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Цель. Реконструкция основных механизмов и процедур развития современного российского общества. 
Анализ ключевых закономерностей перехода от антитоталитарной революции к постсоветскому термидору и 
процедур управления его несвободой. 

Методы. В качестве методологической основы исследования используется теоретическая модель «дис-
циплинарного общества» М. Фуко.

Результаты и практическая значимость. В качестве основных механизмов дисциплинирования совре-
менного российского общества определены администрирование и коррупция. Они формируют административ-
ную реальность постсоветского термидора и являются ключевыми технологиями управления его несвободой. В 
основе несвободного развития современного российского общества лежат особые административно-коррупци-
онные процедуры, которые в специфической форме представляют и замещают универсальные дисциплинарные 
механизмы его развития.

Научная новизна. Управление несвободой современного российского общества в условиях постсоветско-
го термидора является основным способом и инструментом его функционирования и обновления. Оно осущест-
вляется путем планомерного развития свободы власти, которая с помощью таких универсальных дисциплинар-
ных инструментов, как «функциональная инверсия», «роение», «государственный контроль», формирует особую 
административную реальность постсоветского общества.

Ключевые слова: антитоталитарная революция, постсоветский термидор, управление несвободой, админи-
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Loskutov V.A.
MANAGEMENT OF UNFREEDOM (DISCIPLINARY MODEL 

FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIAN SOCIETY)

Purpose. Reconstruction of the m�in mech�nisms �nd procedures for the development of contempor�ry Russi�n 
society. An�lysis of key l�ws governing the tr�nsition from the �nti-tot�lit�ri�n revolution to post-Soviet Thermidor �nd 
procedures to m�n�ge its unfreedom .

Methods. As � methodologic�l b�sis of the rese�rch used � theoretic�l model of  «disciplin�ry society» Fouc�ult .
Results and practical significance. The m�in mech�nisms of disciplining contempor�ry Russi�n society defined 

�dministr�tion �nd corruption. They form the �dministr�tive re�lity of post-Soviet Thermidor �nd �re key technologies to 
m�n�ge its unfreedom . At the he�rt of the unfree development of modern Russi�n society �re speci�l �dministr�tive cor- ©
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Известный французский философ Жиль Делёз, 
считал, что современная цивилизация стоит на пороге 
создания нового общества: «мы приближаемся к об-
ществу контроля, которое также функционирует уже 
не через изоляцию, но через постоянный контроль и 
мгновенную коммуникацию» [3, c.222–223]. В чем-то 
очень важном они будут наследовать те дисциплинар-
ные механизмы, которые господствовали в индустри-
альном обществе девятнадцатого и двадцатого века, а 
в каких-то случаях станут их вытеснять, в результате 
чего «дисциплинарное общество» (М. Фуко) эволюци-
онным путем превратится в общество контроля, а ин-
дустриальная цивилизация станет постиндустриаль-
ной. Мишель Фуко и сам понимал, что в современном 
ему обществе происходят такие изменения, которые 
свидетельствуют о серьезном кризисе дисциплинар-
ной модели его развития. Еще в 1978 году он писал: 
«теперь в индустриально развитых странах подобные 
виды дисциплины входят в состояние кризиса» [9, 
с.320], и поэтому пора всем «задуматься над разви-
тием общества без дисциплин» [9, с.320]. Наверное, 
это так, и какие-то наиболее развитые страны должны 
уже сегодня задуматься об этом. Но существуют иные 
общества, для которых переход от индустриального 
способа развития к постиндустриальному связан не 
с ликвидацией дисциплинарной модели их самоопре-
деления, а совсем наоборот – с качественным обнов-
лением и серьезным укреплением ее исторического 
и системного потенциала. Несмотря на серьезные 

кризисные явления в современном дисциплинарном 
обществе, его потенциал еще далеко не исчерпан. И 
некоторые страны, основываясь на нем, могут сделать 
очень важные и нужные шаги в направлении постин-
дустриального развития. К тем, кто активно ищет свой 
путь в постиндустриальное общество и в целях про-
движения туда все чаще пытается использовать моди-
фицированный потенциал индустриального общества, 
в частности дисциплинарную модель его развития, от-
носится, в том числе, и Россия. 

На наш взгляд, Жиль Делёз несколько поторо-
пился, утверждая, что «мы уже живем не в дисципли-
нарном обществе, мы не являемся более таковым» [3, 
с.226]. Да, безусловно, «новые силы стучатся в дверь», 
но им пока еще открыты далеко не все двери, и они 
не накопили в достаточной степени необходимый по-
тенциал освобождения, который мог бы стать надеж-
ным и постоянно действующим источником развития 
и воспроизводства общества контроля. «Мы свидетели 
конца перспективного и паноптического пространства 
(которое еще остается моральной гипотезой, согласу-
ющейся со всеми попытками классического анализа 
«объективной» сущности власти)» [2, с.83], но это не 
значит, что мы присутствует на его похоронах. Дис-
циплинарное общество не просто живо, но оно по-
прежнему остается важнейшим способом самодвиже-
ния современного индустриального общества, в том 
числе способом его продвижения в постиндустриаль-
ный мир.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
В.А. Лоскутов

ruption procedures th�t �re in � specific form �nd repl�ce univers�l disciplin�ry mech�nisms of its development.
Scientific novelty. M�n�ge unfreedom modern Russi�n society in post-Soviet Thermidor is the m�in method �nd 

tool for its functioning �nd upd�tes. It is �ccomplished by the system�tic development of freedom of power, which with 
the help of such univers�l disciplin�ry tools such �s «function�l inversion», «sw�rming», «st�te control», forms � speci�l 
�dministr�tive re�lity of post-Soviet society .

