. Для того, что бы ее погасить 
правительство может увеличить объем обя-
зательных сборов с нефтяной отрасли

Доля нефтяных доходов и социальных рас-
ходов в структуре государственного бюд-
жета. Доля государственного сектора в эко-
номике

Разновидность социаль-
ной корпоративной поли-
тики в нефтяных компа-
ниях

Увеличение добровольных социальных 
расходов нефтяными компаниями спо-
собно повысить ее имидж в глазах обще-
ства и снизить непроизводственные риски

Объем затрат на реализацию программ 
социальной ответственности нефтяных 
компаний, зарегистрированных на терри-
тории данной страны

П
ол
ит
ич

ес
ки

й Общая политическая 
обстановка в стране

Повышенный уровень политической 
нестабильности способен привести к сни-
жению устойчивости бизнеса либо его пол-
ной потере

Уровень доверия населения к органам вла-
сти (правительству, руководству страны) 
и доля государственного сектора в общем 
объеме ВВП страны

Место государства в гео-
политической структуре 
мира

Наличие санкций к государству либо воен-
ных действий на его территории может 
привести к снижению устойчивости биз-
неса либо его полной потере

Наличие (или отсутствие) санкций про-
тив данной страны, а, также, наличие (или 
отсутствие) военных действий на террито-
рии рассматриваемого государства

Составлено авторами



154

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИИ

Алмосов А. П., Брехова Ю. В., Потомова С. А.

безопасность: региональный аспект/ сборник мате-
риалов II межвузовской научно-практической конфе-
ренции / Под ред. Т. И. Безденежных, В. В. Шапкина. 
СПб., 2015. С. 157–159.

6. Бушуев В. В., Конопляник А. А., Миркин А. А. Цены 
на нефть: анализ, тенденции, прогноз. М.: Энергия, 
2013. 109 с.

7. Годовой отчет исследовательского центра «IFP 
Energies nouvelles»: «InvestmentinExploration-
ProductionandRefi ning – 2013». [электронный ресурс]. 
URL: http://www.ifpenergiesnouvelles.com (дата обра-
щения 05.12.2016).

8. Нефть дорожает на фоне осложнения ситуации на 
Ближнем Востоке [электронный ресурс]. URL: http://
ria.ru/economy/20110228/340011125.html (дата обраще-
ния 01.02.2016).

9. Хлопов О. А. Особенности влияния ОПЕК на меж-
дународную энергетическую безопасность // Власть . 
2014. № 10 . С. 79 – 83.

10. Мельников А. В. Организационно-экономический 
механизм обеспечения инновационного развития 
нефтяной отрасли: диссертация на соискание учёной 
степени кандидата экономических наук. СПб., 2014.

11. Брехова Ю. В. Об оценке системной несостоятель-
ности предприятий нефтяного комплекса // Научный 
вестник ВАГС. Серия: экономика. 2009. № 2. С. 74–78.

12. Брехова Ю. В. Стратегии развития нефтяных компа-
ний в условиях колебаний мировых цен на нефть // 
Бюджет и финансы. 2009. № 3–4. С. 17–23

13.  Азарова А. И. Влияние факторов развития нефтяной 
отрасли на ценообразование нефти // Проблемы учета 
и финансов. 2012. № 1 (5). С. 35–53.

14. Растамханова Л. Н., Братцева А. А. Анализ внеш-
них и внутренних факторов финансовой устойчи-
вости дочернего нефтегазового предприятия // ARS 
ADMINISTRANDI. 2012. № 3. С. 70–79.

References:

1. Biryukova V. V. Factors of sustainable development 
of an oil company // Naukovedenie. 2014. № 5 (24). 
[e-resource]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/fak-
tory-ustoychivogo-razvitiya-neftyanoy-kompanii (date of 
reference 13.02.2016).

2. Kozyaneshev K. A. Strategy to develop vertically-inte-
grated oil companies under the conditions of a new energy 

order establishment: abstract of a thesis for the degree of 
candidate of Economics. M. 2015.

3. OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Coun-
tries [e-resource]. URL: http://www.opec.org/opec_web/
en/ (date of reference 15.01.2016).

4. Gromov A. I. The global oil market and the Russian 
oil industry under the conditions of «low» oil prices 
[e-resource]. URL: http://www.fi ef.ru/img/fi les/Mirovoi_
rynok_nefti___Lekci__v_MGU,_02_11_2015_.pdf (date 
of reference 13.04.2016).

5. Brekhova Yu. V. On the domestic oil industry develop-
ment trends in the context of ensuring economic security 
of Russia // Economic Security: Regional Aspect / collec-
tion of proceedings of II Interuniversity scientifi c-practical 
conference / Edited by T. I. Bezdenezhnykh, V. V. Shapkin. 
SPb., 2015. P. 157–159.

6. Bushuyev V. V., Konoplyanik A. A., Mirkin A. A. Oil 
prices: analysis, trends, forecast. M.: Energia, 2013. 109 p.

7. Annual Report of IFP Energies nouvelles»: Research 
Center: InvestmentinExploration-ProductionandRefi n-
ing – 2013». [e-resource]. URL: http://www.ifpenergies-
nouvelles.com (date of reference 05.12.2016).

8. Oil prices rise against deterioration of the situation in 
the Middle East [electronic resource].URL: http://ria.ru/
economy/20110228/340011125.html (date of reference 
01.02.2016).

9. Khlopov O. A. Specific features of OPEC influence 
on international energy security // Vlast. 2014. № 10. 
P. 79–83.

10.  Melnikov A. V. Organizational-economic mechanism of 
providing innovative development of oil industry: dis-
sertation for the degree of candidate of Economics. SPb., 
2014.

11.  Brekhova Yu. V. On the assessment of systemic incon-
sistency of oil complex enterprises // Nauchnyi vestnik 
VAGS. Series: Economics. 2009. № 2. P. 74–78.

12.  Brekhova Yu. V. Strategy of the oil companies develop-
ment under the conditions of world oil prices fl uctuations 
// Budget i fi nansy. 2009. № 3–4. P. 17–23

13.  Azarova A. I. The infl uence of the oil industry devel-
opment factors on the oil pricing // Problemy uchyota 
i fi nansov. 2012. № 1 (5). P. 35–53.

14.  Rastamkhanova L. N., Bratceva A. A. Analysis of external 
and internal factors of fi nancial stability of an oil and gas 
subsidiary company. // ARS ADMINISTRANDI. 2012. 
№ 3. P. 70–79.



155

ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

©
 А
кь
ю
ло
в 
Р.

 И
., 

20
16

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Акьюлов Р. И.
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления Уральского института управления – филиала, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия), 

620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66, akyulov_ri@mail.ru

УДК 334
ББК 65.046.1

Цель. Разработка комплекса мер по повышению эффективности использования свободных экономических зон 
для развития экономики региона, повышения занятости и снижения миграционного оттока населения из регио-
нов Восточной Сибири.

Методы. В статье использованы статистический и сравнительный методы.
Результаты. В ходе исследования было выявлено положительное влияние функционирования туристско-

рекреационных свободных экономических зон на развитие Иркутской области. Сравнительный анализ социально-
экономических показателей показал, что использование свободных экономических зон способствует развитию 
предпринимательской активности, привлечению инвестиций, развитию туризма, повышению занятости населе-
ния региона. Определены проблемы в развитии туристско-рекреационных зон и предложены меры по повыше-
нию эффективности их функционирования для развития экономики региона.
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Results. The study revealed positive infl uence of tourist-recreational free economic zones functioning on the develop-
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of the region. The author identifi ed problems in the development of tourist-recreational zones and proposed measures to 
improve the operation effi ciency for regional economic development.

Key words: special economic zone, free economic zone, migration, per capita GDP, per capita income, employment.

Россия является страной с огромной территорией, 
которая поделена на Федеральные округа. Между 
собой округа отличаются по климатическим условиям, 
экономическому положению, а также по социально-
демографическим факторам. Одни территории явля-
ются более привлекательными для населения, дру-
гие – менее. Для выявления менее привлекательных 
для проживания регионов, рассмотрим статистику вну-
тренней миграции населения России.

Данные Росстата за 2013–2015 гг. свидетельствуют 
о том, что наибольший отток населения произошёл из 
Приволжского ФО и составил 673 343 человек, что 
во многом обусловлено близостью Центрального 
ФО (в первую очередь, Москвы и Московской обла-
сти), которые привлекли большую часть мигрантов 
из Приволжского ФО. На третьем месте по уровню 
миграции находится Сибирский округ, миграцион-
ная убыль которого за период 2013–2105 гг. соста-
вила 406 218 человек [1]. В силу актуальности про-
блемы социально-экономического развития регионов 
Сибирского Федерального округа и наблюдающейся 
в них миграционной убыли необходимо изучить воз-
можности повышения эффективности государствен-
ного регулирования развития сибирских регионов для 
последующего практического применения в практике 
государственного управления.

В Послании Президента Федеральному Собранию 
в декабре 2013 года опережающее развитие Восточной 
Сибири и Дальнего Востока объявлено национальным 
приоритетом России на весь XXI в. [2].

В рамках стратегии развития российских регио-
нов создана федеральная целевая программа «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона на период до 2025 года». Среди 
регионов Сибирского федерального округа в I полу-
годии 2015 года наибольшая миграционная убыль 
наблюдалась в Иркутской области, где число выбыв-
ших в другие государства и регионы Российской Феде-
рации превысило число прибывших на 2983 человека.

Согласно статистике трудовой миграции по реги-
онам, наибольшая доля выезжающего населения по 
сравнению с въезжающим наблюдается в Северо-Кав-
казском, Приволжском и Крымском ФО. Это говорит 
о неблагоприятном климате для трудоспособного насе-
ления. На втором месте находятся Южный и Сибир-
ский Федеральные округа. Среди регионов Сибирского 
федерального округа в 2015 году только в Иркутской 
области число выезжающих соответствовало числу 
въезжающих.

Так как Иркутская область является лидером по 
оттоку населения в Сибирском федеральном округе, 
следует рассмотреть возможные инструменты привле-
чения населения и развития рынка труда с учетом осо-
бенностей данной территории.

Существующие меры по развитию региона тесно 
взаимосвязаны с деятельностью государства. Так уве-
личение льгот или создание развитой инфраструктуры 
может осуществляться только за счет бюджета госу-
дарства или региона. Однако население также может 
влиять на социально-экономическое развитие региона, 
например, открывая предприятия в рамках уже создан-
ных свободных экономических зон.

В настоящее время существуют различные трак-
товки определения свободных или экономических зон.

«Свободная экономическая зона (СЭЗ) – особая 
государственная территория, в рамках которой уста-
навливаются льготные условия ведения предприни-
мательской деятельности путем специального право-
вого регулирования налоговых, таможенных, трудовых, 
валютных и иных отношений» [5].

«Свободная экономическая зона – это часть суве-
ренной территории принимающей страны особой 
целевой направленности, обусловленной экономиче-
скими, социальными, демографическими критериями 
и потребностями ее развития, находится под нацио-
нальной юрисдикцией» [6].

«Особые экономические зоны (ОЭЗ) можно опреде-
лить как один или несколько участков с определяемой 
законом площадью, на которых действует преференци-
альный режим в целях осуществления взаимовыгодного 
сотрудничества государства и бизнеса» [7].

Табл. 1. Миграция населения в I полугодии 2015 г., 
чел. [3]
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Проанализировав ряд трактовок определения «осо-
бых (свободных) экономических зон», можно сформу-
лировать собственное определение «Особая или свобод-
ная экономическая зона – это территория, обладающая 
особым юридическим статусом, которая обеспечивает 
льготные условия для предпринимателей и существую-
щая для развития регионов и страны в целом».

В настоящее время особые экономические зоны 
становятся действенным инструментом государствен-
ного регулирования развития территории. За 10 лет 
действия Федерального закона от 22 июля 2005 года 
№116 «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» создано 33 ОЭЗ четырех типов – 
6 технико-внедренческих, 9 промышленно-производ-
ственных, 15 туристско-рекреационных и 3 портовые. 
Основные характеристики типов зон:

• Промышленно-производственные ОЭЗ распо-
ложены в наиболее экономически развитых регионах 
России. Для них характерно преобладание промыш-
ленных предприятий, а также наличие разветвленной 
транспортной инфраструктуры, богатых природных 
ресурсов и квалифицированной рабочей силы.

• Технико-внедренческие ОЭЗ расположены в круп-
ных российских научных центрах с высоким научно-
техническим потенциалом. Кроме объектов инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктуры на 
территории технико-внедренческих ОЭЗ за счет бюд-
жетных средств может создаваться инновационная 
инфраструктура, бизнес-инкубаторы для стартап-про-
ектов и корпуса для размещения резидентов.

• Туристско-рекреационные ОЭЗ располагаются 
в регионах с возможностями для развития пляжного, 
оздоровительного, приключенческого отдыха, экстре-
мальных видов спорта.

• Портовые ОЭЗ расположены в непосредствен-
ной близости к глобальным морским торговым путям 
и воздушным коридорам [8].

В условиях экономической нестабильности и слож-
ной международной политической ситуации для Рос-
сии важным является обеспечение условий для повы-
шения предпринимательской активности населения, 
особенно в сфере услуг и индустрии туризма, разви-
вая не только внутренний, но и зарубежный въездной 
туризм. При этом уникальный природный ландшафт 
и эндемические виды флоры и фауны сибирской тайги 
могли бы стать основой конкурентоспособного турист-
ского продукта. В основном вся туристическая инфра-
структура расположена на территориях, прилегающих 
к озеру Байкал (Иркутский, Слюдянский, Ольхонский 
районы Иркутской области), в Иркутске — основ-
ном транзитном туристическом центре, где происхо-
дит перераспределение потоков туристов, следующих 
с запада на восток и обратно.

Согласно официальной статистике государствен-
ных органов Китайской народной республики, Иркут-
ская область — третий после Москвы и Санкт-Петер-
бурга объект интереса для жителей Китая в России. 
Сюда их привлекает Байкал, деревянная архитектура 
Иркутска, а также места компактного проживания 
бурят [9]. Таким образом, потенциально поток тури-
стов огромен, но его еще нужно организовать.

На данный момент в Иркутской области действует 
туристско-рекреационная зона «Ворота Байкала». При-
влекательность области для туристов связана с непо-
вторимыми природными и культурно-историческими 
ресурсами. Мировую ценность представляет самый 
глубокий пресноводный водоем планеты – озеро Бай-
кал, расположенное недалеко от областного центра. 
Благодаря своей уникальности Байкал занесен в спи-
сок мирового наследия ЮНЕСКО. ОЭЗ занимает пло-
щадь 2 347 га и включает два участка:

«Гора Соболиная». Участок расположен на юго-
восточном побережье Байкала у подножья горного 
хребта Хамар-Дабан, рядом с городом Байкальск. 
Наличие удобного автомобильного сообщения 
с областным центром – находится на 155 км трассы 

Табл. 2. Межрегиональная трудовая миграция в РФ 
за 2015 г., тыс. чел. [4]
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Республика Бурятия 3,1 7,0 0,4
Республика Тыва 1,4 0,8 1,7
Республика Хакасия 2,8 8,0 0,3
Алтайский край 1,5 15,1 0,1
Забайкальский край 2,5 9,4 0,3
Красноярский край 19,5 9,6 2,0
Иркутская область 11,1 10,8 1,0
Кемеровская область 3,8 10,9 0,3
Новосибирская область 10,8 16,0 0,7
Омская область 3,3 54,7 0,1
Томская область 9,6 6,0 1,6
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М55 Иркутск – Чита, в 2,5 км от г. Байкальск. Нали-
чие международного аэропорта «Иркутск» в област-
ном центре делает оба участка доступными для 
посетителей из других стран и регионов России. На 
территории действует горнолыжный курорт «Гора 
Соболиная». Сформированный туристический поток 
составляет около 200 000 человек в год. Общая пло-
щадь участка – 757 га.

«Большое Голоустное». Расположен на западном 
берегу Байкала в юго-восточной части Иркутского 
муниципального района вблизи посёлка Большое 
Голоустное и включает дельту р. Голоустной с при-
легающими территориями. Удаленность от Иркут-
ска – 130 км по автомобильной дороге. Общая пло-
щадь участка – 1590 га. В настоящий момент развитие 
участка приостановлено.

Все инвесторы ОЭЗ пользуются набором льгот, 
гарантированных законодательством. Для резиден-
тов ОЭЗ установлена пониженная ставка налога на 
прибыль, подлежащего зачислению в бюджет субъ-
екта Российской Федерации, в размере от 0 до 13,5 %. 
Инвесторы получают право не платить налог на иму-
щество организации с момента постановки имущества 
на учет. Инвесторы ОЭЗ освобождаются от уплаты 
налога на землю. Налоговые каникулы, предоставлен-
ные органами государственной власти на региональ-
ном уровне, длятся: на имущество – 10 лет, на землю – 
5 лет. Российская Федерация гарантирует инвесторам 
ОЭЗ защиту от неблагоприятных изменений в налого-
вом законодательстве [10].

Создание благоприятных условий для предпри-
нимательской деятельности в этой зоне будет спо-
собствовать повышению занятости трудоспособного 
населения за счет создания новых рабочих мест, как 
в туристических агентствах, так и в компаниях, работа-
ющих в смежных отраслях, продукты и услуги которых 
необходимы для развития туристической индустрии. 
К таким компаниям можно отнести гостиницы, ресто-
раны, маршрутные автобусы и частные такси, а также 
магазины и сувенирные лавки.

Для развития рынка труда в данном регионе необ-
ходимо, чтобы предприниматели не только регистри-
ровались на территории свободных экономических 
зон, но и действовали на данной территории. Для этого 
необходимо создавать такие условия, которые будут 
привлекательными и работникам, и инвесторам.

Создание особых экономических зон оказывает 
воздействие на развитие региона и страны в целом 
через следующие механизмы:

• стимулирование притока инвестиций,
• стимулирование экспорта,
• увеличение валютной выручки,
• повышение среднедушевого ВВП региона,
• повышение уровня жизни,

• развитие туризма,
• повышение уровня квалификации рабочей силы 

и управленческих кадров,
• содействие росту занятости.
С каждым годом наблюдается увеличение ВРП 

на душу населения в Иркутской области, что говорит 
о росте материального благосостояния населения.

Однако в сравнении с другими регионами Рос-
сийской Федерации Иркутская область находится на 
22 месте. Она уступает Ямало-Ненецкому АО, Ханты-
Мансийскому АО, Тюменской, Свердловской области, 
Москве и.т.д. [12]

В соответствии с программными документыми 
ОЭЗ количество планируемых к созданию рабочих 
мест на участке «Большое Голоустное» – 2390 мест, 
а на участке «Гора Соболиная» – 763 места. В общей 
сложности предполагается задействовать 3153 чело-
века, в частности имеющих образование специаль-
ностей «Туризм и отдых» и «Гостиничный сервис». 
После выхода на полную операционную мощность 
резидентов туристско-рекреационной зоны «Ворота 
Байкала»: ООО «Гора Соболиная», ООО «Илим Бай-
кал», ООО «Байкал-Аква», ООО «Гринвальд Бай-
кал», будет предложено дополнительно не менее 
247 мест [13].