Key words: �ntitot�lit�ri�n revolution, post-Soviet Thermidor, unfreedom m�n�gement , �dministr�tion, corrup-
tion �nd �dministr�tive re�lity , «homokr�t».

Если бы мне надо было дать название современному положе-
нию вещей, я сказал бы, что это – состояние после  оргии. Ор-
гия – это каждый взрывной момент в современном мире, это 
момент  освобождения
           Ж. Бодрийяр 

В СССР, к примеру, правящий класс  поменялся, однако преж-
ние властные отношения остались
           М. Фуко
 
 Удивительно ли, что тюрьмы похожи
 на заводы, школы, казармы и больницы,
 которые похожи на тюрьмы?
           М. Фуко
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Российское общество, переживая очередную 
волну индустриализации («неоиндустриализации»), 
укрепляя границы и совершенствуя потенциал «дого-
няющего развития», настойчиво продолжает эксплуа-
тировать пока еще нереализованные возможности ин-
дустриального и скрытые резервы дисциплинарного 
общества. При этом Россия активно ищет пути и сред-
ства выхода на новые рубежи социального обновления 
и, что очень важно, стремится освоить и присвоить не 
только продукты и результаты перегоняющего разви-
тия иных общественных систем, например, общества 
потребления, но и их базовые властные модели. В том 
числе, естественно, и соответствующий ресурс еще 
только нарождающегося общества контроля. 

Дисциплинарное общество, прошедшее «кру-
ги» социалистического строительства и пережившее 
все прелести советской тоталитаризации, приобрело 
некоторые принципиально новые свойства и качества 
развития, которые и сегодня оказывают существенное 
влияние на выбор тех или иных траекторий его об-
новления. Этот факт необходимо подчеркнуть особо, 
так как в процессе развития советского тоталитариз-
ма многие из процедур и механизмов исторического 
самоопределения дисциплинарного общества были 
отчуждены, извращены, фетишизированы и особым 
образом встроены в общую логику тоталитаризации 
(социалистического строительства) истории. А это 
значит, что приведение основных параметров и тра-
екторий развития дисциплинарного общества в соот-
ветствие с общей логикой глобализации современного 
мира и основными векторами его постиндустриально-
го развития возможно только на путях кардинальной 
детоталитаризации советской истории.

Дисциплинарная модель современного рос-
сийского общества в своих основных и системообра-
зующих свойствах наследует соответствующие меха-
низмы развития и принципы организации советского 
общества. Обратим внимание лишь на два очень тесно 
взаимосвязанных между собой существенных параме-
тра ее воспроизводства. Советское дисциплинарное 
общество – это сложный и противоречивый синтез 
тоталитаризма и социализма. В системе их конкрет-
но-исторического тождества тоталитаризм фиксирует 
уровень предельных оснований развития советского 
общества, законы его исторического развития. А соци-
ализм, или правильнее будет сказать – социалистиче-
ское строительство, устанавливает степень и формы их 
осуществления в историческом процессе. Представля-
ет конкретные технологии и процедуры реализации 
универсального содержания законов тоталитаризма в 
советской истории.

Следует различать уровень самообоснования 
конкретно-всеобщих законов исторического развития 
той или иной социальной системы, находясь на ко-
тором они опосредуют сами себя в качестве единого 

универсального основания самоопределения целост-
ного общественного процесса, и уровень их рефлексии 
в мир действительной истории, в которой они самым 
разным способом и в различных формах осуществля-
ются. Если иметь в виду советскую историю, о чем мы 
уже достаточно подробно писали ранее [5], то на уров-
не законов ее развития произошло нечто такое, что 
принципиально и глубоко сущностно изменило исто-
рический мир России до неузнаваемости – превратило 
его в тоталитарную историю. Во-первых, изменилось 
место и роль власти в системе общественного разви-
тия – она превратилась из формы и способа воспроиз-
водства и обновления исторической реальности в пре-
дельное основание и «последнюю причину» ее бытия. 
Во-вторых, качественно изменилась природа самой 
власти – она стала универсально-абстрактной формой 
развития всякой общественной самодеятельности, 
превратив ее, тем самым, в единственную движущую 
силу развития общества. В-третьих, отчужденная и фе-
тишизированная власть стала универсальным субъек-
том сотворения нового мира – способствовала превра-
щению практической и духовной истории в зазеркалье 
советского народовластия. Тоталитаризм так бы и 
остался в глубинах социального бытия, если бы не на-
шел адекватных форм для самоопределения в качестве 
универсальной силы его исторического развития. Он 
смог «дотянуться» до исторической действительности 
лишь с помощью такого универсального средства по-
строения нового мира, как социализм. Тоталитаризм 
«спускал коммунизм из идеи в тело» (А. Платонов) с 
помощью социалистического строительства, которое 
было универсальным инструментом и способом про-
явления тоталитарных законов в российской истории 
ХХ века. В руках новоявленных устроителей котлова-
нов «всеобщего счастья» (А. Платонов) оно оказалось 
наиболее эффективным способом и средством тотали-
таризации истории. 