Вместе с тем, согласно данным Иркутсткстата 
за 2012–2014 гг., приведенным в табл. 3, можно 

Рис. 1. Динамика производства валового 
регионального продукта, тыс. руб. [11]
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отметить, что уровень безработицы с каждым годом 
возрастает. В 2014 году по сравнению с 2012 прирост 
составил 1 п.п.

Для того, чтобы оценить роль особых экономи-
ческих зон в увеличении уровня занятости необхо-
димо проанализировать, как изменялась численность 
занятых в данной отрасли после образования ОЭЗ. 
3 февраля 2007 года Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 27 была создана осо-
бая экономическая зона в Иркутской области. Начи-
ная с 2007 года наблюдается прирост доли занятых 
в отрасли «Гостиницы и рестораны» в общей числен-
ности занятого населения. На протяжении почти всего 
периода до сегодняшнего дня наблюдалась положи-
тельная динамика роста занятого населения в данной 
отрасли. Исключение составляет 2012–2014 гг., что 
обусловлено мировым экономическим кризисом и его 
последствиями.

Социально-экономическое развитие региона также 
взаимосвязано с увеличением среднедушевого дохода 
населения. С момента образования Особой экономиче-
ской зоны «Ворота Байкала» наблюдается увеличение 
дохода населения почти в 2 раза.

Таким образом, создание особой экономической 
зоны положительно влияет на развитие региона. Уве-
личение рабочих мест в потенциале приведет к сокра-
щению безработицы, а увеличение доходов населе-
ния к меньшему желанию мигрировать в Центральную 
Россию. Инвестиции, в том числе и в развитие инфра-
структуры, помогут Сибирскому округу в ближайшем 
будущем стать более инвестиционно привлекательным 
регионом.

Однако в настоящее время существует ряд про-
блем, связанных с развитием ОЭЗ «Ворота Байкала». 
Так, объём инвестиций резидентов за рассматривае-
мый период должен был составить 11,347 млрд рублей, 
запланированная стоимость строительства инфра-
структуры –11,816 млрд рублей, количество рабо-
чих мест – 3 153, турпоток – 520 тысяч человек в год. 
По данным Объединенного народного фронта, объём 
инвестиций составил 173 млн рублей, строительство 
инфраструктуры обошлось в 108,3 млн рублей, рабо-
чих мест создано 30, а турпоток остался на том же 
уровне [17].

Причины провала ОЭЗ на Байкале видятся экспер-
там в целом ряде оснований: частая смена руководства 
и отсутствие внятной политики РосОЭЗ, неблагопри-
ятный инвестиционный климат, запутанность и про-
тиворечивость законодательства о Байкале, сложности 
федерального закона об освоении лесов [18].

Таким образом, на основании анализа соци-
ально-демографических показателей Иркутской обла-
сти, можно отметить, что в период с 2007 по 2014 год 
наблюдался прирост среднедушевого ВРП и денеж-
ного дохода населения. Однако занятость населения 
в 2014 году была ниже, чем в 2013 году. Необходимо 
предпринять меры для сокращения миграции и содей-
ствию росту занятости населения. В качестве мер, 
необходимых для развития рынка труда, в том числе 
посредство ОЭЗ, предлагается:

1. Создание условий для развития малого пред-
принимательства: упрощение процедуры регистрации 
предпринимателей, выделение площадей для аренды 
офисов, создание бизнес-инкубаторов.

2. Привлечение инвестиций для строительства 
дорожно-транспортной, энергетической инфраструктуры, 

Табл. 3. Экономически активное население Иркутской области на 2012–2014 гг. [14]

Год Экономически активное 
население, чел.

в том числе Уровень 
занятости, %

Уровень 
безработицы, %занятые, чел. безработные, чел.

2012 1246115 1148340 97775 62,4 7,8

2013 1261250 1156815 104435 62,9 8,3

2014 1239820 1130143 109677 62,1 8,8

Табл. 4. Занятое население Иркутской области в сфере 
«Гостиницы и рестораны» [15]

Год
Гостиницы 
и рестораны, 

чел.

Всего во всех 
отраслях, 

чел.

Доля занятых 
в гостиницах 

и ресторанах, %

2006 9552 794786 1,201832946

2007 9951 806265 1,234209596

2008 10502 814467 1,28943223

2009 11781 805711 1,462186814

2010 12495 788916 1,58381881

2011 12518 787789 1,589004162

2012 12087 797321 1,515951543

2013 12114 793070 1,527481811

2014 11815 783072 1,508801234
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в том числе при помощи реализации проектов на основе 
государственно-частного партнерства.

3. Увеличение надбавок работникам, занятым 
в местностях с особыми климатическими условиями. 
В России в качестве гарантий применяется повышен-
ная оплата труда с применением к заработной плате 
районных коэффициентов и процентных надбавок.

4. Повышение в регионе качества и доступно-
сти образования, включая высшее, путем применения 
современных образовательных технологий при подго-
товке и переподготовке кадров, обеспечения индивиду-
ального подхода к обучению специалистов с использо-
ванием современной техники и оборудования.

5. Повышение эффективности государствен-
ного управления в регионах со свободными экономи-
ческими зонами путем обеспечения общественного 
контроля, совершенствования правоприменительной 
практики в антикоррупционной деятельности, упо-
рядочения контроля за деятельностью государствен-
ной структуры «Российские экономические зоны», 
ее филиалов, информация о деятельности которых 
должна быть доступна для населения, предпринимате-
лей и государственных органов.

Комплексное содействие развитию регионов Вос-
точной Сибири, при участии государства, предпри-
нимателей и населения позволит Иркутской области 
и соседним регионам стать более привлекательными 
для постоянного проживания и жизнедеятельно-
сти трудоспособного населения во многом благодаря 
эффективному функционированию особых экономи-
ческих зон, способствующих свободной предприни-
мательской и экономической деятельности.
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Цель. Актуальность темы исследования заключается в ухудшении современной конъюнктуры на россий-
ском рынке труда и соответствующим ростом безработицы в стране. Целью исследования является определение 
ресурса роста эффективности функционирования регионального рынка труда в сложных экономических условиях. 
В работе представлен анализ современного состояния проблемы занятости населения нефтедобывающего реги-
она России. Описаны тенденции в динамике численности занятого и безработного населения региона в условиях 
макроэкономической нестабильности.

Методы и методология. В ходе исследования автор использовал общенаучные методы (абстрагирование, ана-
лиз, синтез), метод экспертных оценок, метод сопоставления данных и пр.

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в определении и изучении региональных осо-
бенностей трансформации структуры и распределения занятого населения Тюменской области в условиях эконо-
мического кризиса, с целью разработки и внедрения эффективных программ по обеспечению занятости населе-
ния в регионах Уральского федерального округа.

Результаты. На основании проведенного анализа основных статистических показателей, характеризующих 
современную конъюнктуру на региональном рынке труда, автором сформулированы выводы о современных тен-
денциях в занятости населения Тюменской области, выявлены перспективные направления дальнейших транс-
формаций на рынке труда региона.

Ключевые слова: занятость, экономически активное население, безработное население, уровень безработицы, 
структура занятого населения Тюменской области.
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Purpose. The relevance of the research issue is in deteriorating current economic situation on the Russian labor 
market and the corresponding unemployment growth in the country. The aim of the research is to identify the effi ciency 
growth resource of the regional labor market in complicated economic conditions. The research work features the analysis 
of the current state of employment problem of the oil-producing region of Russia. Trends in the employed and unemployed 
population change in the region under macroeconomic instability are described.

Methods and methodology. In the course of research the author employed scientifi c methods (abstraction, analysis, 
synthesis), the method of expert assessment, data matching method etc.

Scientifi c novelty. The scientifi c novelty of the research is in identifi cation and studying regional specifi cs of structure 
transformation and working population distribution of the Tyumen region under economic crisis with the aim of developing 
and implementing effi cient programs to provide employment in the regions of the Urals Federal District.
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Results. Basing on the analysis of the main statistical indicators, characterizing the present state of the regional 
labor market, the author formulates conclusions about the current employment trends in the Tyumen region and identifi es 
perspective trends for further transformations of the regional labor market.

Key words: employment, economically active population, unemployed population, unemployment rate, structure of 
employed population of the Tyumen region.

Занятость населения является показателем, харак-
теризующим демографическую ситуацию, степень 
развития производительных сил в обществе, качество 
трудового потенциала и пр. [1, с. 120]. Чем больше 
населения занято в производстве общественного про-
дукта, тем выше его материальное благосостояние. 
Однако, увеличение доходов населения приводит 
к росту совокупного спроса в экономике [2, с. 89] и, как 
следствие, к инфляционному росту цен [3, 104]. Таким 
образом, регулирование занятости населения является 
важнейшей социально-экономической задачей феде-
ральных, региональных и местных органов власти.

Зафиксированный в национальной экономике 
современный спад производства, вызванный экономи-
ческим кризисом, привел к резкому снижению спроса 
на рабочую силу и, как следствие, росту напряжен-
ности на региональных рынках труда. В ряде регио-
нов в условиях макроэкономической нестабильности 
сократился малый предпринимательский сектор, что 
привело к высвобождению значительной части рабо-
чей силы. В результате кризиса последовали большие 
сокращения численности занятых в некоторых отрас-
лях. Большинство предприятий вынуждено изыскивать 
возможности оптимизации затрат и экономят на расхо-
дах, связанных с выплатой заработной платы, серьезно 
сокращают численность сотрудников [4, c.333].

В региональной экономике Тюменской области 
в течение 2015 года наблюдалась общая экономическая 
напряженность, связанная с введением в отношении 
страны рядом иностранных государств экономических 
санкций и продолжением данной политики, повлек-
ших снижение кредитных возможностей организаций 
области, уменьшение оборотных средств и портфелей 
заказов, а также другие последствия, негативно отраз-
ившиеся на финансово-хозяйственной деятельности, 
повысившие риски высвобождения работников, пере-
вода их в режим неполной занятости.

Правительством Тюменской области предпринима-
ются меры по оказанию государственной поддержки 
предприятиям промышленного, агропромышленного 
комплексов региона, привлечению российских и ино-
странных инвестиций, развитию малого и среднего 
предпринимательства с целью обеспечить благоприят-
ное влияние на экономику области, стабильный рост 
которой наблюдается в течение последних нескольких 
лет [5, c.138].

Современный этап развития регионального рынка 
труда характеризуется незначительным сокращением 
численности занятого населения. Так, в 2015 г. в реги-
оне было не занято трудовой деятельностью 95,1тыс. 
чел., что на 5 % больше показателя предшествующего 
2014 г., при однопроцентном увеличении за тот же 
период численности занятого населения (см. рис. 1).

Распределение численности занятого населения 
обусловлено территориальным размещением круп-
ных предприятий, потребность в трудовых ресурсах 
которых формируют основной спрос на региональном 
рынке труда. Основными факторами, определяющими 
состояние занятости в регионе, являются развитие про-
мышленного производства, реализация крупных инве-
стиционных проектов, развитие строительства, сферы 
торговли [7, с. 38], а также увеличение деловой актив-
ности субъектов региональной экономики.

Так, характерной особенностью рынка труда 
Тюменского региона является преимущественное 

Рис. 1. Динамика численности рабочей силы 
в Тюменской области, тыс. чел. [6]
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преобладание рабочих мест в сфере частного предпри-
нимательского сектора, доля которого в общей структуре 
занятости тюменцев составляет более 68 % (см. рис. 2).

Такая структура занятого населения области обу-
славливает и реакцию показателей регионального рынка 
труда на условия макроэкономической нестабильности. 
В новых условиях хозяйствования именно частный сек-
тор наиболее чутко реагирует на неблагоприятное изме-
нение современной конъюнктуры [8, с. 158].

В отраслевом распределении трудящихся граждан 
области в кризисных условиях существенных измене-
ний не наблюдалось. Так, преобладающая часть насе-
ления Тюменского региона занята на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса (более 14,5 % от 
общей численности занятого населения), в строитель-
ной сфере (13,8 %), в торговле (около 12 %) и в транс-
портных компаниях (более 11 %) (см. рис. 3).

Напряженность на региональном рынке труда в усло-
виях масштабных сокращений работников на предпри-
ятиях области привела к росту количества человек, 
обратившихся по вопросам трудоустройства в службы 
занятости. Так, в 2015 г. в государственные и регио-
нальные органы Тюменской области обратилось на 20 % 
больше граждан, чем в предшествующем 2014 г. (см. 
рис. 4). Причем из числа обратившихся в 2015 г. более 
46 тыс. чел. не являлись безработными. Снижение уровня 
заработной платы, вынужденные отпуска за свой счет [9, 
с. 321] и прочие практикуемые мероприятия предприя-
тиями области в условиях антикризисного управления, 
вынуждают тюменцев осуществлять поиск дополнитель-
ных подработок или смену основного места работы.

О сохранении негативных тенденций на рынке 
труда Тюменской области на сегодняшний день свиде-
тельствует динамика его показателей. Так, первые пять 
месяцев текущего 2016 г. отмечены ростом числа уво-
ленных работников, суммарное количество которых на 
1 мая 2016 г. составило 1044 чел. (см. рис. 5).

Увеличивается на сегодняшний день и число 
работников, предполагаемых к высвобождению, 
в числе которых преобладают работники, занятые 
в сфере государственного управления (37,9 %), спе-
циалисты финансовых компаний (10,5 %), работники 
стройиндустрии (9,6 %), рабочие обрабатывающих 
производств (7,9 %).

Более 70 предприятий региона заявили о пред-
полагаемом высвобождении работников в 2016 г. (см. 
рис. 6). Тюменские работодатели, наиболее остро реа-
гирующие на ухудшение экономической ситуации, 
практикуют режим неполной занятости в форме непол-
ного рабочего времени либо простоя.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
напряженная ситуация на региональном рынке труда 
Тюменской области, характерная в условиях кризис-
ного падения объемов производства, инвестиционного 

Рис. 2. Структура занятого населения по 
предприятиям области различных форм 
собственности в 2015 г., % [6]
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спроса и инфляционного повышения цен, на сегодняш-
ний день продолжает сохраняться.

Несмотря на отсутствие масштабных сокраще-
ний работников, в ряде предприятий различных отрас-
лей практикуется локальная оптимизация, связанная 
с высвобождением работников, что в условиях эконо-
мической неопределенности и ограниченного предло-
жения рабочих мест оказывает негативное воздействие 
на уровень безработицы в регионе, что обуславливает 
необходимость скорейшей реализации антикризисной 
программы [10, с. 303] поддержки занятости населения 
в Тюменской области.
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Цель. Формирование модели управления инновационным процессом в регионе
Методология. Определены проблемы управления социально-экономическим развитием территорий на при-

мере Кировской области, сформирован механизм функционирования региональной инновационной системы, про-
ведена оценка влияния факторов на формирование валового регионального продукта на основе системно-дина-
мической модели.

Результаты. Проведена оценка влияния факторов на развитие инноваций в регионе за различные временные 
периоды, сделан сравнительный анализ показателей инновационной активности, дана оценка развития инноваци-
онной активности исследуемого региона.

Научная новизна. Разработана системно-динамическая модель влияния факторов на валовой региональный 
продукт, на основе модели экспоненциального роста определена динамика инновационной активности региона 
в плановом периоде.

Ключевые слова: валовой региональный продукт, динамическая модель, линейная функция, региональная 
политика, социально-экономическое развитие, инновационный процесс, инновационная система, регион, эконо-
мический рост, факторы инновационной активности.

SIMULATION MODEL OF THE REGIONAL INNOVATIVE PROCESS MANAGEMENT
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Candidate of Economics, Head of Public and Municipal Management Department, Vyatka State University (Russia), 36, 

Moskovsakya str., Kirov, Russia, 610000, soboleva@vyatsu.ru

Purpose. To develop an innovative process management model in a region.
Methodology. Management problems of territorial socio-economic development, exemplifi ed by the Kirov region, 

are identifi ed, mechanism of the regional innovation system functioning is formed, the impact of factors on the formation 
of gross regional product based on a system-dynamic model is assessed.

Results. The infl uence of factors on the innovation development in the region over different periods of time is assessed, 
innovation activity indicators are analyzed, the innovative activity development in the region under research is estimated.

Scientifi c novelty. A system-dynamic model of the factors infl uence on the gross regional product is elaborated, based 
on exponential growth model the innovative activity dynamics in the region in the target period is identifi ed.

Key words: gross regional product, dynamic model, linear function, regional policy, social-economic development, 
innovative process, innovation system, region, economic growth, innovation activity factors.

Современные тенденции развития мировой эконо-
мики указывают на возрастающее воздействие научно-
технической и инновационной деятельности на темпы 
экономического роста. Именно инновационная дея-
тельность способна обеспечить устойчивое развитие 

социоэколого-экономических региональных систем за 
счёт выпуска конкурентоспособной наукоёмкой про-
дукции и оказываемых услуг[1, с. 200–203].

В результате ситуация общемировой экономиче-
ской нестабильности способствует решению проблемы 
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в переориентации российской экономики, которая 
будет ориентирована на стимулирование инновацион-
ного роста и научно-технических достижений пред-
приятий и организаций расположенных на территории. 
Поэтому дальнейшее развитие должно основываться 
на разработке высокотехнологичных исследований, 
производств и инноваций, именно они должны стать 
главной движущей силой экономики[2].

В управлении социально-экономическим раз-
витием территорий регионы используют различные 
подходы и системы подготовки принятия управлен-
ческих решений. Часть таких подходов, как кон-
цепции, региональные программы, информацион-
ные системы и прочие базируются на известных 
моделях регионального управления, сформирован-
ных крупнейшими научными школами экономики 
и менеджмента. Теоретические и методологические 
положения в области управления инновационным 
процессом нашли отражение в работах А. И. Алту-
хова, С. В. Валдайцева, В. А. Иванова, Д. И. Коку-
рина, В. И. Нечаева, А. И. Трубилина, И. Т. Труби-
лина, С. А. Самоволевой, И. С. Санду, Ш. Т. Сафина, 
В. Н. Суязова, Л. Н. Тэпман, И. Г. Ушачева и др. Изу-
чение понятий, характеризующих инновационную 
деятельность, изложено в трудах Л. Я. Аврашкова, 
Ю. П. Балацкого, Ф. Ф. Бездудного, В. В. Жирикова, 
В. Г. Медынского, М. В. Мясникович, О. А. Нечаевой, 
А. И. Пригожина, Г. А. Смирновой, Д. М. Степаненко, 
А. Л. Суворовой, Р. А. Фатхутдинова, Л. Г. Шаршу-
кова, Й. Шумпетера и других учѐных. Существенный 
вклад в методологию исследования инновационного 

процесса внесли Э. П. Амосѐнок, К. В. Балдин, 
Р. И. Гильманова, Р. Я. Костерова, С. А. Кузнецов, 
П. А. Макарова, О. С. Москвина, М. А. Рязанов, 
Н. А. Флуд, Д. В. Чайковский.

В настоящее время уделяется значительное внима-
ние проблемам управления инновациями развития и до 
настоящего времени ряд концептуальных, методологи-
ческих и методических аспектов данной проблематики 
остается неизученным.