 
Антитоталитарная революция и постсоветский 

термидор

 В процессе перехода от индустриальной циви-
лизации к постиндустриальной, от дисциплинарного 
общества к обществу контроля существенным образом 
меняется не только число степеней личной и социаль-
ной свободы, но и качество ее исторического бытия. В 
частности, это проявляется в том, что проблема управ-
ления свободой становится своеобразной доминантой 
и источником трансформации одного общества в дру-
гое. Она и раньше была одной из системообразующих 
проблем самоопределения индустриального обще-
ства. Для ее решения в основном использовались раз-
нообразные властные средства. В первую очередь те 
исторические формы властвования, которые были спо-
собны обеспечить в историческом процессе баланс де-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ятельности и самодеятельности. Главенствовали среди 
них различные формы государственного управления 
и общественного самоуправления. Дисциплинарное 
общество поддерживало между ними постоянный ба-
ланс, обеспечивало их расширенное воспроизводство 
и обновление. Проблема управления свободой в ин-
дустриальном обществе разрешалась опосредованно 
развитием форм властвования, которые, так или ина-
че, были встроены в единый процесс демократизации 
общественной жизни. С помощью демократических 
процедур решалась триединая задача по управлению 
свободой: устанавливался баланс взаимодействия раз-
личных форм властвования, регулировалось отноше-
ние между властью и свободой, создавались условия 
для исторического самоопределения свободы и ее реф-
лексии в саму себя как сущность истории. 

 Переход от индустриального к постиндустри-
альному обществу связан, в том числе, а может быть и 
в первую очередь, с качественным обновлением спо-
собов и средств решения проблемы управления сво-
бодой, с сущностной трансформацией основных про-
цедур и механизмов демократизации общественной 
жизни. Три основных вектора осуществления данного 
процесса определяют логику и характер превращения 
одного состояния и способа развития общества в дру-
гое: историческая самодеятельность из предельного 
основания превращается в постоянно действующий 
универсальный источник общественного развития; 
свобода из сущности истории становится субъектом 
этой самодеятельности; а самоуправление свободой 
оказывается основной движущей силой и доминантой 
ее самообоснования. В результате отмеченных выше 
субстанциональных превращений индустриального 
общества, которые проявляются, в том числе, в раз-
личных демократических формах, возникает принци-
пиально новый способ решения проблемы управления 
свободой – возникает гражданское общество.

Советское общество в ХХ веке было первым 
«гражданским обществом», которое попыталось про-
цесс собственного исторического самоопределения ор-
ганизовать таким образом, чтобы с помощью средств и 
методов индустриализации общественной жизни сразу 
и однозначно оказаться на следующей ступени истори-
ческого развития – в постиндустриальном обществе. 
В этих целях была кардинальным образом преобра-
зована система координат развития индустриального 
общества и, естественно, существенно трансформиро-
ван существующий способ управления свободой. В ре-
зультате такого рода качественных изменений истори-
ческая самодеятельность «пролетарского движения» 
(К. Маркс) из предельного основания общественного 
развития превратилась в его единственный источник – 
в пролетарскую революцию. Свобода стала субъектом 
развития пролетарской революции в форме диктатуры 
пролетариата. А универсальным способом самораз-

вития и самоуправления данного субъекта оказалось 
советское народовластие. Итогом строительства та-
кого рода «гражданского» индустриального обще-
ства было его превращение не в постиндустриальное, 
а в тоталитарное общество. В процессе и результате 
установления с помощью различных форм «проле-
тарского движения» конкретно-исторического тож-
дества тоталитаризма (законов) и социализма (форм 
осуществления этих законов) произошло не просто 
превращение свободы в несвободу, самодеятельности 
в деятельность по расширенному воспроизводству ин-
дустриальных форм ее самоопределения, но возникла 
особая система управления несвободой. Она никуда 
не исчезла из истории в результате тех кардинальных 
трансформаций, которые произошли в России в конце 
двадцатого века. И сегодня она по-прежнему являет-
ся важнейшей подсистемой развития постсоветской 
истории современного российского общества.

Мы выделяем два основных этапа развития 
постсоветской истории, две формы детоталитаризации 
советского народовластия: антитоталитарную револю-
цию и постсоветский термидор. В основе их единства 
лежит специфическая логика развития и разложения 
абстрактного и абсолютного тождества тоталитаризма 
и социализма. В соответствии с ней в результате анти-
тоталитарной антисоциалистической революции были 
качественно обновлены предельные основания и фор-
мы развития советского общества и появились иные 
источники и способы его исторического самоопреде-
ления. Далеко не случайно в центре произошедших с 
ним сложнейших исторических трансформаций ока-
залась проблема управления свободой. В результате 
детоталитаризации советской истории свобода должна 
была вернуться в базис общественного развития в ка-
честве его сущности и базового принципа обновления, 
а историческая самодеятельность, будучи универсаль-
ной формой ее развития, должна была стать ключе-
выми способом строительства новой исторической 
реальности. Предельный смысл и конечная цель анти-
тоталитарной революции заключалась в том, чтобы 
освободить свободу и самодеятельность из тоталитар-
ного плена социализма. Частично ей это удалось – она 
с огромными усилиями и естественными для таких 
исторических событий потерями все-таки освободи-
ла из пут «тоталитаризма-социализма» нечто. Но, как 
оказалось, она освободила не свободу, а несвободу. 

Антитоталитарная и антисоциалистическая ре-
волюция девяностых годов двадцатого века освобо-
дила советское общество от особой формы развития 
несвободы, которая во время господства советского 
народовластия была, хотя и необходимым, но все-
таки производным качеством его самоопределения. 
В результате революционных событий произошло не 
механическое отделение одного от другого, а станов-
ление специфической системы отношений между сущ-
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ностью и формой осуществления несвободы. И в пер-
вую очередь тех отношений, которые отвечают за ее 
способность к самообоснованию. Нельзя не заметить, 
что они наперекор всему, в каком-то смысле нарушая 
общую логику детоталитаризации истории и подрывая 
основы процесса освобождения от несвободы, посто-
янно и настойчиво вновь, как это было раньше, пыта-
ются стать универсальным источником развития пост-
советской истории. И этот странный факт отражает не 
просто незначительный зигзаг истории, но доминиру-
ющую тенденцию их постреволюционного развития. 
Наиболее определенно и показательно она проявилась 
на этапе постсоветского термидора – постреволюци-
онного развития антитоталитарной революции.