Инновационный подход в развитии экономических 
систем требует совершенно новых подходов в приня-
тии управленческих решений, т.к. доля инновационных 
товаров в общем объеме всех производимых товаров, 
работ, услуг ежегодно имеет тенденцию к увеличению 
до 2013 года, затем в 2014 году происходит сокращение 
данного показателя (рис. 1).

Так же наблюдается сокращение темпов роста 
производства инновационных товаров и в 2014 году 
достигает уровня темпов прироста всех производи-
мых товаров и услуг. Наиболее стремительно сни-
жение наблюдается в показателе прироста ВВП Рос-
сии. Существенное влияние на создавшуюся ситуацию 
в экономике России оказывает снижением доли населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума, и дан-
ная проблема бедности до сих пор остается актуаль-
ной практически для всех регионов России, особенно 

Рис. 1. Доля инновационных товаров в общем 
объеме товаров, работ, услуг в РФ [1]
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Рис. 2. Темпы роста производства инновационных 
товаров, работ, услуг, ВВП (составлено автором 
по [1])
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имеющих статус дотационных. В частности таким 
регионом выступает Кировская область, входящая 
в состав приволжского федерального округа. Истори-
чески сложилось, что на протяжении 21 года, начиная 
с 1992 года, регион имеет дефицит бюджета и вынуж-
ден жить за счет помощи выше стоящего бюджета. 
В этих условиях необходим новый инновационный 
подход к управлению имеющегося потенциала реги-
она для выхода из создавшегося социально-экономи-
ческого положения.

Процесс преодоления кризиса сопряжен с иннова-
ционной деятельностью, которая способствует развитию 
принципиально новых способов экономического раз-
вития экономической системы, за счет создания и вне-
дрения новых технологий и организации производства. 
Развитие инновационной деятельности в регионе – это 
довольно сложный процесс, который требует стабиль-
ного ресурсного обеспечения производства, освоение 
новых рынков сбыта, постоянное повышение конкурен-
тоспособности продукции, устойчивому финансовому 
функционированию, государственная поддержка и т.д.

Условия и факторы сегодняшнего дня способ-
ствуют преобразованию единичных инноваций в поток, 
которые оказывают колоссальное влияние на всю 
социально-экономическую жизнь общества. В резуль-
тате увеличения числа инноваций возникает неопре-
деленность будущего, что в свою очередь приводит 
к уменьшению его прогнозируемости и сокращении 
горизонта планирования различных социально-эко-
номических мероприятий. В результате воздействия 
нерегулируемых факторов долгосрочные прогнозы 
не сбываются и, следовательно, теряют свой прежний 
смысл. В настоящее время продолжает происходить 
пересмотр прежних стратегических ценностей, однако 

новой стройной теории стратегического планирования 
пока не предложено [3].

Невозможность осуществления долгосрочных 
прогнозов, на наш взгляд, непосредственно свя-
зана с феноменом инноваций, которые по своей при-
роде приводят к возникновению новых возможностей 
развития. Фактически каждая инновация означает 
бифуркацию траектории движения системы. Между 
тем каждая альтернатива развития со временем сама 
бифурцирует и порождает дополнительные разветвле-
ния, которое в литературе получило название «пова-
ленного фигового дерева» [4].

Экономический рост региона можно измерить при-
ростом валового регионального продукта (ВРП). Ана-
лиз показал, что динамика результирующего показателя 
деятельности региона (ВРП) демонстрирует экспонен-
циальный рост во времени, что характерно для пове-
дения систем с циклом положительной обратной связи.

Кировская область занимает 41 место по уровню 
инновационной активности. В 2014 году инновацион-
ной деятельностью в Кировской области занимались 
49 организаций (9,4 %), при этом основная часть при-
ходилась на промышленное производство. Большин-
ство этих организаций осуществляли технологические 
инновации, из них 28 – в промышленном производстве. 
Объем отгруженной инновационной продукции соста-
вил 10,9 млрд. рублей, из него 65,7 % – усовершенство-
ванная продукция, 34,3 % – вновь внедренная. Преоб-
ладающая доля (76,4 %) отгруженной инновационной 
продукции была поставлена на экспорт, при этом 
97,6 % было направлено в страны вне СНГ. Организа-
ции разработали 221 совместный проект по выполне-
нию исследований и разработок, из них 202 осущест-
влялись в России, 19 – в других странах.

Табл. 1. Показатели инновационной активности Кировской области

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 
2010 к 2014 г., %

Объем выполненных научно-технических 
работ, млн рублей 889,6 1019,8 1249,6 1284,0 1524,9 171,41

Выдано патентов на изобретения 74 49 55 75 76 102,7

Численность персонала, занятого исследовани-
ями и разработками (на конец года), чел. 1615 1707 1795 1683 1804 111,7

Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки, млн руб. 849,7 901 1095,9 1077,6 1362,4 160,34

Затраты организаций на технологические инно-
вации млн руб. 877,5 1983 3090,5 3107,7 2777,5 316,52

Отгружено инновационных товаров, работ, услуг 6965,5 9360,7 9962,5 9593,3 11238,2 161,34

ВРП, млн руб. 172352 195269 208505 224726 225600 130,89

Составлено автором
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В 2014 году организации израсходовали на техно-
логические инновации 2,8 млрд. рублей, основная доля 
пришлась на организации промышленного производ-
ства (2,2 млрд. рублей или 78,8 %). Затраты на приобре-
тение машин и оборудования составили 35,3 %. Основ-
ным источником финансирования инноваций служат 
собственные средства организаций (73,6 %) (табл. 1).

В рамках реализации мероприятий региональ-
ной политики в долгосрочном периоде был разрабо-
тан инструментарий оценки влияния инновационной 
активности на развитие экономики региона на средне-
срочную и долгосрочную перспективу. Таким инстру-
ментом выступает региональная имитационная модель, 
которая позволяет оценить эффективность инноваци-
онной активности различных управленческих решений 
на территории и выбрать оптимальный вариант сценар-
ного подхода [5].

Для объяснения механизма функционирования 
региональной инновационной системы и оценки вли-
яния характеристик инновационной системы на реги-
ональное развитие была разработана системно-дина-
мическая модель, концептуальная схема которой 
приведена на рис. 3.

Предлагаемая модель включает несколько блоков 
соответствующие взаимосвязи субъектов инновацион-
ного процесса.

Здесь мы используем следующие данные (в терми-
нах Росстата):

• внутренние затраты на научные исследования 
и разработки (Знир);

• затраты на технологические инновации (Зти);
• численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками (ЧЗ);
• число поданных заявок на выдачу патентов (П);

• число созданных и используемых передовых 
производственных технологий (ПТ);

• валовой региональный продукт (ВРП).
В формировании ВРП принимают участие отрасли, 

которые занимаются производством рыночных товаров 
и услуг, и так же отрасли производящие не рыночные 
услуги, принимающие участие в научно-исследователь-
ской деятельности (НИР). Цикл предлагаемой нами 
модели начинается с финансирования инновационной 
деятельности, а именно – с затрат на НИР. Затраты на 
НИР включают в себя затраты на оплату труда заня-
тых в сфере исследований и разработок. К затратам 
на научно-исследовательские работы в предыдущем 
периоде Знир t – 1 суммируется прирост затрат на научно-
исследовательские работы ΔЗнир t в результате мы полу-
чаем общую сумму затрат на научно-исследователь-
ские работы в текущем периоде Знир t. В формировании 
суммы общих затрат ОЗt принимают участие прочие 
затраты ЗПР. Таким образом, мы закладываем в модель 
расчет численности занятых ЧЗt в сфере исследований 
и разработок как функцию от затрат на НИР. Результат 
исследований и разработок выступают новые знания, 
которые мы оцениваем на основании число созданных 
технологий и патентов Пt.

На конечный результат оказывает воздействие мно-
жество факторов. Здесь мы остановимся на трех основ-
ных моментах. В литературе [6] для моделирования 
количества производимых знаний часто используется 
производственная функция типа Кобба-Дугласа, причем 
эмпирически возможность использования этой функции 
подтверждается для агрегированных уровней рассмо-
трения – отрасли, страны. Исходя из логики такой функ-
ции, основными факторами производства являются труд 
и капитал. В нашем случае труд – это число занятых 

Рис. 3. Системно-динамическая модель влияния факторов на валовой региональный продукт (составлено 
автором)

Отрасли, производящие 
нерыночные услуги

Отрасли, производящие 
нерыночные услуги

ЧЗt – 1 + ∆ЧЗt = ЧЗtЧЗt – 1 ·+∆ЧЗt = ЧЗt Пt – 1 + ∆Пt = ПtПt – 1 + ∆Пt = Пt

Gt – 1 · КG = Gt

Знир t – 1 + ∆Знир t  = Знир t

ВРПt – 1 + ∆ВРПt  = ВРПt

Прочие затраты (Зпр)

ОЗt – 1 + ∆ОЗt = ОЗt
Зти t – 1 · Кти = Зти t

ПТt – 1 · КПТ = ПТt
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в НИР, а капитал мы оцениваем через затраты на НИР. 
Кроме того, мы исходим из того, что дополнительным 
фактором, определяющим производство новых знаний, 
является объем уже известных знаний. Т.е. здесь к кате-
гориям потока (занятость и затраты на НИР) мы добав-
ляем категорию запаса (объем накопленных знаний).

В отрасли новые производящей рыночные товары 
и услуги осуществляется финансирование технологи-
ческих инноваций Зти t, результатом которых являются 
технологические инновации. Во-первых, использова-
ние новых технологий определяется наличием этих 
технологий. Во-вторых, внедрение новых техноло-
гий подразумевает осуществление затрат, например, 
на приобретение нового технологического оборудова-
ния, способствующие увеличению производительно-
сти труда ПТt и объема производимой продукции Gt 
в регионе. Объем товаров и услуг в регионе Gt в теку-
щем периоде мы получаем с учетом коэффициент при-
роста товаров и услуг в регионе KG.

Производительность труда вместе с численностью 
занятых в экономике региона, обусловливают дина-
мику ВРП. Экономика должна быть готова воспринять 
технологии, для этого должны существовать опреде-
ленные абсорбционные способности, которые можно 
измерить, в том числе, долей занятых в НИР. Послед-
няя есть отношение эндогенной расчетной величины 
занятых в НИР к экзогенной переменной занятости 
в экономике региона.

Цикл модели замыкается тем, что определенная 
доля ВРП через налоговые поступления в бюджет 
направляется на финансирование НИР и ТИ. Кроме 
этого, НИР и ТИ финансируются из внешних источ-
ников, прежде всего, средств федерального бюджета – 
экзогенной переменной модели. Что касается затрат на 
НИР, то от половины до двух третей (в разные периоды 
времени) этих затрат финансируется за счет средств 
федерального бюджета.

Прирост затрат на исследования и разработки за 
пятилетний период составил 60 %, объем выполнен-
ных научно-исследовательских работ на 70 %, а прирост 
патентов на изобретения на 2 %. Данный факт указывает 
на низкую эффективность вложенных затрат на НИР.

Модель экспоненциального роста – простейшая 
модель, из числа примеров системно-динамических 
моделей. Модель описывается дифференциальным 
уравнением [7]:

yk
dt
dy

⋅=  (1)

Если коэффициент k > 0, то уравнение описывает 
«положительную обратную связь», и функция пред-
ставляющая решение уравнения экспоненциально рас-
тет со временем с показателем k.

Экспоненциальная модель – используется для 
аппроксимации данных по методу наименьших ква-
дратов в соответствии с уравнением [8]:

y = c · ebx (2)

Где c и b – константы, e – основание натурального 
логарифма.

Значение R-квадрат определяется по формуле

SST
SSER −= 12  (3)

где

( )2∑ −= jj ŶYSSE

и

( ) ( )
n

Y
YSSY j
j

2

2 ∑∑ −=  (4)

На основе данных табл. 1 была построена двух-
параметрическая экспоненциальная модель основных 
показателей инновационной активности Кировской 
области.

Коэффициент детерминации внутренних затрат на 
исследования и разработки составил R2 = 0,9122, что 
является неплохой степенью близости к ВРП. Наи-
меньший коэффициент детерминации R = 0,4996 соста-
вили затраты организаций на технологические инно-
вации, что является не высокой степенью близости 
к ВРП, но при этом прирост показателя за последние 
пять лет составил 316 %.

Расчет прогнозных показателей позволяет сделать 
вывод, что на предстоящие 10 лет произойдет значи-
тельное увеличение затрат организаций на технологи-
ческие инновации. Но при этом не наблюдается зна-
чительного увеличения ВРП. Этот факт указывает, что 
затраты на технологические инновации оказывают 
меньшее влияние на формирование ВРП.

Факторный анализ показывает (табл. 2), что наи-
большее влияние на формирование ВРП оказывают 
внутренние затраты на научные исследования и разра-
ботки, с коэффициентом множественной детерминации 
R2 – 0,9621 , а так же объем выполненных научно-тех-
нических работ, где R2 составил 0,9504. Наибольшая 
доля дисперсии результативного признака показы-
вает влияние независимых переменных на ВРП. В слу-
чае, если значение показателя тесноты связи меньше 
0,7 величина коэффициента детерминации всегда будет 
ниже 50 %. В нашем случае таким фактором является 
показатель «Инвестиции в основной капитал по виду 
деятельности «Научные исследования и разработки»». 
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Рис. 5. Десятилетний прогноз инновационной активности Кировской области (составлено автором)
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Рис. 4. Экспоненциальный рост показателей инновационной деятельности региона (составлено автором)
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Этот факт указывает на то, что доля вариации фак-
торных признаков будет меньше часть по сравнению 
с остальными неучтенными в модели факторами, вли-
яющими на изменение результативного показателя 
ВРП. Построенные при таких условиях регрессионные 
модели имеют низкое практическое значение.

Основываясь на механизме проверки гипотез, 
Ефроимсон предложил концепцию «наилучшей» 
модели. Разработаны различные статистические кри-
терии и методы достижения «наилучшей» модели [9].

Идея «наилучшей» модели не является единственно 
возможной. В. В. Федоров предложил идею полимо-
дельности, когда различные модели могут отражать 
различные свойства изучаемого объекта. Н. Дрейпер, 
Г. Смит подразделяют функциональную модель, модель 
для управления, модель для предсказания. В. А. Возне-
сенский[10] предлагает использовать несколько моде-
лей для различных уровней значимости (90 %, 95 %, 
99 %) и делать на основе этих моделей, соответственно, 
рискованные, надежные и очень надежные выводы.

Необходимо затратить известные усилия, чтобы 
получить регрессионную модель, позволяющую сде-
лать содержательные и надежные прикладные выводы. 
Под «хорошо интерпретируемой моделью» понимается 
регрессионная модель вместе с соответствующими 
прикладными рекомендациями [11, 12]. Качество тра-
диционной регрессионной модели определяется чисто 
ее статистическими характеристиками, (скажем, чем 
выше коэффициент множественной детерминации R2, 
тем модель считается лучше) [13,с. 49].

Результаты оценки влияния факторов на развитие 
инноваций в регионах в различные временные пери-
оды, дают возможность проведения сравнительного 
анализа и оценки развития инновационной активно-
сти исследуемого региона. Дополнительно резуль-
таты оценки уровня инновационной активности можно 
использовать в качестве исходного этапа в процессе 
разработки стратегии регионального развития.
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Цель. Научное обоснование методических подходов, направленных на решение проблемы обеспеченности 
населения региона продуктами питания собственного производства и достижение региональной продовольствен-
ной безопасности.

Методы. В ходе выполнения исследования использовались следующие методы: монографический, систем-
ного анализа, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический и графический. При проектировании стратегии 
импортозамещения в агропродовольственном комплексе Республики Башкортостан обосновано применение мето-
дов стратегического планирования.

Результаты. В статье показана значимость и роль импортозамещения в обеспечении продовольственной 
безопасности страны. Обосновывается необходимость разработки стратегии импортозамещения в агропродо-
вольственном комплексе на уровне субъектов Российской Федерации. Региональный аспект импортозамещения 
в агропродовольственном комплексе апробируется на примере Республики Башкортостан. Предложен алгоритм 
проектирования стратегии развития агропродовольственного комплекса региона на зональном уровне. Пред-
ставлены результаты анализа современного состояния и развития агропродовольственного комплекса Респу-
блики Башкортостан. Сделан вывод о необходимости использования системного подхода и методов стратегиче-
ского планирования при разработке стратегии импортозамещения в агропродовольственном комплексе региона. 
Резюмируется, что ключевой компонентой стратегии импортозамещения должна стать ориентация на получе-
ние синергетического эффекта от использования природно-ресурсного и производственного потенциала аграр-
ной сферы региона.

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в методическом обосновании и разработке 
алгоритма проектирования стратегии развития агропродовольственного комплекса региона на зональном уровне 
при реализации политики ускоренного импортозамещения в условиях экономических санкций и ответного про-
дуктового эмбарго.
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Purpose. Scientifi c justifi cation of methodological approaches aimed at addressing the problem of food supply in the 
region with local products and progressing to regional food security.

Methods. In the course of the research the following methods have been used: monographic, system analysis, cal-
culation-constructive, abstract-logical and graphical. When designing the strategy of import substitution in the agro-food 
complex of the Republic of Bashkortostan the use of strategic planning methods was justifi ed.

Results. The article shows the importance and the role of import substitution in providing food security of the country. 
The need for the import substitution strategies development in the agro-food complex at the level of the RF subjects is justi-
fi ed. Regional aspect of import substitution in the agro-food complex is being tested in the Republic of Bashkortostan. The 
algorithm is provided for the regional agro-food complex development strategy design at zonal level. The results of the cur-
rent state and development analysis of the agroindustrial complex of the Republic of Bashkortostan are given. The conclusion 
is made on the need for applying systematic approach and strategic planning methods in import substitution strategies devel-
opment in the regional agro-food complex. It is also concluded that a key component of import substitution strategy must be 
the focus on getting the synergizing effect of using natural resources and productive capacity of the regional agrarian sector.

Scientifi c novelty. Scientifi c novelty of the research is in providing methodological justifi cation and in elaborating 
the algorithm of the regional agroindustrial complex development strategy design at zonal level while implementing the 
policy of accelerated import substitution under the conditions of economic sanctions and retaliatory product embargoes.

Financing. The study was funded by RFH and Republic Bashkortostan, the project № 16-12-02004 а/Y, 2016 «The 
development of the strategy of import substitution in the agro-food complex in the Republic of Bashkortostan in the con-
ditions of economic sanctions».
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Принятие экономических санкций США и ее стра-
нами-союзниками против России и ответное продукто-
вое эмбарго актуализировали проблему импортозамеще-
ния в агропродовольственном комплексе нашей страны. 
В сложившихся условиях усиления внешнего экономи-
ческого давления и импортозависимости при общем 
неблагоприятном тренде развития российской эконо-
мики последствия санкционных мер становятся возмож-
ностью для формирования стратегии импортозамещения.

Реализация стратегии импортозамещения должна 
стать эффективным драйвером, способным выве-
сти аграрный сектор из кризисного состояния, и важ-
ным фактором повышения защиты продовольственной 

безопасности нашей страны. При этом проблема заме-
щения товарного импорта отечественной продукцией 
должна рассматриваться не только в антисанкционном 
аспекте, но и в более фундаментальном контексте выбора 
принципиально новой модели роста аграрной экономики.

Составной частью стратегии импортозамеще-
ния является разработка научных подходов и положе-
ний, которые направлены на решение задачи продо-
вольственной обеспеченности населения продуктами 
питания собственного производства [1]. Формирова-
ние модели устойчивого развития сельских территорий 
обуславливает оптимальное сочетание экономических 
факторов, обеспечивающих развитие производства 
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качественной и доступной сельскохозяйственной про-
дукции. По справедливому выражению лауреата Нобе-
левской премии по экономике Г. Мюрдаля, «исход 
борьбы за устойчивое долговременное развитие будет 
решаться именно в аграрном секторе» [2].

Проектирование стратегии импортозамещения 
определяет выработку условий по достижению про-
довольственной безопасности и разработку долго-
срочных прогнозов развития агропродовольствен-
ного комплекса регионов Российской Федерации [3, 4]. 
В настоящее время в Республике Башкортостан пробле-
матика самообеспеченности населения региона основ-
ными видами продуктов приобретает особое значение 
и актуальность. Доступность продуктов питания соб-
ственного производства определяет ослабление соци-
альной напряженности в сельской среде и повышение 
уровня и качества жизни населения региона.

Распоряжением Главы Республики Башкортостан 
Р. З. Хамитова от 13 февраля 2015 г. утвержден ком-
плексный (антикризисный) план обеспечения устойчи-
вого развития экономики и социальной стабильности 
в регионе на 2015–2017 гг. [5]. Согласно распоряже-
нию Правительства Республики Башкортостан от 
7 августа 2015 г. в городских и сельских муниципаль-
ных образованиях региона реализуется план меропри-
ятий («дорожная карта») по содействию импортозаме-
щения [6].

Положительной тенденцией развития агропродо-
вольственного комплекса является то, что в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. в региональном масштабе сокра-
тились объемы импорта мяса и мясопродуктов на 
30,5 тыс. тонн или на 31 %, объемы импорта молока 
и молочных продуктов уменьшились на 9,3 тыс. тонн 
или на 13 % (табл. 1).

Табл. 1. Импорт и экспорт агропродовольственной продукции в Республике Башкортостан в 2000–2014 гг., тыс. т [7]

 Продукция
Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Картофель

Производство 664,4 1186,2 408,9 1205,5 677,2 1122,1 1208,5
Личное потребление 436,4 623,0 354,0 516,2 426,0 447,9 458,0
Импорт 0,4 0,1 25,0 80,4 44,8 12,6 12,8
Экспорт 0,1 3,5 0,5 0,6 – – –

Овощи
Производство 202,2 314,8 254,3 338,3 281,4 357,6 349,8
Личное потребление 208,9 247,6 293,1 335,2 338,3 353,5 357,2
Импорт 32,9 23,7 57,9 84,7 106,7 82,6 82,6
Экспорт 5,1 0,0 – 1,3 4,4 4,0 5,6

Мясо и мясопродукты
Производство 204,4 225,7 278,9 228,9 221,6 229,3 252,3
Личное потребление 228,5 256,5 313,8 307,4 306,5 309,5 315,2
Импорт 28,5 48,6 50,4 69,6 100,6 99,8 69,3
Экспорт 5,6 9,3 13,8 12,1 11,6 12,9 9,7

Молоко и молочные продукты
Производство 1539,3 2083,5 2078,1 1654,2 1710,1 1711,0 1773,1
Личное потребление 1142,2 1472,3 1350,2 1250,8 1262,7 1267,9 1282,1
Импорт 6,8 59,6 57,2 74,3 58,9 72,3 63,0
Экспорт 103,2 262,1 275,3 172,7 197,1 162,3 158,4

Яйца, млн шт.
Производство 1178,6 1270,6 1216,6 1191,9 1152,9 1115,8 1042,5
Личное потребление 926,4 1109,8 1244,1 1215,5 1210,5 1205,3 1199,2
Импорт 19,7 47,7 184,0 195,0 211,0 232,1 236,8
Экспорт 217,4 137,0 91,0 78,2 74,6 56,0 5,4



178

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

Гусманов У. Г., Гусманов Р. У., Стовба Е. В.

Однако объемы ввозимой в регион агропродоволь-
ственной продукции значительно превышают объемы 
экспортируемой продукции (за исключением молока 
и молочных продуктов). Только за 2014 г. в Республику 
Башкортостан из государств СНГ и стран дальнего 
зарубежья было ввезено 83 тыс. тонн овощей, 13 тыс. 
тонн картофеля, 63 тыс. тонн молока, 69 тыс. тонн мяса, 
237 млн. шт. яиц. За период с 2006 по 2014 гг. незави-
симо от состояния погодных условий в регионе сохра-
нялся постоянный отрицательный баланс соотноше-
ния экспорта картофеля, овощей, мяса и яиц к импорту 
соответствующих продуктов питания.

При проектировании стратегии импортозамещения 
в агропродовольственном комплексе на региональном 
уровне необходимо учитывать стратегические положе-
ния Доктрины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации (утверждена Указом Президента 
РФ от 30.01.2010 г.) [9]. В соответствии с целевыми 
показателями данного концептуального документа 
удельный вес отечественного производства зерна и кар-
тофеля должен быть не менее 95 %; молока и молочных 
продуктов – не менее 90 %; мяса и мясопродуктов – не 
менее 85 %; растительного масла – не менее 80 %.

Уровень самообеспеченности населения Респу-
блики Башкортостан такими важнейшими видами 
агропродовольственной продукции, как овощи, мясо 
и яйца в 2014 г. не соответствует пороговым значе-
ниям, что определяет их импорт из-за рубежа и других 
российских регионов. Показатель, отражающий уро-
вень самообеспеченности жителей региона овощами, 
уменьшился в 2013 г. по сравнению с 2014 г. с 85 % до 
82 %, картофелем – с 118 % до 106 %, овощами – с 85 % 
до 82 %, яйцами – с 86 % до 82 % (табл. 2).

В структуре личного потребления населения 
региона существенный вес занимает удельная доля 
импортных продуктов питания. Так, в 2014 г. доля 
импорта овощей в личном потреблении населения 
республики составила 23 %, мяса и мясопродуктов – 
22 %, яиц – 20 %.

Статистические данные, отражающие динамику 
потребления продуктов питания домохозяйств реги-
она, показывают снижение потребления городскими 
домашними хозяйствами (в расчете на душу населе-
ния) в 2014 г. по сравнению с 2013 г. таких продуктов 
питания, как хлеб, картофель, фрукты и ягоды, яйца. За 
аналогичный период уменьшилось потребление сель-
ским населением хлеба, картофеля, овощей, фруктов 
и ягод, мяса, яиц и рыбы. При этом сельские домохо-
зяйства региона стали больше потреблять (в расчете на 
душу населения) молока, сахара и кондитерских изде-
лий (табл. 3).

Рассматривая структуру потребительских расхо-
дов населения республики, необходимо отметить, что 
в 2014 г. домохозяйства в среднем на покупку про-
дуктов питания использовали из личного бюджета 
4388 руб. в месяц, что на 22 % больше, чем в 2013 г. 
При этом с 2012 по 2014 гг. доля покупки продуктов 
питания в потребительском бюджете сельского населе-
ния последовательно увеличивается. Так, если в 2012 г. 
расходы жителей сельской местности на питание были 
равны в среднем 23 % от всех своих потребительских 
расходов в месяц, то в 2014 г. они составили 34 %.

В то же время величина расходов на питание сель-
ского населения республики в стоимостном отноше-
нии существенно отличается от расходов населения 
городской местности. Так, в 2014 г. расходы сельских 
домашних хозяйств региона на питание (в среднем на 
одного человека) были на 8 % меньше аналогичного 
показателя для городских домохозяйств и составили 
4162 руб. в месяц.

Проведенный анализ динамики потребительских 
расходов домохозяйств республики на приобрете-
ние отдельных видов продуктов питания показал, что 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. больше всего возросли 
расходы домохозяйств на покупку молока и молочных 
продуктов (на 19 %), мяса и мясопродуктов (на 16 %) 
и овощей (на 18 %). За аналогичный период снизились 
расходы домашних хозяйств на приобретение карто-
феля (на 7 %) и растительного масла (на 5 %).

В 2014 г. третью часть всех расходов домохозяйств, 
осуществляемых на приобретение продуктов питания, 
составили расходы на покупку мяса и мясопродук-
тов. Также значительная доля расходов домохозяйств 
тратится на покупку хлеба и хлебопродуктов (17 % от 
всей величины расходов на питание), молока и молоч-
ных продуктов (14 %). При этом необходимо отметить, 
что, начиная с 2000 г. по настоящее время, сельские 
домашние хозяйства в отличие от городских домохо-
зяйств тратят значительно больше денежных средств 
на покупку сахара и кондитерских изделий.

Необходимо отметить, что к настоящему времени 
инновации и иннова ционные технологии так и не стали 
важным фактором повышения конкурентоспособности 

Табл. 2. Показатели самообеспеченности 
агропродовольственной продукцией в Республике 
Башкортостан в 2000–2014 гг., % [7]

Продукция
Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Картофель 92 101 47 123 84 118 106

Овощи 80 100 69 83 70 85 82

Молоко 106 111 112 106 109 106 108

Мясо 89 88 89 74 72 74 80

Яйца 120 108 92 91 89 86 82
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агропродовольственного комплекса региона. Согласно 
статистическим данным, из всех пятидесяти четырех 
сельских муниципальных районов Республики Башкор-
тостан производством инновационных товаров в 2014 г. 
занимались предприятия и организации только четырех 
сельских муниципальных образований [8]. При этом за 
аналогичный период объемы инновационных товаров, 
работ и услуг, реализуемые собственными производи-
телями в пределах сельских муниципальных образова-
ний, составили в стоимостном выражении всего лишь 
59 млн. руб. или 0,05 % от показателя общего объема 
инновационных товаров, производимых в региональ-
ном масштабе. За период с 2010 по 2014 гг. негативной 
тенденцией является значительное уменьшение таких 
источников финансирования как доли федерального 
бюджета и иностранных инвестиций в общем объеме 
затрат на инновации.

Перспективная оценка воздействия воспроиз-
водства продуктов питания на показатели, отражаю-
щие уровень и качество жизни населения определяет 
применение методов стратегического планирования 
и системного подхода. Стратегическое планирование 
функционирования агропродовольственного комплекса 
должно осуществляться на основе комплексного ана-
лиза ресурсных факторов развития базовой территории.

Исследование самообеспеченности городских 
и сельских жителей региона основными видами агро-
продовольственной продукции должно базироваться 
на проведении количественной оценки планируемых 
объемов производства продуктов питания агроформи-
рованиями всех категорий собственности (сельскохо-
зяйственных организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств населения).

Разработанный нами алгоритм проектирования 
стратегии развития агропродовольственного комплекса 
региона представлен на рисунке 1. Данный алгоритм 
помогает учесть специфику особенностей функциони-
рования аграрной сферы Республики Башкортостан на 
зональном уровне.

Конечные результаты производства сельскохозяй-
ственной продукции определяются не только коли-
чеством и качеством используемых трудовых и про-
изводственных ресурсов, но и зависят от конкретных 
природно-климатических условий, в которых осущест-
вляется производство продовольствия. Формирование 
стратегии импортозамещения для Республики Башкор-
тостан должно основываться на сельскохозяйственном 
зонировании. В свою очередь, сельскохозяйственное 
зонирование базируется на природно-экономическом 
районировании.

С учетом почвенных характеристик Республика 
Башкортостан разделяется на Черноземную и Нечер-
ноземную зоны. Черноземная зона республики по 
сравнению с Нечерноземной зоной характеризуется 
более лучшими показателями, отражающими каче-
ственную оценку пашни и более благоприятными 
природно-ресурсными и климатическими условиями. 
Нечерноземную зону формируют следующие сельско-
хозяйственные (природно-климатические) подзоны – 
Горно-лесная подзона (3 муниципальных образования), 
Северо-восточная лесостепь (5 муниципальных обра-
зований) и Северная лесостепь (14 муниципальных 
образований). В состав Черноземной зоны входят 
Южная лесостепь (11 муниципальных образований), 
Предуральская степь (17 муниципальных образований) 
и Зауральская степь (4 муниципальных образования).

Табл. 3. Потребление продуктов питания домохозяйствами Республики Башкортостан в 2000–2014 гг., в расчете 
на душу населения, кг в месяц [10]

 Продукты питания
Годы Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Городские домохозяйства Сельские домохозяйства

Хлеб и хлебопродукты 8,7 10,4 9,4 8,9 9,2 8,8 8,5 12,5 11,6 13,5 13,6 13,2 12,0 11,4
Овощи и бахчевые 7,4 8,3 7,9 8,0 8,0 7,3 7,5 3,7 4,8 7,6 7,4 8,3 8,0 7,8
Картофель 7,5 6,8 7,2 6,1 6,5 6,0 5,5 8,5 7,7 7,4 6,7 7,5 6,9 6,8
Фрукты и ягоды 2,6 4,8 6,8 7,0 7,4 7,2 6,9 1,3 2,4 6,1 5,6 5,8 6,4 6,3
Мясо и мясопродукты 4,8 6,0 8,2 8,7 8,1 7,9 8,2 4,0 4,9 7,9 7,7 7,8 8,7 8,5
Молоко и молокопродукты 16,6 19,4 24,6 24,0 24,7 21,8 22,4 20,0 18,8 25,2 21,3 21,9 21,8 22,4
Яйца, шт. 15,3 19,0 20,6 21,1 20,1 19,6 18,9 11,5 10,7 16,4 16,7 16,3 18,1 16,7
Масло растительное 0,8 1,0 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 0,8 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
Сахар и кондитерские изделия 2,4 2,8 3,4 3,3 3,5 3,0 3,1 3,1 2,9 4,2 3,7 3,4 3,3 3,4
Рыба и рыбопродукты 0,7 1,0 1,9 1,9 2,1 1,9 1,9 0,3 0,5 1,9 1,9 2,1 2,1 2,0
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Природно-климатические условия значительно вли-
яют на особенности развития аграрного сектора эконо-
мики региона, что, в свою очередь, обуславливает спец-
ифические особенности производства отельных видов 
продуктов питания агроформированиями выделенных 
сельскохозяйственных подзон. Безусловно, большая 
часть территории как Черноземной зоны, так и Нечерно-
земной зоны региона имеют в достаточной мере почвен-
ные и биоклиматические резервы, помогающие сфор-
мировать устойчивые предпосылки для обеспеченности 
населения необходимыми продуктами питания за счет 
собственных производственных ресурсов.

На наш взгляд, при проектировании развития агро-
продовольственного регионального рынка на перспективу 
необходимо учитывать три принципиальных момента:

• формирование перспективных прогнозов должна 
осуществляться на базе балансовых вычислений с уче-
том фактических и планируемых производственных, 
материальных и трудовых ресурсов;

• достижение условий обеспеченности городского 
и сельского населения агропродовольственной продук-
цией, производимой непосредственно в территориальных 
границах рассматриваемых муниципальных образований. 
При этом, значительный рост производства продуктов 
питания возможен при определении оптимальной струк-
туры отраслей растениеводства и животноводства агро-
формирований на основе использования методов эконо-
мико-математического моделирования [11, 12].

• обеспеченность отдельными видами сельскохо-
зяйственного сырья и продуктов питания, объемы про-
изводства которых в муниципальных образованиях 
региона являются недостаточными (мясо, овощи, рас-
тительное масло, фрукты и ягоды).

Ключевой составляющей формируемой страте-
гии импортозамещения должна стать ориентация на 
получение синергетического эффекта от использова-
ния природно-ресурсного и производственного потен-
циала аграрной сферы Республики Башкортостан 
при создании региональных «точек роста», класте-
ров и специализированных зон производства продук-
тов питания. Реализация импортозамещающей стра-
тегической модели развития агропродовольственного 
комплекса позволит не только сократить импорт и уве-
личить экспортные поставки продуктов питания, но 
и будет способствовать обеспечению занятости населе-
ния, повышению конкурентоспособности отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции.

Рассмотренные в настоящей статье методические 
аспекты по формированию стратегии импортозамеще-
ния в агропродовольственном комплексе на материалах 
Республики Башкортостан при определенной коррек-
ции могут применяться для проектирования страте-
гических программ развития агропродовольственного 
комплекса других субъектов Российской Федерации.

Рис. 1. Алгоритм проектирования стратегии 
развития агропродовольственного комплекса 
Республики Башкортостан на зональном уровне 
(составлено авторами)

Фактическая оценка потребления 
городским и сельским населением 
агропродовольственной продукции

Проектирование перспективных объемов 
производства и реализации продуктов 

питания, производимых агроформированиями 
(СХО, К(Ф)Х и ЛПХ населения) в пределах 

муниципальных образований

Прогнозирование перспективной 
численности населения городских и сельских 

муниципальных образований

Расчет прогнозируемых величин обеспеченности 
платежеспособного спроса на продовольственные 
товары и среднедушевых доходов  населения 

Прогнозная оценка потребления городским 
и сельским населением агропродовольственной 
продукции с учетом научно-обоснованных 
рекомендаций в соответствии с величиной 
прожиточного минимума, нормами ФГБНУ 

«НИИ питания»  и Всемирной 
организации здравоохранения

Формирование стратегии развития 
агропродовольственного комплекса Республики 

Башкортостан в зональном разрезе

Черноземная зона Нечерноземная зона

Южная степь Горно-лесная 
подзона

Предуральская 
степь

Северная 
лесостепь

Зауральская степь Северо-восточная 
лесостепь

Анализ природных и социально-экономических 
условий развития муниципальных 
образований в зональном разрезе
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Цель. Цель предлагаемого исследования заключается в развитии представлений об интенсивности социально-
экономических взаимодействий (СЭВ) в аспекте связанности социально-экономического пространства (СЭП) агломе-
рации, а также в разработке практических рекомендаций по оценке интенсивности СЭВ на территории агломерации.

Методы. Методологической основой исследования послужили теории пространственного развития, гравита-
ционные модели, модели пространственного взаимодействия, регрессионные модели, экономико-математические 
модели, разработанные для изучения социально-экономических взаимосвязей между регионами, концепции оте-
чественных и зарубежных ученых в сфере регионального развития. В качестве методов проведения оценки интен-
сивности СЭВ подложено использовать статистико-математических методы, а также методы экспертной оценки 
и социологических исследований.