В результате антитоталитарной революции су-
щественным образом меняется вектор общественного 
развития. При этом по форме он хотя и изменяется, но 
по содержанию обновляется не столь кардинально и 
существенно, сохраняя и активно вовлекая в процесс 
капиталистического строительства наиболее эффек-
тивные образцы строительства социалистического. 
Конечно, нельзя значение данного факта переоцени-
вать, ибо системообразующую роль в этом процессе 
играли все-таки «капиталистические» формы его осу-
ществления: рынок и демократия. Но и преуменьшать 
их влияние на реальные процессы перехода от одно-
го общественного строя к другому нельзя. Иначе бу-
дет трудно, если вообще возможно, объяснить, каким 
образом демократический транзит так и не вышел за 
рамки процесса освобождения свободы в рамках не-
свободы. 

Демонтаж одних способов строительства и их 
замещение другими, прямо противоположными, про-
цедурами не отменял того факта, что при определен-
ных исторических условиях между ними возникали 
сложные взаимодействия и достаточно запутанные от-
ношения. Наиболее продуктивен их синтез был в тех 
точках демократического транзита, в которых реша-
лась проблема освобождения несвободы – проблема 
обновления отношений свободы и несвободы в рамках 
несвободы. В каком-то смысле появление множества 
форм их «демократического» синтеза объясняет то, 
почему мы в процессе антитоталитарной революции 
так и не смогли выйти за пределы освобождения не-
свободы и перейти к полноценному решению задач 
освобождения свободы. Второй же причиной, почему 
этот процесс не произошел и мы остались в плену не-
свободы, является то, что строительство нового дома 
мы начали на старом фундаменте. Естественно, была 
предпринята масса усилий для того, чтобы изменить 
его конструкцию, обновить материалы, из которых 
он был сооружен. Но не следует забывать того, что 
в данном случае мы имеем дело с объективными за-
конами исторического развития, изменить которые 
за столь короткое время и исключительно революци-

онными средствами практически невозможно. В ус-
ловиях детоталитаризации истории основной закон 
тоталитаризма – предельным основанием и источни-
ком развития истории является власть – по-прежнему 
продолжал действовать. Все его модификации, так 
или иначе, участвовали в этом процессе, полагая до-
пустимые границы и пределы его осуществления. 
Важнейшим из них как раз и была несвобода. Когда 
тоталитаризм пошел на попятную и в форме антитота-
литарной революции вновь допустил в историю сво-
боду, он сделал это исключительно в форме властного 
освобождения несвободы. В результате кардинальной 
трансформации исторической реальности отношение 
власти и свободы как бы перевернулось – теперь уже 
власть из предельного основания и источника разви-
тия стала формой и способом продвижения свободы в 
истории. Появились не просто практические формы их 
различения, но и особые траектории их относительно 
самостоятельного развития. Правда, все это случилось 
исключительно в границах несвободы. И тем не менее, 
несмотря на то, что антитоталитарная революция ос-
вобождала лишь несвободу, она буквально взорвала 
фундамент социалистического строительства. 

 Некоторые социальные революции заканчи-
ваются тем, что возникает необходимость их рефлек-
сии в самих себя. Оказывается, что есть проблемы 
общественного развития, которые могут быть решены 
только и исключительно посредством оборачивания 
конкретного исторического события в собственные 
основания развития. К таким проблемам как раз и от-
носится вопрос о процедурах и механизмах освобож-
дения в процессе антитоталитарной революции не-
свободы. Рефлексия позволяет обнаружить сущность, 
которая может быть источником и гарантом установ-
ления развивающегося баланса между свободой и не-
свободой в процессе освобождения несвободы. Она не 
просто указывает пути и способы установления опре-
деленных отношений между свободой и несвободой в 
революции, но пытается активно и целенаправленно 
консолидировать тот исторический потенциал, кото-
рый гарантировал бы ей расширенное воспроизвод-
ство в качестве источника общественного развития. В 
современной России среди множества путей решения 
проблемы освобождения в несвободе свободы выде-
ляется один – консолидация процедур освобождения 
свободы вокруг процесса восстановления свободы 
власти. Несвобода ищет и находит в себе ту свободу, 
которая способна обеспечить ей не просто надежные 
тылы, но прорыв к новым общественным источникам 
развития и обновления. И этой свободой является сво-
бода власти. В условиях тоталитаризма единственным 
источником исторического развития советского обще-
ства была, как мы уже отмечали, власть. Ее освобож-
дение и превращение в источник развития не только 
истории несвободы (антитоталитарной революции), 
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но и несвободной постреволюционной истории явля-
ется задачей, которая достаточно убедительно и эф-
фективно решается в эпоху постсоветского термидора. 