Результаты. Определено, что связанность СЭП агломерации представляет собой количественно и качественно 
измеримые атрибутивные характеристики СЭВ между различными субъектами социально-экономических отноше-
ний. В качестве атрибутивных характеристик выступают доступность осуществления, интенсивность, сбалансиро-
ванность и взаимодополняемость СЭВ. Уровень связанности СЭП агломерации зависит от степени выраженности 
атрибутивных характеристик присущих ему СЭВ. Определено, что интенсивность СЭВ агломерации представляет 
собой интенсификацию (усиление) и степень выраженности СЭВ, обусловленных интеграцией интересов агентов 
СЭП агломерации. Интенсивность СЭВ определяется степенью заинтересованности и характером сотрудничества 
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между поселениями агломерации, выгодностью СЭВ. Высокая интенсивность СЭВ между поселениями агломерации 
позволяет обеспечить целостность рынков труда, недвижимости, капитала, и обусловлена рядом объективных фак-
торов, значение которых возрастает в условиях ориентации на агломерационный путь развития. Выявлены факторы, 
оказывающие влияние на интенсивность СЭВ, а именно исторические и культурные, географические, природно-кли-
матические, экономические, социальные, инфраструктурные, институциональные, политические факторы. Опреде-
лены обеспечивающие параметры интенсификации СЭВ на территории агломерации в разрезе анализа транспортных, 
информационных потоков, маятниковой миграции, торговых, снабженческих и производственных взаимодействий, 
взаимодействий в сфере оказания услуг, финансовых, инвестиционных и инновационных взаимодействий, взаимодей-
ствий в сфере межмуниципального сотрудничества. Определена система пар показателей для оценки степени выра-
женности СЭВ агломерации. Сделан вывод о том, что отсутствие достоверной статистической информации по мно-
гим аспектам, характеризующим СЭВ на территории агломерации, во многом затрудняет проведение исследований 
подобного рода и требует применения специальных приемов, в т. ч. социологических опросов и экспертных оценок.

Научная новизна. Научно-теоретическая новизна исследования заключается в развитии теоретических поло-
жений исследования интенсивности СЭВ в условиях агломерационного развития. Научно-практическая новизна 
исследования состоит в разработке практических рекомендаций по оценке интенсивности СЭВ агломерации.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации Томской 
области, проект № 16-12-70001 а(р), 2016 г. «Исследование тенденций развития агломерационных процессов 
в аспекте связанности социально-экономического пространства Томской агломерации».

Ключевые слова: агломерация, связанность социально-экономического пространства, интенсивность соци-
ально-экономических взаимодействий.
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Purpose. The purpose of the research is to develop perceptions on the intensity of socio-economic interactions (SEI) 
in the aspect of coherence of socio-economic space (SES) of agglomeration, and also in the development of practical rec-
ommendations for the SEI intensity assessment in the territory of agglomeration.

Methods. As the methodological basis of the research the spatial development theories, gravity models, spatial inter-
action, regression models, economic-mathematical models developed for studying the socio-economic interrelations in 
the regions, the concepts by domestic and foreign scientists in the fi eld of regional development have been applied. As 
the SEI intensity assessment methods statistical-mathematical methods as well as expert assessment methods and socio-
logical research have been used.

Results. It was identifi ed that SES of agglomeration coherence is quantitatively and qualitatively measurable attri-
bute SEI characteristics between different actors of socio-economic relations. The attributive characteristics are feasibility, 
intensity, balance and SEI complementarity. The coherence level of SES agglomeration depends on manifestation degree 
of the attributive characteristics of the inherent SEI. It was stated that the intensity of the SEI of agglomeration is the inten-
sifi cation (increase) and the SEI manifestation degree through integration of the interests of the agglomeration SES agents. 
SEI intensity is determined by the degree of interest and the nature of cooperation between settlements of agglomeration 
and SEI profi tability. High intensity of SEI between agglomeration settlements allows ensuring the integrity of labor mar-
kets, real estate, capital, and depends on a number of objective factors, the importance of which is increasing in condi-
tions of focusing on the agglomeration development path. Factors are identifi ed which affect SEI intensity, and namely his-
torical and cultural, geographical, natural-climatic, economic, social, infrastructural, institutional and political ones. The 
SEI intensifi cation ensuring parameters in the agglomeration territory are identifi ed in the context of the analysis of trans-
port, information fl ows, commutation, trade, supply and manufacturing interactions, interactions in services sector, fi nan-
cial, investment and innovative interactions, interaction in the fi eld of inter-municipal cooperation. The system of pairs 
of indicators to assess the degree of the agglomeration SEI manifestation is provided. It is concluded that the lack of reli-
able statistical information on many aspects characterizing SEI in the territory of agglomeration, in many ways impedes 
the research of the kind and requires the use of special techniques including sociological surveys and expert assessments.

Scientifi c novelty. The scientifi c-theoretical novelty of the research is in development of theoretical ideas to research 
SEI intensity agglomeration development. The scientifi c-practical novelty of the research is in development of practical 
recommendations for the agglomeration SEI intensity assessment.

Financing. The study was funded by RFH and the Tomsk region administration, the project № 16-12-70001 a(r), 
2016 “Research of trends in the development of the agglomeration process in the aspect of coherence of the socio-
economic space Tomsk agglomeration”.

Key words: agglomeration, social-economic space cohesion, the intensity of social-economic interactions.

1. Введение

Актуальность различных аспектов формирования 
и развития российских агломераций обуславливает 
возрастающий в настоящее время интерес к изучению 
связанности как свойству социально-экономического 
пространства (СЭП) агломерации. Связанность СЭП 
агломерации является одним из необходимых условий 
его функционирования, оказывает влияние на ком-
плексное социально-экономическое развитие посе-
лений, входящих в состав агломерации, выступает 
одной из характеристик пространственного единства 
её территории.

Под связанностью СЭП агломерации будем пони-
мать количественно и качественно измеримые атри-
бутивные характеристики социально-экономических 
взаимодействий (СЭВ) между различными субъек-
тами социально-экономических отношений. В каче-
стве атрибутивных характеристик будем рассматри-
вать доступность осуществления, интенсивность, 

сбалансированность и взаимодополняемость СЭВ. 
Уровень связанности СЭП агломерации зависит от сте-
пени выраженности атрибутивных характеристик при-
сущих ему СЭВ.

В рамках настоящего исследования остановимся 
на изучении интенсивности СЭВ в контексте связанно-
сти СЭП агломерации. Отдельные аспекты интенсив-
ности территориальных СЭВ рассматриваются в рабо-
тах многих российских исследователей. Согласно 
Д. А. Гайнанову, С. А. Кирилловой, «интенсивность 
межтерриториального взаимодействия характеризу-
ется грузо- и пассажирооборотом, маятниковой мигра-
цией, хозяйственной кооперацией, рынками сбыта 
и потребления продукции, наличием совместно реша-
емых социально-экономических проблем» [1, с. 21 ]. 
По мнению Т. И. Заславской и Е. Е. Горяченко, «содер-
жание и интенсивность взаимодействий территориаль-
ных общностей зависит от того, сходны они или раз-
личны». Авторы отмечают, что «взаимодействие между 
сходными территориальными общностями сводятся 
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к соревнованию, обмену опытом, взаимопомощи, объ-
единению усилий для решения общих задач. Различия 
же в характере и уровне социально-экономического 
развития стимулируют такие виды взаимодействий, 
как обмен результатами деятельности, связи управле-
ния, миграция постоянного населения, трудовая и куль-
турно-бытовая маятниковая миграция и др.» [2, с. 76].

Согласимся с мнением Т. В. Малеевой, Л. Г. Селю-
тиной, в том, что «агломерационные формы расселения 
возникают преимущественно на базе крупного города, 
от которого зависят спаянность и целостность агло-
мерации, интенсивность взаимодействия компонен-
тов. Высокая интенсивность взаимодействий между 
поселениями, входящими в агломерацию, обеспечива-
ющая целостность жизненной среды, позволяет гово-
рить о том, что данная форма расселения характеризу-
ется не только общностью территории, но и единством 
требований и потребностей, предъявляемых социумом 
к равнодоступности благ» [3, с. 124].

По мнению Е. Е. Горяченко, Н. Л. Мосиенко, 
В. В. Ивановой «городская агломерация возникает 
в результате интенсивных связей между близко распо-
ложенными населенными пунктами, границы между 
которыми становятся все более условными. Тесные 
взаимосвязи, взаимозависимость входящих в нее эле-
ментов, реализация интенсивных взаимодействий, 
направленных на решение общих проблем террито-
рии, – важнейшие качества сложной системы, каковой 
является городская агломерация. Ее ключевыми харак-
теристиками являются интенсивность связей различ-
ного рода между поселениями, входящими в агломера-
цию, сосредоточение на ее территории инновационных 
процессов, творческого и научного потенциала, а также 
целостность рынков на территории» [4, с. 95].

2. Степень научной 
разработанности обсуждения

Анализ имеющихся в настоящее время исследо-
ваний позволил определить ряд зарубежных и оте-
чественных ученых, занимавшихся изучением тео-
ретических и практических аспектов данного 
научного направления. Исследованию экономиче-
ского и социально-экономического пространства, 
в т. ч. его связанности посвящены работы А. Г. Аган-
бегяна, О. А. Биякова, А. Г. Гранберга, А. П. Гра-
дова, В. И. Кушлина, В. В. Леонтьева, В. Н. Лек-
сина ,  Т.  Г.  Морозовой ,  И .  В .  Митрофановой , 
П. А. Минакира, Б. Т. Моргоева, А. С. Новоселова, 
Т. Г. Нефедовой, В. П. Орешина, А. В. Пикулькина, 
А. Г. Поляковой, И. С. Симаровой, С. А. Суспи-
цына, А. И. Татаркина, А. И. Трейвиша, А. К. Черка-
шина, А. Н. Швецова, Р. И. Шнипера, М. Н. Узякова, 

Ю. В. Храмова, А. Я. Якобсона. Значительный вклад 
в развитие теоретико-методологических аспектов тер-
риториальных СЭВ внесли зарубежные исследователи, 
среди которых Л. Анселин, В. Алонсо, А. Винейблс, 
А. Гетис, П. Дерик, К. Кларк, П. Кругман, П. Моран, 
Е. Милз, Р. Мут, Е. Ульман, Р. Флоракс, Б. Фингле-
тон, М. Фуджицу, В. Хардин и др. Исследованию тер-
риториальных взаимодействий и их интенсивности 
посвящены работы многих отечественных исследо-
вателей: М. П. Власова, Ю. Ф. Воробьева, Д. А. Гай-
нанова, О. Г. Дмитриева, A. B. Евсеенко, Т. И. Заслав-
ской, Е. Е. Горяченко, В. В. Ивановой, О. Г. Кантор, 
А. А. Керашева, В. В. Кистанова, С. А. Кирилло-
вой, Г. М. Лаппо, Л. Э. Лимонова, Н. Л. Мосиенко, 
И. А. Тажитдинова, А. И. Татаркина, А. А. Тюня-
ева, П. Д. Шимко и др. Вопросами функционирова-
ния и развития российских (советских) агломераций 
занимались Э. Б. Алаев, Е. Г. Анимица, С. С. Арто-
болевский, Р. В. Бабун, Н. Н. Баранский, Д. И. Бого-
рад, B. C. Боголюбов, Э. Ю. Бозе, Н. Ю. Власова, 
В. Л. Глазычев, В. Г. Глушкова, Б. М. Гринчель, 
А. Г. Гранберг, В. Г. Давидович, М. Г. Диканский, 
В. Б. Зотов, И. Н. Заславский, И. А. Ильин, О. А. Кон-
стантинов, С. П. Капица, Г. М. Лаппо, А. М. Лола, 
В. Н. Лексин, Ф. М. Листенгурт, В. Я. Любовный, 
А. И. Максимова, З. З. Муллагалеева, Н. Н. Най-
марк, А. А. Нещадин, Т. Г. Нефедова, Н. Н. Некра-
сов, А. С. Новоселов, П. А. Ореховский, Е. Н. Пер-
цик, Н. В. Петров, О. С. Пчелинцев, П. М. Полян, 
А. И. Попов, Р. А. Попов, Ю. Л. Пивоваров, А. С. Пуза-
нов, Т. И. Селиванова, И. В. Стародубровская, 
А. А. Угрюмова и др.

3. Научная проблема обсуждения

В работах современных исследователей проблеме 
изучения связанности СЭП уделяется все больше вни-
мания, вместе с тем на сегодняшний день остается до 
конца не проработанным научно-обоснованный меха-
низм оценки связанности СЭП агломерации. Нерешен-
ными остаются вопросы оценки интенсивности СЭВ 
в аспекте связанности СЭП с учетом современных 
агломерационных процессов.

4. Научная новизна обсуждения

Научно-теоретическая новизна исследования 
заключается в развитии теоретических положений 
исследования интенсивности СЭВ в условиях агломе-
рационного развития. Научно-практическая новизна 
исследования состоит в разработке практических реко-
мендаций по оценке интенсивности СЭВ агломерации.
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5. Методологические основы обсуждения

В основу существующих исследований интенсив-
ности СЭВ положены различные методологические 
и методические подходы, а именно гравитационные 
модели, модели пространственного взаимодействия, 
регрессионные модели, а также экономико-матема-
тические модели, разработанные для изучения соци-
ально-экономических взаимосвязей между регионами.

Остановимся более подробно на рассмотрении гра-
витационной модели, основанной на взаимодействии 
пространственных объектов при анализе населения 
и хозяйства. Согласно М. П. Власову и П. Д. Шимко, 
«в различных модификациях подобные модели исполь-
зуются при исследовании процессов урбанизации, раз-
мещения промышленности, экспортно-импортных 
взаимосвязей, миграции населения, а их общая черта 
заключается в том, что сила взаимодействия (интенсив-
ность потоков) зависит от значимости (величины) объ-
ектов и расстояния между ними» [5, с. 275].

В 1848 г. бельгийский математик и социолог 
А. Кетле в труде «Социальная система и законы, ею 
управляющие» выявил наличие аналога гравитацион-
ной силы в общественных явлениях [6]. В 1858 г. аме-
риканский экономист и социолог Г. Ч. Кери представил 
данную силу в виде следующей формулы [7]:

2
ij

ji
ij d

TTK
F

⋅⋅
= , (1)

где Fij – сила общественных явлений; K – коэффи-
циент пропорциональности; Ti и Tj – общества, части 
обществ, участвующие в рассматриваемом обществен-
ном явлении; dij – расстояние между двумя обществами 
или двумя частями обществ, участвующих в рассма-
триваемом общественном явлении.

Модификация гравитационной модели предложена 
У. Рейли, разработанная в 1931 г., в последующем раз-
витая в 1938 г. П. Конверсом. Гравитационная модель 
Рейли–Конверса базируется на гипотезе, что величина 
(сила) взаимодействия пропорциональна произведе-
нию показателей значимости (например, количества 
или величины) объектов и обратно пропорциональна 
расстоянию между данными объектами [8]:
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где Aij – притяжение города i в точке j; K – постоян-
ный коэффициент; Pi – численность населения города 
i; dij – расстояние до точки j.

Модель Рейли–Конверса предназначена для опре-
деления зон влияния города на сельскую местность как 
поставщика товаров (услуг) и апробирована на городах 

США. В модели установлено, что чем выше числен-
ность населения города, тем он привлекательней.

Как отмечает Л. Э. Лимонов, в дальнейших иссле-
дованиях численность населения заменялась торговым 
оборотом или размером торговой площади, а расстоя-
ние – показателями доступности (временем, затрачи-
ваемым на поездку, стоимостью поездки или иными 
издержками передвижения). Согласно Л. Э. Лимонову 
«с помощью гравитационной модели У. Рейли можно 
определить степень экономического взаимодействия 
между двумя городами – количество передвижений 
маятниковой трудовой миграции» [9, с. 133].

В качестве классической модели оценки интенсив-
ности взаимосвязей между районами принято выде-
лять гравитационную модель Д. Стюарта. В 1948 г. им 
была разработана теория гравитационных моделей, 
предназначенная для выявления социально-экономи-
ческих и социальных взаимодействий между райо-
нами. Согласно теории, «взаимодействие между сово-
купностями людей подчиняется законам, аналогичным 
закону гравитационного моделирования, а именно, 
величина (сила) взаимодействия между населёнными 
пунктами пропорциональна произведению показателей 
численности населения и обратно пропорциональна 
квадрату расстояния между этими пунктами» [10]:
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где Mij – показатель взаимодействия между райо-
нами i и j – демографическая сила; K – коэффициент 
пропорциональности (например, количество поездов 
или других средств взаимодействия); Pi и Pj – числен-
ность населения районов i и j соответственно; dij – рас-
стояние между районами i и j.

Проведенный Д. Стюартом анализ показал, что 
освоенность территорий можно характеризовать пока-
зателем демографического потенциала, имеющего 
высокую степень корреляции с развитием дорог, раз-
мещением розничной торговли, занятостью сельского 
населения в отраслях промышленности и т.д.

Интересна точка зрения академика А. А. Тюня-
ева, который рассматривает возможность применения 
при изучении взаимодействий систем «закона всеоб-
щего взаимодействия», сформированного на основе 
закона Организмики – «Коммуникативно всё» [11, 
с. 2]. А. А. Тюняев описывает фундаментальные законы 
физики (закон Кулона, закон Ньютона), являющиеся, по 
его мнению, «естественными частными случаями вза-
имодействия вполне определённых систем». [11, с. 2]. 
Автор анализирует несколько «частных вариантов» 
взаимодействия систем (например, модель гравита-
ционной силы Г. Ч. Кери, закон гравитации розничной 
торговли У. Рейли, теорию гравитационных моделей 
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Д. Стюарта и др.) и делает ряд выводов, а именно «во 
взаимодействии участвуют два организма; параметром 
расчётов является параметр, определяющий существо 
взаимодействия; расчёт каждого из взаимодействий 
идёт по одному аналогичному типу параметров; сила 
взаимодействия между двумя организмами прямо про-
порциональная произведению величин однотипных 
параметров и обратно пропорциональна квадрату рас-
стояния между ними» [11, с. 5].

Отметим, что помимо гравитационных моделей 
большой интерес также представляют собой представ-
ленные в работах У. Изарда экономико-математические 
модели, разработанные для изучения социально-эконо-
мических взаимосвязей между регионами [12].

Беглый анализ современных исследований в обла-
сти межтерриториальных взаимодействий выявил наи-
больший интерес исследователей к анализу торговых 
и миграционных потоков. Для изучения миграцион-
ных взаимодействий возможно применение гравита-
ционной модели вида [11, с. 3]:

2
21

d
NNKM ⋅⋅= , (4)

где M – показатель миграционных процес-
сов – миграционная сила; K – коэффициент пропор-
циональности; N1 и N2 – численность мигрирующего 
и воспринимаемого миграцию населения; d – рассто-
яние между населениями, участвующими в миграци-
онных процессах.

Л. Л. Рыбаковский для оценки миграционных вза-
имодействий предлагает использовать коэффициент 
интенсивности миграционных связей, рассчитывае-
мый для каждой пары поселений и позволяющий вы-
явить степень их интенсивности [13, с. 87]:
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где Kij– коэффициент интенсивности межрайонных 
миграционных связей; Mij – число мигрантов, прибыв-
ших из i-го района выхода в j-й район вселения; Si – 
численность населения i-го района выхода; m – число 
всех районов выхода.

В современных исследованиях межтеррито-
риальных взаимодействий наряду с гравитацион-
ными и экономико-математическими моделями 
широко применяются регрессионные модели. Так, 
по мнению А. Е. Чепика, оценку внутрирегиональ-
ных взаимодействий целесообразно проводить на 
основе «корреляционно-регрессионного анализа 

социально-экономических показателей развития муни-
ципальных образований. Это позволит выявить связи, 
определить их характер, проанализировать основные 
тенденции и даст возможность построить прогноз вну-
трирегионального взаимодействия» [14, с. 129].