Термидор не является просто локальным, от-
дельным историческим событием. Он представляет 
собой некую универсальную историческую законо-
мерность, которая отражает и выражает необходи-
мость и возможность взаимодействия социальной ре-
волюции с целостным историческим процессом и с 
самой собой. В соответствующей литературе наиболее 
глубоко и объективно исследованы две исторические 
формы термидора: французская и советская. Истори-
ческий смысл термидора во Франции заключался, и 
в этом мы, безусловно, согласны с Л. Д. Троцким, не 
в «восстановлении старых форм собственности или 
власти старых господствующих сословий, а в рас-
пределении выгод нового социального режима между 
разными частями победившего “третьего сословия”. 
Буржуазия все более прибирала к рукам собствен-
ность и власть (прямо и непосредственно или же через 
особых агентов, как Бонапарт), отнюдь не покушаясь 
на социальные завоевания революции, наоборот, за-
ботливо упрочивая, упорядочивая, стабилизуя их» [8]. 
Если, не мудрствуя лукаво, заменить в этом контексте 
слово «буржуазия» на существительное «бюрокра-
тия», что и сделал в своих работах Л. Д. Троцкий, то 
мы получим определение сути советского термидора и 
сталинского бонапартизма. Дискуссии об источниках 
и природе советского термидора продолжаются и да-
леки от завершения. У нас еще будет возможность по 
этому поводу высказаться, а предварительно заметим, 
что мы, безусловно, согласны с мнением известного 
специалиста по Французской революции Д. Бовыкина 
о том, что термидор –  «это время, когда “революцио-
неры имеют лишь одно желание – закончить, наконец, 
Революцию”. Но закончить ее не контрреволюцией, не 
возвращением к прошлому, а созиданием и стабильно-
стью». [1, с.158] 

Мы считаем необходимым выделить общедиа-
лектическую и общеисторическую структуру терми-
дора. В первом случае она включает в себя следующие 
базовые элементы (процедуры): развитие возникнове-
ния, становление нового качества, превращение ста-
новления в источник его развития. Во втором случае 
термидор представляет собой единство трех основных 
процессов: инверсию в революцию, постреволюцион-
ное развитие революции, начало развития пострево-
люционной истории. Когда в конкретно-исторической 
ситуации происходит наложение двух структур и их 
элементов друг на друга, возникает специфическая 
логика саморазвития термидора, которая особым об-
разом раскрывает и характеризует взаимосвязь различ-
ных этапов осуществления этого процесса. На каждом 
из них происходит самоопределение термидора одно-
временно по отношению к своему прошлому, настоя-

щему и будущему. В результате становится достаточно 
сложная, не линейная, но системная взаимосвязь раз-
личных траекторий его осуществления. Она в полном 
объеме раскрывает место и роль термидора в постре-
волюционном развитии революции и диалектику его 
превращения в конец революционных преобразований 
и начало развития новой истории. 

 Используя образ термидора в качестве теорети-
ческого концепта для описания и объяснения логики 
превращения потенциала антитоталитарной револю-
ции девяностых годов в качество развития новой пост-
советской истории, мы получаем уникальную возмож-
ность связать исторические времена таким образом, 
что в результате возникает целостный образ их само-
развития. С его помощью оказывается возможным 
объяснить то, насколько далеко мы ушли от советской 
истории, каким образом и в какой степени были обнов-
лены предельные основания ее развития, что, в каких 
формах и почему наследует постсоветский термидор 
из ее прошлого.

На смену антитоталитарной и антисоциалисти-
ческой революции пришел постсоветский термидор, 
что является естественной реакцией истории, ставшей 
на путь качественного обновления предельных осно-
ваний собственного развития. Он представляет собой 
своеобразную форму рефлексии антитоталитарной ре-
волюции в саму себя. В результате такого рода обора-
чивания и постреволюционного развития революции 
в историческом процессе устанавливается своеобраз-
ный баланс революции и контрреволюции, обновле-
ния и реставрации, реакции (реваншизма) и реформа-
ции. Тот баланс, который позволяет истории в самой 
себе искать и находить конкретные возможности для 
самоопределения и формировать новые траектории са-
моразвития.

Если антитоталитарная революция девяностых 
годов решала в основном задачу освобождения не-
свободы, то в условиях постреволюционного разви-
тия революции и постсоветского термидора главной 
и основной стала задача создания устойчивой и вос-
производимой системы управления освобожденной 
несвободой. Во главе угла оказалась задача укрепле-
ния и развития потенциала свободы власти, выхода 
за границы той революционной ситуации, в тупиках 
которой запуталось советское общество, и задача фор-
мирования траекторий его эволюционного развития. 
В том числе за счет устойчивого и расширенного вос-
производства единства свободы власти и несвободы 
общества. Не следует забывать, что проблема управ-
ления несвободой отражает и выражает глубинный 
смысл рефлексии антитоталитарной революции в саму 
себя как единство революции и контрреволюции. По-
скольку она является основной проблемой развития 
термидора, для ее решения привлекаются самые раз-
нообразные реформаторские и реваншистские, рево-
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люционные и контрреволюционные, обновленческие 
и «стабилизационные» процедуры и средства.

Основные механизмы управления несвободой 
в условиях постсоветского термидора: 

администрирование и коррупция

Управление свободой и несвободой в дисци-
плинарном обществе осуществляется по одним и тем 
же законам, но в принципиально различных формах, 
с разными средствами и инструментами дисциплини-
рования. В данной статье мы попытаемся выделить и 
проанализировать те механизмы, которые объединя-
ют различные дисциплинарные схемы и технологии в 
единую логику исторического самоопределения пост-
советского термидора 

В отношении социальной реальности дисци-
плина выполняет множество функций. Посредством 
дисциплинирования ее недисциплинированных про-
явлений и дисциплинарных процедур она организует, 
упорядочивает, кодирует аналитическое пространство 
властного бытия общества и индивидов. Расчерчивает 
его. Локализует и обеспечивает циркуляцию индиви-
дуальных тел, их размещение и распределение в сети 
властных отношений. Будучи модальностью власти, 
дисциплина использует для ее интенсификации и раз-
ветвления различные инструменты и технологии. С их 
помощью она артикулирует, умножает и подразделяет 
саму себя. В результате взаимодействия и взаимопе-
ресечения сфер их ответственности возникают такие 
дисциплинарные схемы, которые объединяют разные 
дисциплинарные процедуры и технологии вокруг ре-
шения конкретных проблем самоопределения власти. 
В их ряду мы выделяем такую модальность дисципли-
нирования, которая отражает и выражает способность 
дисциплинарной схемы к инверсии – к оборачиванию 
на саму себя и раскодированию в самой себе, с одной 
стороны, предельных оснований собственного само-
определения, с другой стороны, того скрытого потен-
циала, который при определенных условиях может 
обеспечить ей эффективный выход в любое аналити-
ческое пространство, социальное и индивидуальное 
бытие. Эту рефлексивную форму осуществления дис-
циплинарной схемы мы называем управлением. 

Управление несвободой – это особая модаль-
ность дисциплинирования, способ соединения в рам-
ках определенной схемы различных процедур и техно-
логий дисциплинарного развития общества и власти. 
Будучи рефлексивной формой осуществления этого 
процесса, она раскрывает предельный смысл и сущ-
ность взаимодействия тех дисциплин, которые лежат 
в основании ее воспроизводства и обновления. В ка-
честве таковых М. Фуко рассматривал «открытые» 
(«дисциплины-механизмы») и «закрытые» («дисци-
плины-блокады») дисциплины [10, с. 306]. Восста-

навливая их единство, управление несвободой пре-
вращает несвободу общества в свободу власти. Делает 
власть постоянно действующим источником воспроиз-
водства и обновления единства различных дисциплин 
и дисциплинарного общества в целом. Возвращается 
же данная дисциплинарная схема из глубин самообо-
снования несвободы в мир действительной властной 
истории посредством такой формы управления ей, как 
«размыкание» – путем обращения свободы власти в 
несвободу общества. В результате прямых и рефлек-
сивных трансформаций соответствующих дисципли-
нарных схем управление несвободой объединяет в 
единое целое две взаимосвязанные процедуры: пре-
вращение несвободы общества в свободу власти и об-
ращение свободы власти в несвободу общества.

В процессе освобождения несвободы (антито-
талитарная революция) были задействованы как «за-
крытые», так и «открытые» дисциплины. Если первые 
в основном были заимствованы из нашего тоталитар-
но-социалистического прошлого и осуществлялись в 
виде различного рода административных технологий 
и процедур, то вторые зарождались в недрах демо-
кратического транзита и формировались с помощью 
преимущественно политических технологий. Пере-
ход от антитоталитарной революции к постсоветско-
му термидору существенным образом изменил вза-
имоотношение административных и политических 
видов дисциплинирования. Выдвижение на первый 
план проблемы управления несвободой заставило 
по-новому посмотреть на то, как, с помощью каких 
инструментов при ее решении могут и должны вза-
имодействовать между собой «закрытые» и «откры-
тые» дисциплины – предельные основания данного 
способа дисциплинирования. Реальное освобождение 
свободы власти, то есть первая из процедур управле-
ния несвободой, происходило в двух взаимосвязанных 
формах: путем создания из обломков самовластья но-
вой «вертикали» власти и посредством строительства 
новой политической реальности. В первом случае в 
процессах государственного строительства и обнов-
ления государственного управления были в основном 
задействованы такие процедуры «закрытых дисци-
плин», как «исключение» и «распределение». С по-
мощью «исключения» решалась проблема ликвидации 
возникшего во власти и обществе «смешения» раз-
личных уровней и ветвей власти и проблема исклю-
чения конституционного «беспорядка» во власти и 
обществе. Посредством «распределения» и «индиви-
дуализации» формировалась новая политическая ре-
альность, в которой индивидуализация политических 
субъектов происходила путем детальной сегментации 
и «клеймения» («за» новую власть – «против» новой 
власти) их деятельности. И в том и в другом случае 
процедуры «закрытых дисциплин» использовались 
в качестве средств развития «открытых дисциплин». 
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То есть новая власть и новое общество для наведения 
порядка и обеспечения собственного воспроизводства 
достаточно эффективно применяли «закрытые» техно-
логии советского прошлого. Имел место и обратный 
процесс, в котором с помощью средств и технологий 
демократического транзита решалась задача «размы-
кания» «закрытых дисциплин» и их превращения в 
«открытые дисциплины». Вертикализация власти осу-
ществлялась, в том числе, путем дисциплинирования 
тех индивидов, которые были вовлечены во властные 
отношения и могли быть субъектом их развития (ре-
форма государственной службы). Аналогичным об-
разом происходило дисциплинирование различного 
рода дисциплинарных аппаратов (административная 
реформа) и дисциплинарных институтов (исполни-
тельной и представительной власти). «Размыкание» 
политической реальности также было связано с ис-
пользованием потенциала различного рода «откры-
тых» дисциплинарных механизмов: демократических 
выборов и политических технологий. Естественно, 
что в условиях постсоветского термидора, в процес-
се строительства «вертикали власти» и новой поли-
тической реальности процедуры «размыкания» прак-
тически на равных взаимодействовали с обратными 
процедурами, что лишний раз свидетельствовало о 
переходном характере данного этапа развития постсо-
ветского общества и постсоветской власти. В результа-
те их взаимодействия, взаимооборачивания и взаимо-
проникновения «закрытых» и «открытых дисциплин» 
формировалась достаточно устойчивая и, в принципе, 
позитивная платформа, на основе которой решалась 
такая сложнейшая проблема управления несвободой, 
как освобождение свободы власти. В этом процессе 
фактически была создана новая матрица управления 
несвободой – она обеспечивала переход от несвободы 
общества к свободе власти. 