Для изучения стохастических взаимодействий 
целесообразно использовать методы дисперсионного 
и корреляционно-регрессионного анализа. Оценку 
интенсивности СЭВ можно проводить с помощью рас-
чета коэффициента корреляции для линейной регрес-
сии [15, с. 38]:

yx
xy

xyxyr σσ
−

= , (6)

где rxy – линейный коэффициент корреляции,
х – среднее значение функционального признака,
у – среднее значение результативного признака,
ху – усредненное значение функционального 

и результативного признаков,
σx – среднеквадратическое отклонение стандарт-

ного признака,
σy – среднеквадратическое отклонение результа-

тивного признака.
Одним из приемов оценки интенсивности связи 

между количественными и качественными признаками 
выступают непараметрические методы анализа, в основу 
которых положен принцип нумерации значений стати-
стического ряда. Для изменения связи между различного 
рода явлениями применяют коэффициенты Спирмэна, 
Кендалла, а также множественный коэффициент ранго-
вой корреляции. Характеристику силы связи можно оце-
нить также посредством коэффициента детерминации.

Коэффициент корреляции рангов Спирмэна [15, 
с. 53]:
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где di
2 – квадрат разности рангов di

2 = (Rx – Ry)
2; Rx 

и Ry– ранг качественных показателей; n – число наблю-
дений (число пар рангов).

Использование регрессионных методов ана-
лиза связано с необходимостью получения практи-
ческих выводов относительно степени зависимости 
определенных факторов в процессе анализа меж-
территориальных взаимодействий. Однако, согласно 
И. М. Прибытковой, «регрессионные модели могут 
давать невысокие значения коэффициентов множе-
ственной регрессии, что объясняется тем, что пред-
положение о линейной зависимости результативного 
признака от факторных не соответствует действитель-
ности» [16, с. 111]. Кроме того, существенные ограни-
чения накладывает скудность статистических данных 
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Табл. 1. Обеспечивающие параметры интенсификации СЭВ на территории агломерации

Направление 
анализа Обеспечивающие параметры интенсификации СЭВ

Интенсифика-
ция транспорт-
ных взаимодей-
ствий

• Количество грузовых и легковых автомобилей в поселениях агломерации, ед.
• Количество автомобильных дорог общего пользования, ед.
• Общая протяженность автомобильных дорог, км
• Протяженность дорог с твердым покрытием, км
• Общая длина маршрутов пассажирского транспорта, км
• Пропускная способность дорог, ед./час
• Густота транспортных линий, км/км2

• Плотность маршрутной сети пассажирского транспорта в поселениях, км/км2

• Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км/км2

• Количество взаимодействий в области совместной организации транспортного сообщения и др.

Интенсифика-
ция информа-
ционных взаи-
модействий

• Количество точек доступа сети интернет, ед.
• Количество домашних телефонов, ед.
• Количество сотовых телефонов, ед.
• Число печатных изданий, ед.
• Число рекламных изданий, ед.
• Количество местных СМИ, ед.
• Количество рекламных агентств, ед.
• Количество взаимодействий с целью объединения информационных ресурсов для совместного 
решения вопросов местного значения и др.

Интенсифика-
ция маятнико-
вой миграции

• Численность экономически активного населения поселений, чел.
• Численность трудовых мигрантов поселений агломерации, чел.
• Численность населения, регулярно выезжающих в другое поселение агломерации с учебными, куль-
турно-бытовыми целями, чел.

• Количество регулярных пригородных маршрутов общественного транспорта, ед.
• Количество маршрутных такси, ед.
• Скорость перемещения пассажиров, км/час и др.

Интенсифика-
ция торговых, 
снабженческих 
и производ-
ственных взаи-
модействий

• Скорость доставки грузов, час
• Грузоподъемность транспорта, т
• Грузонапряженность, т-км/км
• Ввоз и вывоз товаров, т и др.
• Количество логистических центров, ед.
• Количество торговых объектов, ед.
• Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 чел., м2

• Обеспеченность населения розничной торговой сетью, м2 на 1000 чел.
• Плотность торговой сети, ед. на 10000 жителей
• Количество заказов на поставку полуфабрикатов, ед.
• Количество заказов на поставку оборудования, ед.
• Количество заказов в обрабатывающих отраслях промышленности, ед.
• Количество заказов на поставку сырья, ед.
• Количество заказов на поставку топлива и энергии, ед.
• Количество взаимодействий (по видам) хозяйствующих субъектов одного поселения с хозяйствую-
щими субъектами (сырьевыми рынками, рынками сбыта) другого поселения, ед. и др.

Интенсифика-
ция взаимодей-
ствий в сфере 
оказания услуг 
(медицинских, 
образователь-
ных, сервис-
ных, культур-
ных и т.п.)

• Количество учреждений обслуживания (по видам), ед.
• Мощность учреждений обслуживания (предприятий общественного питания, амбулаторно-поли-
клинических учреждений, образовательных учреждений, объектов культурно-просветительного 
обслуживания, спортивных объектов и т.д.), мест

• Число посещений учреждений обслуживания (по видам), ед.
• Количество межмуниципальных услуг, ед.
• Количество взаимодействий поселений в сфере здравоохранения, ед.
• Количество взаимодействий поселений в сфере образования, ед.
• Количество взаимодействий поселений в сфере культуры и спорта, ед. и др.
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по ряду необходимых показателей, а также невозмож-
ность их сопоставления в территориальном разрезе. 
Поэтому необходимо дополнение регрессионного 
анализа методами экспертной оценки и социологиче-
скими исследованиями.

6. Обсуждение

Обобщая ранее проведенные исследования, под 
интенсивностью СЭВ агломерации будем понимать 
интенсификацию (усиление) и степень выраженности 
СЭВ, обусловленных интеграцией интересов агентов 
СЭП агломерации. На интенсивность СЭВ агломера-
ции оказывают влияние следующие факторы (рис. 1).

Отметим, что факторы, способствующие повы-
шению интенсивности СЭВ, вызваны, прежде всего, 
так называемыми «центростремительными силами». 
Однако, по мнению С. Н. Растворцевой, М. В. Лари-
оновой, существуют и такие факторы, которые «сти-
мулируют процессы рассеивания, т.е. центробежные 
силы». В этой связи «важно понимать, при каких усло-
виях и в какой момент в экономике отдельного региона 

действие этих сил уравновесится, и может начаться 
обратный текущему процесс» [17, с. 58].

Нам представляется, что оценку интенсивности 
СЭВ агломерации можно проводить с использованием 
ранее разработанных гравитационных моделей, стати-
стико-математических методов, а также методов экс-
пертной оценки и социологических исследований.

Интенсивность СЭВ на территории агломерации 
предлагается изучать в двух аспектах: с точки зрения 
интенсификации СЭВ, а также с позиции степени их 
выраженности. В аспекте изучения интенсификации 
СЭВ целесообразно провести оценку обеспечивающих 
параметров интенсификации (усиления) СЭВ на тер-
ритории агломерации в разрезе временного аспекта на 
основе анализа динамических рядов.

Обеспечивающие параметры интенсификации СЭВ 
на территории агломерации представлены в табл. 1. 
Приведенные в табл. 1 параметры интенсификации СЭВ 
на территории агломерации требуют использования не 
только статистических данных, но и социологических 
и экспертных оценок. В данной статье проблема раз-
работки системы параметров интенсификации СЭВ на 
территории агломерации рассмотрена в постановочной 

Табл. 1. Обеспечивающие параметры интенсификации СЭВ на территории агломерации (окончание)

Направление 
анализа Обеспечивающие параметры интенсификации СЭВ

Интенсифика-
ция финансо-
вых взаимодей-
ствий

• Количество соглашений о предоставлении дотаций на решение вопросов местного значения, ед.
• Количество соглашений о предоставлении субсидий на решение вопросов местного значения, ед.
• Количество соглашений о предоставлении субвенций на решение вопросов местного значения, ед.
• Количество взаимодействий с целью объединения финансовых ресурсов для совместного решения 
вопросов местного значения, ед. и др.

Интенсифика-
ция инвестици-
онных и инно-
вационных 
взаимодействий

• Количество совместных инвестиционных проектов, ед.
• Количество субъектов инвестиционной деятельности, ед.
• Количество взаимодействий по вопросам инвестиционной деятельности и повышения инвестици-
онной активности, ед.

• Количество научно-исследовательских организаций, ед.
• Количество заказов на инновационные товары, работы и услуги, ед.
• Количество заказов на технологические инновации, ед.
• Количество заказов на организационные инновации, ед.
• Количество заказов на маркетинговые инновации, ед.
• Количество заказов на экологические инновации, ед. и др.

Интенсифи-
кация межму-
ниципального 
сотрудничества

• Количество совместных проектов, ед.
• Количество межмуниципальных рабочих групп, ед.
• Количество межмуниципальных хозяйственных обществ и объединений, ед.
• Количество проведенных мероприятий по обмену опытом (круглые столы, конференции, темати-
ческие встречи и др.), ед.

• Количество совместно разработанных документов территориального стратегического планирова-
ния, ед.

• Количество переданных полномочий по отдельным вопросам местного значения, ед.
• Количество соглашений и договоров о межмуниципальном сотрудничестве, ед. и др.

Составлено авторами
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форме. Дальнейшие исследования позволят сформиро-
вать комплексную систему параметров и индикаторов, 
характеризующих СЭВ на территории агломерации.

Для оценки динамики обеспечивающих параме-
тров интенсификации СЭВ во времени необходимо 
рассчитать среднегодовой темп роста исследуемых 
параметров по всем поселениям агломерации:

%100рр ⋅= KT , (8)

где рK  – среднегодовой коэффициент роста:

m pppp m
kkkkK ⋅⋅⋅⋅= …

321р , (9)

где kp – ежегодный коэффициент роста; m – число 
коэффициентов роста.

1−
=

n

n
p y

yk , (10)

где y – абсолютные уровни ряда динамики; n – 
число уровней ряда динамики.

В ходе интерпретации результатов анализа необ-
ходимо оценить значения темпов роста исследуемых 
параметров по всем поселениям агломерации и сфор-
мировать экспертное заключение о динамике обеспечи-
вающих параметров интенсификации СЭВ.

Для выявления степени выраженности СЭВ в про-
странственном аспекте возможно использование ста-
тистических методов анализа, а также результатов гра-
витационного моделирования. Для экспресс-оценки 
степени выраженности СЭВ между поселениями агло-
мерации целесообразно использовать простейшую гра-
витационную модель вида:

2
ab

ba
ab d

ppkV ⋅⋅
= , (11)

где Vab – степень выраженности СЭВ между посе-
лениями a и b; k – коэффициент пропорционально-
сти (в случае невозможности достоверной оценки 
данного параметра его значение целесообразно при-
нять равным единице); pa и pb – некая эмпирическая 
мера взаимодействий поселения a и b соответственно 
(например, для оценки миграционных взаимодей-
ствий – количество межмуниципальных поездок 

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность СЭВ (составлено авторами)

Политические 
факторы

Инфраструктурные факторы
(уровень развития инфраструктуры 
поселений агломерации, качествен-
ные характеристики инфраструктуры; 
инфраструктурная общность терри-
тории агломерации, конфигурация 
транспортной сети и др.)

Социальные факторы
(демографическая ситуация, качество 
и уровень жизни населения; состояние 
системы образования, здравоохране-
ния; социальная политика, бюджетная 
политика в части определенных расхо-
дов бюджета и др.)

Исторические и культурные 
факторы

(исторические особенности возник-
новения СЭВ, традиции, особенно-
сти менталитета населения поселе-
ний агломерации и др.)

Институциональные факторы
(эффективность государствен-
ного и муниципального управ-
ления; состояние и уровень раз-
вития институтов; прозрачность 
государственной и муниципаль-
ной политики; эффективность 
функционирования банковской 
и финансовой системы, а также 
рынка товаров, услуг, труда и ка-
питала и др.)

Природно-
климатические факторы

(природные условия, 
особенности климата 

и др.)

Географические факторы
(расстояние между поселениями агло-
мерации, пространственная близость 
(отдаленность) объектов инфраструк-
туры, территориальное размещение 
производственной сферы и др.)

Экономические факторы
(степень экономической выгоды; 
имеющийся потенциал и область 
его концентрации; наличие ус-
ловий для предпринимательской 
деятельности; инвестиционная 
привлекательность поселений агло-
мерации; условия хозяйствования; 
хозяйственная специализация посе-
лений и уровень их социально-эко-
номического развития и др.)

Факторы, 
оказывающие 

влияние 
на интенсивность 

СЭВ
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между поселениями a и b); dab – расстояние между 
центрами поселений a и b.

Однако стоит отметить, что использование про-
стейшей гравитационной модели при изучении сте-
пени выраженности СЭВ агломерации по какому-либо 
направлению зачастую может не отобразить влияния 
всего спектра факторов на исследуемые СЭВ между 
поселениями агломерации, а может дать лишь прибли-
женную экспресс-оценку. Проведенные исследования 
показали, что при расчете простейшей гравитационной 
модели не учитывается ряд факторов, например, «фак-
тор привлекательности поселения», который может 
зависеть, например, от его расположения относительно 
других поселений [18]. Согласно исследованиям, про-
веденным А. Фотерингемом, поселение агломера-
ции, наиболее привлекательное для посещения, может 
порождать большие взаимодействия, чем изолированно 
расположенное поселение [19, 20]. Поэтому, согласно 
«моделям конкурирующих центров», при исследовании 
агломерационных взаимодействий в гравитационную 
модель целесообразно включить «индекс посещае-
мости поселения», позволяющий моделировать агло-
мерационные эффекты в аспекте межпоселенческих 
взаимодействий [21, 22]. Таким образом, при проведе-
нии прикладных исследований степени выраженности 
СЭВ между поселениями агломерации в простейшую 
модель целесообразно включать ряд факторов, позво-
ляющих получить более достоверный результат.

Для проведения регрессионного анализа авторами 
предложена система пар показателей для оценки сте-
пени выраженности СЭВ на территории агломерации, 
представленная в табл. 2.

Приведенные в табл. 2 показатели требуют исполь-
зования не только статистических данных, но и соци-
ологических и экспертных оценок. Отметим, что на 
практике при проведении оценки степени выраженно-
сти СЭВ может быть использована только часть пред-
ставленных в табл. 2 пар показателей. Это обуслов-
лено тем, что некоторые показатели нельзя рассчитать 
в силу ограниченности статистической базы (отдель-
ные показатели, значимые для оценки степени выра-
женности СЭВ на территории агломерации, являются 
недоступными для статистического исследования). 
Неразвитость муниципальной статистики, отсутствие 
достоверной статистической информации существенно 
ограничивает возможности проведения подобного рода 
исследований. В этой связи, в систему статистиче-
ских показателей целесообразно включить показатели, 
характеризующие движение капитала и инвестиций, 
финансовых и кредитных ресурсов, информационных 
и миграционных потоков, а также показатели, позволя-
ющие оценить торговые и социальные взаимодействия 
между поселениями агломерации. Кроме того, оценка 
степени выраженности СЭВ требует проведения 

отдельных исследований (в т. ч. с использованием 
социологических опросов) и сбора специальных, офи-
циально не формируемых сведений.

Помимо отсутствия информационной базы для 
анализа интенсивности СЭВ на территории агломера-
ции, определенные сложности вызывает формирова-
ние инструментария исследования. В качестве мето-
дической базы исследования возможно применение 
экономико-математических моделей, а также стати-
стико-математических методов. Однако на практике 
существуют трудности применения инструментария 
математического моделирования при анализе СЭВ на 
территории агломерации в виду сложности моделируе-
мого объекта, трудности верификации модели, а также 
динамического характера изучаемых процессов.

В заключении отметим, что важность оценки 
интенсивности СЭВ на территории агломерации 
в современных условиях обусловлена её влиянием 
на повышение уровня связанности СЭП агломерации, 
а именно повышение интенсивности СЭВ на террито-
рии агломерации способствует не только ускорению 
развития социально-экономической сферы и рыночных 
механизмов, но и формированию способности хозяй-
ственных систем поселений агломерации к интеграци-
онному взаимодействию. Вместе с тем, переход СЭВ 
на качественно новый уровень возможен в том случае, 
если поселения агломерации находятся на близком, 
относительно высоком уровне социально-экономиче-
ского развития, добиться которого возможно благодаря 
проведению согласованной политики в области модер-
низации социально-экономической сферы поселений 
агломерации, развитию специализации и кооперации, 
преодолению административно-политических барье-
ров и разногласий.

7. Результаты и практическая 
значимость обсуждения

Резюмируя подчеркнем, что необходимость изу-
чения теоретических и практических аспектов оценки 
интенсивности СЭВ на территории агломерации 
в аспекте связанности СЭП обусловлена развитием 
в России агломерационных форм расселения. В каче-
стве основных результатов проведенного исследования 
сформулируем следующие положения:

1. Определено, что связанность СЭП агломерации 
представляет собой количественно и качественно изме-
римые атрибутивные характеристики социально-эконо-
мических взаимодействий между различными субъек-
тами социально-экономических отношений. В качестве 
атрибутивных характеристик выступают доступность 
осуществления, интенсивность, сбалансированность 
и взаимодополняемость социально-экономических 
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Табл. 2. Система пар показателей для оценки степени выраженности СЭВ агломерации

Направление 
оценки Показатели степени выраженности СЭВ

Степень выра-
женности 
транспортных 
потоков

• интенсивность транспортного потока, авт. в час / расстояние от центра (от границы) поселения агло-
мерации, км или время, затрачиваемое на перемещение от центра (от границы) поселения агломе-
рации, мин;

• однородность состава транспортных потоков (структура транспортного потока по видам транс-
порта), % / расстояние от границы поселения агломерации, км или время, затрачиваемое на переме-
щение от границы поселения агломерации, мин;

• временной интервал между движением транспортных средств, мин. / расстояние от центра (от гра-
ницы) поселения агломерации, км или время, затрачиваемое на перемещение от центра (от границы) 
поселения агломерации, мин;

• уровень транспортной доступности / расстояние от центра (от границы) поселения агломерации, 
км или время, затрачиваемое на перемещение от центра (от границы) поселения агломерации, мин

Степень выра-
женности 
информацион-
ных потоков

• количество междугородних телефонных разговоров (активность междугородней связи), ед. / рассто-
яние между поселениями, км или стоимость междугородних переговоров, руб.;

• количество проданных иногородних печатных изданий, ед. / расстояние между поселениями, км или 
затраты на доставку печатных изданий, руб.;

• количество иногородней наружной рекламы / расстояние между поселениями, км или стоимость 
размещения рекламы, руб.;

• количество электронных сообщений (активность электронного общения), ед. / расстояние между 
поселениями, км

Степень выра-
женности 
маятниковой 
миграции (тру-
довая, учеб-
ная, культурно-
бытовая)

• количество межмуниципальных поездок населения (по целям поездок), ед. / дальность межмуници-
пальных поездок, км или время, затрачиваемое на перемещение, мин или стоимость поездок, руб.;

• индекс транспортной подвижности населения / дальность межмуниципальных поездок, км или 
время, затрачиваемое на перемещение, мин или стоимость поездок, руб.;

• индекс доступности транспортных услуг / дальность межмуниципальных поездок, км или время, 
затрачиваемое на перемещение, мин или стоимость поездок, руб.;

• количество жителей, работающих в соседних поселениях агломерации, чел. / дальность межмуници-
пальных поездок, км или время, затрачиваемое на перемещение, мин или стоимость поездок, руб.;

• уровень занятости населения / дальность межмуниципальных поездок, км или время, затрачивае-
мое на перемещение, мин или стоимость поездок, руб.;

• плотность экономической активности на 1000 км2 территории, чел / дальность межмуниципальных 
поездок, км или время, затрачиваемое на перемещение, мин или стоимость поездок, руб.