Управление несвободой – это, как мы уже отме-
чали, особая модальность процесса дисциплинирова-
ния. Когда оно осуществляется не в форме рефлексии 
в собственные основания развития (взаимодействие 
«закрытых» и «открытых» дисциплин), а путем ин-
версии свободы власти в несвободу общества, в иные 
дисциплинированные и недисциплинированные про-
странства, становится принципиально новая форма 
ее социального проявления. В результате такого рода 
оборачивания процесс управления несвободой пре-
вращается в универсальную дисциплинарную схему, 
которая объединяет различные процедуры админи-
стрирования. Она и оказывается, в конце концов, той 
самой матрицей управления несвободой, которая обе-
спечивает историческое самоопределение постсовет-
ского термидора. 

Власть всегда, во все времена претендовала на 
то, чтобы быть основной, системообразующей проти-
воположностью ее противоречивого единства с обще-

ством. Это – закон развития всякой властной реально-
сти. Тоталитаризм делает его законом воспроизводства 
и развития не только власти, но и истории. Не просто 
отождествляет два относительно самостоятельных 
вида реальности, но полагает в качестве основного за-
кона и предельного основания развития их тождества 
власть. С помощью различных средств социалистиче-
ского строительства тоталитаризм утверждает безус-
ловное главенство власти во всех сферах обществен-
ной жизни. Важнейшим из этих средств во времена 
господства советского народовластия была процедура 
администрирования тождества власти и общества.

В результате триумфального шествия советско-
го народовластия по просторам российской истории 
их тождество превратилось в особую административ-
ную реальность. С формальной точки зрения, она су-
ществует как совокупность определенных дисципли-
нарных аппаратов, институтов, должностей (процедур 
и технологий) и системы отношений между ними. В 
административной реальности доминируют проце-
дуры централизации решений, неукоснительного ис-
полнения директив, постоянного контроля, абсолют-
ного подчинения по вертикали. Они осуществляются 
в форме аппаратной, машинообразной, официальной, 
автоматической деятельности по исполнению предпи-
саний некоего «государственного дела». Эта особым 
образом формализованная деятельность создает непо-
вторимый административный стиль управления. Его 
носителями и адептами были не только «солдаты пар-
тии» и «труженики индустриальных штабов» (Г. По-
пов), но и все иные винтики универсального админи-
стративного механизма советского народовластия. В 
рамках административной реальности многообразная 
и многофункциональная деятельность соответствую-
щих дисциплинарных аппаратов и институтов регули-
руется отношениями административной зависимости: 
в форме «приказа» и «назначения». Их взаимосвязь и 
взаимозависимость является постоянно действующим 
источником рождения и развития развернутой, струк-
турированной, иерархически выстроенной сети спец-
ифических отношений, попадая в которую, отдельные 
организации и должности с помощью приказов и на-
значений не просто хаотично или организованно пере-
мещаются, но производят определенные действия по 
известному принципу «стимул-реакция». В роли сти-
мула выступает приказ, а в единственно адекватной 
реакции на приказ является его исполнение: «не надо 
понимать приказ, надо воспринимать сигнал и немед-
ленно на него реагировать, следуя заранее установ-
ленному более или менее искусственному коду» [10, 
с.242]. Эффективность деятельности различных субъ-
ектов административной реальности измеряется тем, 
насколько качественно и своевременно исполнен при-
каз и сколь успешно и беспрепятственно он движется 
по многочисленным формализованным и неформаль-
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ным сетям различных организаций, в какой степени 
он продуктивен в процессе воспроизводства системы 
разных административных отношений между долж-
ностями. Казалось бы, административная реальность 
полностью замыкает властную реальность на саму 
себя, погружая в хитросплетения ее самодостаточно-
го бытия все многообразие властных и социальных 
отношений между людьми. Однако это не совсем так, 
ибо, в конечном итоге, смысл ее исторического суще-
ствования заключается не в том, чтобы превратить все, 
что попадает в эти сети, в функцию самодвижущихся 
приказов, установлений и циркуляров, а в том, чтобы 
создать необходимые условия для управления несво-
бодой. Не она превращает свободу в несвободу, но 
именно административная реальность из самой себя 
порождает наиболее эффективные механизмы и про-
цедуры управления ей. 

В условиях административной реальности «то-
талитаризма-социализма» возникла особая дисципли-
нарная схема ее рефлексии в предельные основания 
собственного бытия. В результате этого процесса в ад-
министративном зазеркалье истории появились такие 
объективные законы ее развития, которые совместно с 
различными процедурами принуждения обеспечивали 
расширенное воспроизводство основных технологий и 
инструментов социалистического строительства. По-
скольку зарождаются они в зазеркалье истории, то в 
реальном историческом процессе проявляются в виде 
специфических «законов-паразитов», которые могут 
жить и развиваться только за счет скрытого потенциа-
ла административной реальности. Важнейшим из них 
является коррупция [7].