Степень выра-
женности тор-
говых, снаб-
женческих 
и производ-
ственных взаи-
модействий

• объем перевозки грузов, т / дальность межмуниципальных перевозок, км или время, затрачиваемое 
на перемещение грузов, мин или стоимость перевозки грузов, руб.;

• доступность рынков сбыта / дальность межмуниципальных перевозок, км или время, затрачиваемое 
на перемещение грузов, мин или стоимость перевозки грузов, руб.;

• количество заказов на поставку полуфабрикатов, ед. / дальность межмуниципальных перевозок, км 
или время, затрачиваемое на перемещение полуфабрикатов, мин или стоимость перевозки полуфа-
брикатов, руб.;

• количество заказов на поставку оборудования, ед. / дальность межмуниципальных перевозок, км или 
время, затрачиваемое на доставку оборудования, мин или стоимость доставки оборудования, руб.;

• количество заказов в обрабатывающих отраслях промышленности, ед. / дальность межмуниципаль-
ных перевозок, км или время, затрачиваемое на доставку ресурсов, мин или стоимость доставки 
ресурсов, руб.;

• количество заказов на поставку сырья, ед. / дальность межмуниципальных перевозок, км или время, 
затрачиваемое на поставку сырья, мин или стоимость доставки сырья, руб.;

• количество заказов на поставку топлива и энергии, ед. / дальность межмуниципальных перевозок, 
км или время, затрачиваемое на поставку топлива и энергии, мин или стоимость поставки топлива 
и энергии, руб.
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взаимодействий. Уровень связанности СЭП агломера-
ции зависит от степени выраженности атрибутивных 
характеристик присущих ему социально-экономиче-
ских взаимодействий.

2. Определено, что интенсивность СЭВ агломе-
рации представляет собой интенсификацию (усиле-
ние) и степень выраженности СЭВ, обусловленных 
интеграцией интересов агентов социально-экономиче-
ского пространства агломерации. Интенсивность СЭВ 
определяется степенью заинтересованности и харак-
тером сотрудничества между поселениями агломера-
ции, выгодностью СЭВ. Высокая интенсивность СЭВ 

между поселениями агломерации позволяет обеспе-
чить целостность рынков труда, недвижимости, капи-
тала, и обусловлена рядом объективных факторов, зна-
чение которых возрастает в условиях ориентации на 
агломерационный путь развития.

3. Выявлены факторы, оказывающие влияние на 
интенсивность СЭВ, а именно исторические и культур-
ные, географические, природно-климатические, эконо-
мические, социальные, инфраструктурные, институци-
ональные, политические факторы.

4. Определены обеспечивающие параметры интен-
сификации СЭВ на территории агломерации в разрезе 

Табл. 2. Система пар показателей для оценки степени выраженности СЭВ агломерации (окончание)

Направление 
оценки Показатели степени выраженности СЭВ

Степень выра-
женности вза-
имодействий 
в сфере ока-
зания услуг 
(медицинских, 
образователь-
ных, сервис-
ных, культур-
ных и т.п.)

• число посещений учреждений обслуживания (по видам) жителями других поселений, ед. / даль-
ность межмуниципальных поездок, км или время, затрачиваемое на перемещение, мин или стои-
мость поездок, руб.;

• количество межмуниципальных услуг, ед. / расстояние между поселениями, км или время, затрачи-
ваемое на перемещение для получения услуги, мин или стоимость оказания услуг, руб.;

• количество взаимодействий поселений в сфере здравоохранения, ед. / расстояние между поселени-
ями, км или время, затрачиваемое на перемещение для получения услуги, мин или стоимость поез-
док, руб.;

• количество взаимодействий поселений в сфере образования, ед. / расстояние между поселениями, 
км или время, затрачиваемое на перемещение для получения услуги, мин или стоимость поездок, 
руб.;

• количество взаимодействий поселений в сфере культуры и спорта, ед. и др. / расстояние между посе-
лениями, км или время, затрачиваемое на перемещение для получения услуги, мин или стоимость 
поездок, руб.

Степень выра-
женности 
финансовых 
потоков

• количество соглашений о предоставлении дотаций (субсидий, субвенций) на решение вопросов 
местного значения, ед. / расстояние между поселениями, км;

• количество взаимодействий с целью объединения финансовых ресурсов для совместного решения 
вопросов местного значения, ед. / расстояние между поселениями, км

Степень выра-
женности 
инвестицион-
ных и иннова-
ционных взаи-
модействий

• количество совместных инвестиционных проектов, ед. / расстояние между поселениями, км или 
затраты на реализацию проекта, руб.;

• количество взаимодействий по вопросам инвестиционной деятельности и повышения инвестици-
онной активности, ед. / расстояние между поселениями, км или затраты на реализацию мероприя-
тий, руб.;

• количество заказов на инновационные товары, работы и услуги, ед. / расстояние между поселени-
ями, км или затраты на доставку (внедрение), руб.;

• количество заказов на инновации (по видам), ед. / расстояние между поселениями, км или затраты 
на внедрение, руб.

Степень выра-
женности 
межмуни-
ципального 
сотрудниче-
ства

• количество совместных проектов, ед. / расстояние между поселениями, км или затраты на реализа-
цию проекта, руб.;

• количество проведенных мероприятий по обмену опытом (круглые столы, конференции, тематиче-
ские встречи и др.), ед. / расстояние между поселениями, км или затраты на реализацию меропри-
ятий, руб.;

• количество межмуниципальных хозяйственных обществ и объединений, ед. / расстояние между 
поселениями, км;

• количество соглашений (договоров) о межмуниципальном сотрудничестве / расстояние между посе-
лениями, км или затраты на реализацию соглашений (договоров), руб.

Составлено авторами
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анализа транспортных, информационных потоков, маят-
никовой миграции, торговых, снабженческих и произ-
водственных взаимодействий, взаимодействий в сфере 
оказания услуг, финансовых, инвестиционных и иннова-
ционных взаимодействий, взаимодействий в сфере меж-
муниципального сотрудничества.

5. Определена система пар показателей для 
оценки степени выраженности СЭВ агломерации. 
Сделан вывод о том, что отсутствие достоверной ста-
тистической информации по многим аспектам, харак-
теризующим СЭВ на территории агломерации, во мно-
гом затрудняет проведение исследований подобного 
рода и требует применения специальных приемов, в т. 
ч. социологических опросов и экспертных оценок.
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В российской практике концепция повышения 
инвестиционной привлекательности территории чаще 
всего слышна на публичных обсуждениях. Однако 
понимание сущности данной концепции имеет прин-
ципиально разное наполнение для участников таких 
дискуссий. Для одних роль инвестиций заключается 
в формировании инфраструктуры, когда во главу угла 
ставится вопрос привлекательности территории с точки 
зрения доступности ресурсов и сервиса, с другой 

стороны в понятие «инвестиционной привлекательно-
сти» закладывается формирование имиджа территории 
за счет культурных мероприятий. Для наиболее точ-
ного определения сущности данного понятия рассмо-
трим некоторые трактовки инвестиционной привлека-
тельности отечественными авторами. Так, А. С. Пронин 
описывает данное понятие как инвестиционную неза-
висимую переменную, определяющую уровень зависи-
мой переменной – инвестиционной активности. В. Даль 
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трактует привлекательность как «заманчивость». 
А. Г. Третьяков рассматривает инвестиционную привле-
кательность как «...систему или сочетание различных 
объективных признаков, средств, возможностей, обу-
словливающих в совокупности потенциальный платё-
жеспособный спрос на инвестиции в данный регион».

Так, Е. В. Вологдин читает, что инвестиционная 
привлекательность это «...совокупность природно-гео-
графических, социально-экономических, политических 
и иных факторов, формирующих представление инве-
стора о целесообразности и эффективности инвестиро-
вания в объекты, находящиеся в данном регионе». [11]

Е. В. Савенкова полагает, что инвестиционная 
привлекательность» тождественна «инвестиционному 
предпринимательству» и чем выше доля инвестиций, 
тем выше уровень привлекательности. И. В. Кова-
лева считает, что инвестиционная привлекательность 
отрасли или подкомплекса определяется уровнем инве-
стиционного потенциала и инвестиционных рисков, 
а реализуется в виде инвестиционной активности.

В российских условиях понимание вопроса форми-
рования инвестиционной привлекательности территории, 
как совокупность определенных факторов и условий 
в экономике региона, которые необходимы для эффек-
тивного функционирования и развития субъектов хозяй-
ственной деятельности, представлено меньше в обще-
ственном пространстве, однако именно такая трактовка 
наиболее глубоко характеризует сущность данного поня-
тия. Важно отметить, что доля инвестиций в территорию 
является одним из определяющих факторов дальней-
шего ее экономического роста и конкурентоспособ-
ности в быстроменяющемся мире. Впервые сущность 
инвестиционного потенциала была изучена сотрудни-
ками Гарвардской школы бизнеса в 1969 г. Основанием 
для сопоставления служила экспертная шкала, состоя-
щая из таких факторов, как нормативно-правовая база 
по вопросам инвестиций, возможность вывоза капитала, 
устойчивость национальной валюты, социально-эконо-
мическая, политическая стабильность, уровень инфля-
ции, возможность использования национального капи-
тала. Это был довольно «узкий» подход, а все критерии 
базировались на экспертных оценках. В дальнейшем при 
проведении подобных исследований уже использовались 
количественные критерии. Так, добавились макроэконо-
мические показатели (объем и структура ВНП), стали 
учитывать географические особенности территории, ее 
обеспеченность природными ресурсами, уровень разви-
тости инфраструктуры, условия развития внешней тор-
говли, степень вовлеченности государства в экономику.

Важно, что на сегодняшний день существует доста-
точное большое количество мер, с помощью которых 
можно сформировать положительный бренд и имидж тер-
ритории с точки зрения инвестиций. Под мерами будем 
понимать целенаправленную деятельность региональной 

власти и органов местного самоуправления по привлече-
нию и «удержанию» бизнеса. [7] В данной статье мы рас-
смотрим культурный фактор, как один из наиболее вли-
яющих на инвестиционную привлекательность, а также 
меры, которые применяются для улучшения данного фак-
тора. Стоит отметить, что наиболее интересными проек-
тами повышения инвестиционной привлекательности 
для данного фактора являются те, которые:

1) имеют специальные приоритеты;
2) осуществляются в пределах определенных тер-

риторий, как правило, депрессивных;
3) не предполагают выпадения налоговых дохо-

дов бюджета.
Сегодня регионы должны уметь представлять тер-

ритории в наиболее выгодном свете, как местным биз-
несменам, так и иностранным инвесторам.

При этом важны имиджевые характеристики – 
некий образ, точнее, свойства, отвечающие потребно-
стям, оценкам, характеру. Но вопрос в том, как поставить 
задачу по созданию и управлению этими свойствами, 
если речь идет об имидже или бренде территории? При-
ведем ряд типовых ошибок при постановке задач по 
формированию бренда территории:

1. Восприятие имиджа / бренда как внешней 
формы, а не инструмента для решения маркетинговых 
задач. Зачастую можно видеть постановку задач фра-
зой «Не хуже, чем у других» и подготовкой типовых 
буклетов, в котором сдержится все о регионе. Является 
ли это правильным, скорее всего нет, т.к. не отражает 
ключевые компетенции региона.[8]

2. Нежелание представителей муниципалитетов 
рассказывать о плюсах территории в рамках живого 
общения. Тем самым используется формальный под-
ход: письменный запрос – ответ, что отпугивает потен-
циального инвестора.

3. Слабое понимание временных, финансовых 
и организационных затрат на формирование имиджа 
/ бренда. На этапе постановки задач нет финансового 
планирования, требований по трудоемкости, организа-
ционным ресурсам. Следствием этого будет отсутствие 
критериев оценки эффективности.[2]

4. Откладывание «на потом» имиджевых задач, 
направленных на установление обратной связи. Так, 
при опросе руководителей районных и городских 
администраций в 28 случаях из 30 на просьбу расска-
зать о достижениях местных властей отвечали следу-
ющее: «Направьте Ваши официальные запросы. Глава 
распишет, и мы Вам предоставим ответы». Следствием 
является обнуление рекламных и маркетинговых шагов, 
увеличение затрат на продвижение.

5. Закрытость информации, связанной с ресур-
сами, возможностями, успехами, проблемами, а именно 
отсутствие необходимых статистических данных, него-
товность их собирать. Необходимость формирования 
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открытости, так же как и встроенности в глобальные 
процессы, постулируется в дискуссиях об инвести-
циях и инновациях постоянно. Открытость можно раз-
делить на технологическую и культурную. Под техно-
логической открытостью можно понимать доступность 
любой информации посредством различных средств 
массовой информации[4].

Согласно данной позиции с развитием телекомму-
никаций становится доступна абсолютно любая сфера 
и соответственно, можно доносить важную информа-
цию о состоянии территории не только жителям дан-
ного региона, но и потенциальным внешним инве-
сторам. Единственным условием, которому должна 
соответствовать городская среда, является доступность 
СМИ. В рамках культурного подхода под открытостью 
понимается толерантность общества Д. Л. Лобода-
нова в исследовании «Комфортность среды как фактор 
инновационного развития города» отмечает, что харак-
теристики городской среды способны вызвать опре-
деленную эмоциональную реакцию у человека. При 
этом данная реакция влияет на уровень толерантности, 
под которой автор понимает личную и интеллектуаль-
ную гибкость, готовность к изменению позиции отно-
сительно объекта [3]. Так и инвестор, рассматривает 
ту или иную территорию с точки зрения прозрачно-
сти информации и толерантности власти и населения 
к новым проектам. Индикатором толерантности обще-
ства может служить отношение к любым новым проек-
там, как в традиционно понимаемой сфере, к примеру, 
сфера культуры (выставки ИННОПРОМ, так и точеч-
ным уличным «культурным интервенциям» (как Сте-
нограффии-2016 в Екатеринбурге). Стоит отметить, что 
инициатором таких проектов являются представители 
совершенно разных сфер: представители культуры, 
бизнесмены, региональная власть. Здесь стоит отме-
тить важность концепции развития культуры в Сверд-
ловской области на период до 2020 года. В ней одним 
из приоритетных сценариев развития креативности 
населения является инвестиционный, который предпо-
лагает включение имиджевых (значимых) культурных 
проектов в инвестиционные проекты развития терри-
торий, многоканальное финансирование культурных 
проектов, стабильные государственные инвестиции, 
в том числе через федеральные и областные целевые 
программы, развитие грантовой поддержки в сфере 
культуры, возрождение традиций меценатства и спон-
сорства в культуре. При этом, если смотреть на источ-
ники финансирования, то соотношение внебюджетных 
и бюджетных источников может измениться в сторону 
бизнеса, некоммерческих организаций и иных источ-
ников. В условиях данного сценария возможен рост 
хозяйствующих субъектов в культурной сфере.

Далее рассмотрим достопримечательности как 
составляющую культурного фактора. Если сегодня 

проанализировать путеводители, карты, СМИ, то тра-
диционно под достопримечательностями понимают 
объекты архитектуры, памятники, магазины, театры, 
мосты и пр. Как правило, при формировании пакета 
территориальных достопримечательностей регионы 
смотрят друг на друга и выстраивают некий шаблон, 
который похож на регион-конкурент. Анализ данных 
шаблонов показывает, что перечисляются схожие куль-
турные объекты, так, к примеру, наличие кремля. Это 
важный исторический объект, но он есть в Москве, 
Тобольске, Верхотурье, Казани и уже не является 
исключительным ключевым преимуществом. Поэтому 
заострять внимание только на этом культурном объекте 
неэффективно, да и у гостей города может возникнуть 
вопрос, зачем ехать туда, где похожие места. И так как 
развитие культурной отрасти не стоит на месте, все 
тиражируется, регионам приходится придумывать 
новые достопримечательности для привлечения тури-
стов, повышения статуса городов и тем самым, привле-
чения инвестиций. На наш взгляд, можно применять 
некий алгоритм для формирования пакета достопри-
мечательностей территории (рис 1.)

Рассмотри этапы подробнее.
1. Прежде чем создавать культурный объект, необ-

ходимо выявить, какими ключевыми преимуществами 
обладает территория. Возможно, на территории уже 
есть точки внимания, но для них не созданы условия 
или просто данный объект не рассматривался с точки 
зрения культурного. Так, в г. Екатеринбурге ежегодно 
проходи фестиваль «Гастроном фест», который соби-
рает известных шеф-поваров и молодых талантов по 
всей стране, и жители города приходят посмотреть 
на технологии приготовления блюд, порадовать себя 

Рис 1. Алгоритм создания новых 
достопримечательностей (составлено автором)
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приятной творческой атмосферой, отведать интересные 
блюда «от шефа», найти новых друзей и партнеров [9].

2. Развитие культурной сферы требует осо-
бого внимания к выбору потенциальных целевых 
групп. Нельзя охватывать как все население сразу, так 
и узко сегментировать рынок. Сегодня можно выделить 
несколько потенциальных групп, а именно дети, моло-
дые семьи, молодежь, пенсионеры, семьи, иностранные 
граждане и т.д. И для каждой группы нужен свой под-
ход, инструменты стимулирования и новые объекты.

3. Наши желания не всегда могут быть обеспе-
чены необходимыми ресурсами. Чтобы достопримеча-
тельность начала «работать», нужно проанализировать, 
при каких условиях туристы готовы посещать ее, а при 
каких они от нее откажутся.

4. Для разработки идеи достопримечательно-
сти важно тщательно проработать предыдущие этапы, 
выбрать наиболее подходящие по критериям оценки, 
которые будут различны в зависимости от приорите-
тов территории. Это может быть уровень доходности 
от достопримечательности, уровень риска, срок окупа-
емости, сезонность и пр.[5]

Таким образом, можно сделать вывод, что куль-
турная сфера как совокупность креативного населения 
играет важную роль в формировании инвестиционного 
потенциала территории. От того, как развита культурная 
сфера, в частности, зависит приток туристов и потен-
циальных инвесторов, уровень предпринимательской 
активности, имидж и бренд территории, а также место 
региона в рейтинге по стране. Примечательно то, что 
с развитием территории потребность в поиске новых 
ключевых преимуществ в культурной сфере, важных 
для инвестора, становится на первое место.
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• формулировка целей статьи (постановка зада-
ния);
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Примеры структурированных аннотаций:

1Мороз П. А. Анализ противоречий бюд-
жетной и денежно-кредитной политик 

ЕС в преодолении последствий современ-
ного кризиса

Цель. Изучение причин возникновения 
кризисных явлений в странах-участниках 
ЕС и противоречий бюджетной и денежно-
кредитной политик в преодолении послед-
ствий современного кризиса.

Методы. Проанализирована динамика 
экономического развития Еврозоны на 
основе сопоставления макроэкономиче-
ских показателей Греции, Кипра и других 
стран ЕС, а именно, объемов номинального 
валового внутреннего продукта, валового 
государственного долга, динамики инве-
стиций в экономику, уровня безработицы, 
индекса потребительских цен и т. д.; опре-
делены «зоны риска» для тех стран, эконо-
мика которых наиболее поражена кризи-
сом.

Результаты. Исходя из динамики базо-
вых макроэкономических индикаторов, 
на основе научно обоснованных подходов 
и экспертных оценок, а также собственных 
выводов, исследована взаимосвязь между 
целями бюджетной и денежно-кредитной 
политик ЕС в современных кризисных 
условиях развития экономики Еврозоны. 
Сравнивая последствия финансиализа-
ции современной экономики с последстви-
ями перепроизводства в реальном секторе 
развитых экономик во времена Великой 
депрессии (30-е гг. ХХ в.), делается вывод 
относительно наличия противоречий в реа-
лизации бюджетной и денежно-кредитной 
политик ЕС в преодолении последствий 
современного кризиса.

Научная новизна. Научная новизна 
заключается в исследовании взаимосвязи 
между бюджетной и денежно-кредитной 
политиками, когда использование различ-
ных инструментов и имплементация меха-
низмов обеих политик подчиняются еди-
ной цели – преодолению последствий 
современного кризиса и обеспечению 
устойчивого экономического роста стран-
членов ЕС в дальнейшем.

2Jul ie  E .  M.  Sco t t ,  J i l l 
L. McKinnon and Graeme 

L. Harrison. Cash to accrual and cash 
to accrual: a case study of fi nancial 
reporting in two NSW hospitals 
1857 to post-1975 // Accounting, 
Auditing and Accountability 
Journal. Vol. 16. № 1.

Цель: исследование направ-
лено на анализ развития доку-
ментооборота в рамках финансо-
вой отчетности в двух больницах, 
финансируемых государством, 
в Новом Южном Уэльсе за период 
с 1857 году после 1975 году.

Методология и методы: 
ретроспективный анализ основан 
на технологических и концепту-
альных изменениях финансовой 
отчетности в указанный период. 
В качестве основного подхода 
используется теория «заинтере-
сованных сторон», в основу ана-
лиза положены как первичные, 
так и вторичные данные.

Результаты и область при-
менения: в данном исследова-
нии приводится исторический 
контекст последних разрабо-
ток отчетности и подотчетно-
сти в государственном секторе 
Австралии. В частности, под-
робно рассматривается вопрос 
ведения учета по методу начис-
ления, что дает представление 
о природе трансформации бух-
галтерского учета в организа-
ции государственного сектора, 
что может быть экстраполиро-
вано на организации иных форм 
подведомственности и соб-
ственности.

Научная новизна: выяв-
лены закономерности изменений 
(и стабилизации) финансовой 
отчетности в больнице, связан-
ные с социальным и политиче-
ским контекстом.

3Курицева Ю. Е. Долгосрочные 
последствия реструктуриза-

ции градообразующих угледобы-
вающих предприятий (на примере 
муниципальных районов Перм-
ского края)

Цель. Выявление и оценка 
интенсивности долгосрочных 
последствий реструктуризации 
угледобывающих регионов, про-
водимой в условиях рыночной 
трансформации.

Методы. Исследование бази-
руется на методах теории функ-
циональной специализации 
поселений и теории реструкту-
ризации. Для проведения расче-
тов использовались методы эко-
номико-статистического анализа.

Результаты и практическая 
значимость. Выявлены тенден-
ции социально-экономического 
развития муниципальных рай-
онов Пермского края угледо-
бывающего профиляв условиях 
реструктуризации. Обоснованы 
факторы, усиливающие негатив-
ное влияние программ реструк-
туризации на территориальное 
развитие. Выявлены территории, 
в наибольшей степени постра-
давшие в результате проведения 
реструктуризации, и ключевые 
недостатки реализованных про-
грамм территориального разви-
тия.

Научная новизна. Рас-
крыты долгосрочные негатив-
ные последствия реализации 
программ реструктуризации при 
отсутствии четко обоснованных 
механизмов территориального 
развития. Обоснована специ-
фика влияния программ реструк-
туризации градообразующих 
предприятий на различные эле-
менты сложных пространствен-
ных систем расселения.

Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника информации!
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19 мая 2006 года № 721-ОЗ // Собрание депута-
тов Ненецкого автономного округа. 2008. 24 мая.

• Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб. 
науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуника-
ций. 2004. Вып. 8. С. 64–81.

• Фенухин И. В. этнополитические конфликты 
в современной России: на примере Северо-Кав-
казского региона: диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата политических наук. М., 
2002. 178 с.

• Deming, W. Edwards (William Edwards). The new 
economics for industry, government, education / 
W. Edwards Deming. 1900. 367 p.

• Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции: Федеральный конституционный закон от 
28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля 
2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 18. Ст. 1589.

• Шпер В. Л. Снова о качестве, определениях 
и сопутствующих материях // Методы менед-
жмента качества. 2002. № 1. С. 43–47.

• О введение надбавок за сложность, напряжен-
ность и высокое качество работы [электрон-
ный ресурс]: указание Министерства социаль-
ной защиты Российской Федерации от 14 июня 
1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

Библиографические сведения указывают в опи-
сании в том виде, в каком они даны в источнике 
информации.

10. Для нормативных актов в списке указывается 
начальная и последняя редакция.

11. Помимо текста статьи автором представ-
ляются отдельным файлом в электронном виде на 
русском:

а) аннотация с обязательным указанием назва-
ния статьи, фамилии и инициалов автора 
с переводом на английский язык. Аннотация 
должна соответствовать требованиям ГОСТ 
7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требо-
вания» (см. «Примеры структурированных 
аннотаций»). Аннотация включает следую-
щие аспекты содержания статьи: предмет, цель 
работы; метод или методологию проведения 
работы; результаты работы; область примене-
ния результатов; выводы. Последовательность 
пунктов аннотации может быть изменена. 

Объем аннотации должен составлять от 200 до 
300 слов исключительно общепринятой терми-
нологии. Текст аннотации не должен повторять 
название и текст статьи.

б) ключевые слова и словосочетания (не более 
пяти) с переводом на английский язык;

в) пристатейный библиографический список 
с переводом на английский язык.

г) сведения об авторе в следующей последова-
тельности: ФИО (полностью), место работы 
(учебы), занимаемая должность, ученая сте-
пень, ученое звание, почтовый адрес, рабочий 
телефон, адрес электронной почты с перево-
дом на английский язык.

Дополнительные сведенья к статье оформляются 
шрифтом Times New Roman 14 кегль, через 1 интервал, 
выравнивание по ширине.

12. Ответственность за достоверность указанных 
сведений несет автор статьи.

Не принимаются статьи, направленные в редак-
цию без выполнения требований настоящих усло-
вий публикации.

13. Статьи оцениваются членами редакционной 
коллегии, специалистами Уральского института-фили-
ала РАНХиГС или других ВУЗов по профилю, соот-
ветствующему содержанию статьи. Статья направля-
ется на рецензию без указания Ф.И.О. и иных данных, 
позволяющих идентифицировать автора. Автор вправе 
ознакомиться с выполненной рецензией. Автор вправе 
представить заверенную рецензию научного руководи-
теля, доктора/кандидата наук соответствующего про-
филя. Решения о публикации, направленных в журнал 
материалов, принимает редакционная коллегия. Осно-
ванием для отказа в публикации материалов могут 
служить:

а) несоответствие представляемого в редакцию 
материала тематике журнала

б) несоответствие представляемого в редакцию 
материала требованиям, установленным редак-
цией журнала к публикации

Автор информируется об отклонении материалов, 
не соответствующих требованиям, установленным 
редакцией журнала.

Авторам бесплатно высылается один авторский 
экземпляр журнала. Плата за публикацию статьи 
в журнале с аспирантов не взимается. Дополнительные 
экземпляры можно приобрести, сделав соответствую-
щий заказ в редакции.

Адрес редакции: 620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 25,
тел. (343) 251-78-48

e-mail.: nvestnik@uapa.ru
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REQUIREMENTS TO PUBLICATION OF 
ARTICLES IN THE JOURNAL

1. Articles should be written on actual subjects indi-
cated in the title of the journal in the areas of eg (polit-
ical science, economy, sociology and law), but must be 
connected with an administrative subject (management 
of political, social, economic processes, legal regulation 
of various spheres of society and the state, current prob-
lems of state policy of modern Russia and corporate man-
agement). The editorial board reserves the right to publish 
articles in other areas of research besides those listed (for 
example, on philosophy, history, psychology and problems 
of higher education).

2. The Author should submit the article in an elec-
tronic form (on a diskette or CD disk or by E-mail 
nvestnik@uapa.ru) and on paper (1 copy). Other means 
of submission are not accepted. The editors do not return 
manuscripts, CD’s and diskettes.

3. Requirements for the structure of the article:
• formulation of the problem in general and its con-

nection to important scientifi c and practical tasks;
• analysis of recent research and publications, 

which laid the foundation for solving this prob-
lem;

• selection of the unsolved parts of the problem 
which the article is devoted to;

• formulation of purposes of the article (problem 
defi nition);

• basic material of research with full justifi cation of 
scientifi c results;

• conclusions of this study and the prospects for 
further development in this direction.

4. The length of the article should be no more than 
1 printed page (40,000 characters including spaces, font 
Times New Roman size 14, spacing 1.5, 20 mm margins, 
the text should be justifi ed without hyphens, with para-
graph indentation 1, 25 cm).

5. Illustrative materials (fi gures, drawings, schedules, 
diagrams, schemes) must be submitted in electronic for-
mat. All fi gures should have consecutive numeration.

6. Figures should be presented in the form of a table. 
Tables should not be large. Each table should have a serial 
number and a title. Numbering of tables should be consec-
utive. Abbreviations are not per-mitted except for units of 
measure. The electronic version of each table and fi gure 
should be submitted as a separate fi le. Making tables – 
font Times New Roman 12 pt single-spaced.

7. The title of the article should be centered and 
underlined in bold, font size 14. Only the fi rst letter of 
the title should be capitalized, the others lower case. In 
the top right corner above the title, the full name of the 
author should be written in full. This should be followed 

by the author’s institutional affi liation, position, degrees 
if appropriate.

8. Footnotes should be placed in square brackets 
at the bottom of each page, with the number that corre-
sponds to the number of the source in the bibliography, 
together with a page reference, the bibliographic list and 
page or article reference, for example: [8, p. 16], [8, arti-
cle 16]). Usually the list of references must be at least 
8–10 sources.

9. A bibliography is essential and is included in the 
total number of pages. The bibliography must be placed at 
the end of article in their order of appearance in the text, 
(not alphabetically and nor hierarchy of sources). Do not 
duplicate names, do not specify with the same number sev-
eral sources or sources of literature used. Making the bib-
liography must meet the requirements of bibliographic 
description ISBD (International Standard Bibliographic 
Description), established by February 2013. For example:

• Agafonov N. N. Civil law: a textbook for high 
schools / Under the editorship of Kalpin A. G. The 
Ministry of Education of the Russian Federation, 
Moscow State Law Academy. Second edition, 
revised and enlarged. M.: Jurist, 202. 542 p.

• Gonthmaher E. The fate of the Russian state 
depends on will the new presiden be able to update 
the Russian political elite [E-resource]. URL: 
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (date 
of access 23.01.2008).

• Orekhov S. I. Hypertext way of organizing vir-
tual reality [E-resource] // Vestnik of Omsk State 
Pedagogical University: electronic scientifi c jour-
nal. 2006 [website]. URL: http://www.omsk.edu/
article/vestnik-omgpu-21.pdf (date of access 
10.01.2007).

• Abramov A. M. Silence of professionals // Neza-
visimaya gazeta. 2010. May 27.

• On Amending Article 30 of the Law of the 
Nenets Autonomous District “On State Service 
of the Nenets Autonomous District “: the law of 
the Nenets Autonomous District from May 19, 
2006 № 721-RL // Assembly of Deputies of the 
Nenets Autonomous District. 2008. May 24.

• Russia and the World: the humanitarian problems: 
Interuniversity collection of scientifi c papers / St. 
Petersburg State University of Water Communi-
cations. 2004. Issue 8. P. 64–81.

• Fenuhin I. V. Ethno-political confl icts in mod-
ern Russia: the example of the North Caucasus 
region: the dissertation for the degree of candi-
date of political sciences. M., 2002. 178 p.
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Examples of structured abstracts:

1Moroz P. P. Analysis of the contradictions 
of fi scal and monetary policies of the EU to 

overcome the consequences of the present crisis

Purpose. Study of the causes of the crisis in 
the EU member countries and contradictions of 
fi scal and monetary policies in overcoming the 
consequences of the present crisis.

Methods. Analyzed the dynamics of the 
euro area economic development based on 
a comparison of macroeconomic indicators 
in Greece, Cyprus and other EU countries, 
namely, the volume of nominal gross domes-
tic product, gross public debt, dynamics of 
investment in the economy, the unemployment 
rate, consumer price index, etc., “risk zone” for 
those countries whose economies most affected 
by the crisis are defi ned.

Results. Based on the dynamics of basic 
macroeconomic indicators, based on evidence-
based approaches and expertise, as well as 
own conclusions, investigated the relationship 
between the objectives of fi scal and monetary 
policies of the EU in the current crisis condi-
tions of economic development in the Eurozone. 
Comparing the effects of fi nancialization of the 
modern economy with the consequences of 
overproduction in the real sector of developed 
economies during the Great Depression (30-ies. 
Twentieth century.) author concludes the exis-
tence of contradictions in the implementation of 
fi scal and monetary policies of the EU to over-
come the consequences of the present crisis.

Scientifi c novelty. Scientifi c novelty con-
sists in studying the relationship between fi s-
cal and monetary policy, where the use of var-
ious tools and mechanisms for implementation 
of both policies are subject to a common goal – 
to overcome the consequences of the present 
crisis and sustainable economic growth in the 
EU in the future.

2Julie E. M. Scott, Jill L. McK-
innon and Graeme L. Harri-

son. Cash to accrual and cash to 
accrual: a case study of fi nancial 
reporting in two NSW hospitals 
1857 to post-1975 // Accounting, 
Auditing and Accountability Jour-
nal. Vol. 16. № 1.

Purpose: study aims to ana-
lyze the development of workfl ow 
within the fi nancial reports in two 
hospitals, fi nanced by the state, in 
New South Wales for the period 
from 1857, after 1975.

Methodology and Methods: 
A retrospective analysis based 
on technological and concep-
tual changes in the fi nancial state-
ments during the period. As a basic 
approach uses the theory of “stake-
holders”, analysis is based on both 
primary and secondary data.

Results and Applications: 
This study provides the historical 
context of the latest developments 
of reporting and accountability in 
the public sector in Australia. In 
particular, discussed in detail the 
issue of accounting on an accrual 
basis, which gives an idea about 
the nature of the transformation of 
accounting in public sector organi-
zations, which can be extrapolated 
to other forms of jurisdiction and 
property.

Scientifi c novelty: the regular-
ities of changes (and stabilization) 
of the fi nancial statements in the 
hospital associated with the social 
and political context are identifi ed.

3Kuritseva Yu. E. Long-term 
effects of restructuring city-

mining enterprises (on example of 
municipal districts of Perm region)

Purpose. Identification and 
evaluation of the intensity of the 
long-term impacts of restructur-
ing the coal-mining regions, car-
ried out in the conditions of mar-
ket transformation.

Methods. The study is based 
on the methods of the theory of 
functional specialization of settle-
ments and the theory of restructur-
ing. For the calculation methods 
were used economic and statisti-
cal analysis.

Results and practical signif-
icance. The tendencies of socio-
economic development of coal pro-
fi le municipalities of Perm region 
under restructuring are identi-
fi ed. Justifi ed factors that increase 
the negative impact of structural 
adjustment programs on territo-
rial development. Identifi ed areas 
most affected by restructuring, and 
the key disadvantages of territo-
rial development programs imple-
mented.

Scientifi c novelty. Disclosed 
a long-term negative consequences 
of the implementation of restruc-
turing programs in the absence of 
clearly justified mechanisms of 
territorial development. Substan-
tiated specifi cs infl uence programs 
of enterprise restructuring on var-
ious elements of complex spatial 
systems of settlement.

Author’s abstract designed to serve as an independent source of information!
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• Deming, W. Edwards (William Edwards). The 
new economics for industry, government, educa-
tion / W. Edwards Deming. 1900. 367 p.

• On Arbitration Courts in the Russian Federa-
tion: Federal Constitutional Law of 28 April 
1995 № 1-FCL (as amended on July 12, 2006) 
// Collection of Laws of the Russian Federation. 
1995. № 18. Art. 1589.

• Shper V. L. Again about the quality, defi nitions 
and related matters // Methods of Quality Man-
agement. 2002. № 1. P. 43–47.

• On the introduction of allowances for complexity, 
intensity and quality of the work [E-resource]: des-
ignation of the Ministry of Social Protection of the 
Russian Federation dated June 14, 1992 № 1-49-
D. The document has not been published. Access 
of legal reference system “ConsultantPlus”.

The numbered order of references in the text 
should be the same in the Bibliography.

10. For statutory acts in the list, both original and most 
recently amended version should be included.

11. In addition to the text of the article, the author 
should submit in a separate electronic fi le the following 
information in Russian:

a) abstract must indicate the title of article, surname 
and initials of the author with an English trans-
lation. The abstract must meet the requirements 
The state standard 7.9-95 «Summary and abstract. 
General requirements». Abstract includes the fol-
lowing aspects of the content of the article: the 
subject, the purpose of work, method or method-
ology of work, results, the fi eld of application of 
results, conclusions. The sequence of abstract can 
be changed. Volume of abstract should be between 
200 to 300 words of accepted terminology only. 

Abstract text should not repeat the title and text 
of the article.

b) Keywords and word combinations (no more than 
fi ve) with an English translation;

c) Bibliography with an English translation;
d) Author details – full name, position and institu-

tional affi liation and, contact information (postal 
address, e-mail address, and phone contact) – with 
an English translation.

Additional information to the article are made in font 
Times New Roman size 14, spacing 1, width adjustment.

12. The author is responsible for the authenticity of 
information.

Articles directed to the editor without the require-
ments of these terms of publication, are not accepted

13. Articles are subject to external review and by 
members of the editorial board and Ural institute brunch 
of RANEPA experts in corresponding subject areas. Article 
sent for review without name and other data to identify the 
author. The author have the right to familiarize with per-
formed review. The author may submit a certifi ed review 
of scientifi c adviser, Doctor / Candidate of Sciences of 
corresponding profi le. Decision to publish the article takes 
the editorial board. 12. Decision on the publication of the 
materials submitted is taken by the editorial board. Rea-
sons for a decision against publication may include:

a) a discrepancy between the subject of the article 
and the fi elds covered by the journal

b) a discrepancy between the article and the publica-
tion specifi cations of the journal

In case of rejection, the author will be informed in due 
course by the editorial of the reasons for non-publication.

The author will receive one copy of the journal free of 
charge. Additional copies are available if the author places 
an order with the editorial board.

Address of the editorial board: 620990, Еkaterin burg, 8 Marta Street, 66, room № 25.
Tel. 343 2517 848.

E-mail.: nvestnik@uapa.ru
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