В силу своей паразитарной природы данные за-
коны оказались наиболее чувствительны к тем глубо-
ким и существенным трансформациям, которые слу-
чились с советским тоталитаризмом и социализмом в 
конце двадцатого, начале двадцать первого века. Они 
сумели уловить и использовать в своих интересах пока 
еще очень слабые и разрозненные сигналы тех тек-
тонических процессов обновления предельных осно-
ваний развития индустриального и дисциплинарного 
общества, которые в различных революционных и кон-
трреволюционных формах, так или иначе, но все-таки 
пробивались сквозь различные «шумы» демократиче-
ской трансформации. И что самое главное, они начали 
их активно модулировать. В результате «законы-пара-
зиты» тоталитарного общества, в том числе и корруп-
ция, превратились в своеобразную матрицу контроля 
над общественным развитием – «сито, отверстия в 
котором постоянно меняют свое расположение». С 
помощью различных технологий администрирования 
они стали базовыми процедурами деятельности сво-
еобразного административно-квантового генератора, 
который начал производить энергию общественного 
развития за счет собственной модуляции. 

«Новая» (постсоветская) коррупция – это уже 
не «закон-паразит», но особая модуляция админи-
стративной реальности постсоветского общества. И 
если в «обществе контроля» «важны уже не подпись 
или номер, но шифр» [3, с.229], то ключевым шиф-
ром современного российского общества, с помощью 
которого оно пытается открыть потайную дверь в по-
стиндустриальный мир, становится взятка: она «до-
пускает вас к информации или отказывает в допуске» 
[3, с.230]. Взятка (шифр) – это пароль, который позво-
ляет выстраивать эффективные социальные и власт-
ные коммуникации и решать те задачи, которые ранее 
решались исключительно с помощью «лозунгов» (Ж. 
Делёз). И, если, как считает Ж.Делёз, змея – «это жи-
вотное обществ контроля» [3, с.230], то символом и 
паролем нашего, в очередной раз переходного и дого-
няющего, общества является змея, пожирающая свой 
хвост, – коррупция.

Коррупция выступает важнейшей технологи-
ей администрирования свободы власти в условиях 
постсоветского термидора. Она раскрывает суть вза-
имодействия свободы и несвободы в процессе адми-
нистрирования власти и общества. Посредством кор-
рупции администрирование оборачивается на само 
себя, погружается в предельные основания своего 
развития (свободу власти) и затем, как Феникс, восста-
ет из пепла для того, чтобы превратить «освобожден-
ную» власть в основополагающий принцип воспро-
изводства несвободы общества. Администрирование 
и коррупция – это глубоко взаимосвязанные между 
собой «скромные модальности, стелющиеся методы» 
[10, с.249] управления несвободой.

Если рассматривать и определять коррупцию 
предельно абстрактно, то мы увидим, что она пред-
ставляет собой способ трансляции и адаптации, рас-
ширенного воспроизводства и обновления отношения 
власти и не-власти (общества и гражданина). Способ 
взаимодействия между «государственным человеком» 
(А. Платонов) и «гражданином преестественным» 
(Р. Салтыков-Щедрин), которые в этом процессе за-
мещают и особым образом представляют интересы и 
полномочия власти, так же как потребности общества 
и интересы составляющих его граждан. В результате 
соответствующих действий они обмениваются между 
собой самым важным и сокровенным, что у них есть, – 
своими свободами. «Гражданин-начальник» отдает то, 
что у него есть как у представителя власти – отдает 
свободу властвования. А просто гражданин кладет на 
алтарь коррупции свою социальную и гражданскую 
свободу. В результате коррупционного обмена свобо-
дами гражданин и общество приобретают несвободу, 
становятся все более и более зависимыми от власти, а 
власть, частично «теряя» свою свободу, за счет прива-
тизации ее различного рода мелкими и крупными на-
чальниками, присваивает свободы «преестественных 
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граждан» и тем самым компенсирует свои естествен-
ные потери. 

Общество контроля – это особый способ управ-
ления свободой. Современное российское дисци-
плинарное общество более или менее рационально и 
эффективно управляет несвободой. Субъектом этой 
странной деятельности, которая при ближайшем рас-
смотрении, по сути, не является контролем и, тем бо-
лее, управлением, а осуществляется исключительно 
как процесс администрирования тождества власти 
и общества, оказывается коррупция – особая логика 
дисциплинирования дисциплин, дисциплинарных ме-
ханизмов и аппаратов, дисциплинарного общества и, 
наконец, собственно, процесса дисциплинирования. 
Для того чтобы остановить, прекратить процесс по-
едания змеей собственного хвоста, следует, как бы это 
ни казалось странным и невозможным, обернуться в 
его начало и произвести простое и понятное действие 
– вернуть людям свободу и гражданскую ответствен-
ность. В свое время путем коррупционного обмена и 
социального принуждения их обменяли на бусы и ог-
ненную воду классовой справедливости. Теперь, если 
мы стремимся перейти от дисциплинарного обще-
ства к обществу контроля, если мы хотим управлять 
не несвободой, а свободой, следует вернуть человеку 
его естественное право на историческую самодеятель-
ность.

Будучи «скромными модальностями» процесса 
управления несвободой, администрирование и корруп-
ция должны были, в конечном итоге, обеспечить само-
управление несвободы. Когда М. Фуко анализировал 
становление дисциплинарных механизмов «автомати-
ческого функционирования власти», он выделял три 
способа их реализации: «функциональную инверсию 
дисциплин», «роение дисциплинарных механизмов» 
и «государственный контроль над дисциплинарными 
механизмами». По его мнению, именно они опосре-
довали процесс превращения дисциплинарного обще-
ства «в такое устройство, где отправление власти не 
добавляется извне (как жесткое принуждение или тя-
жесть) к функциям, в которых он (Паноптикон. – В.Л.) 
участвует, но присутствует в них столь тонко и ловко, 
что повышает их эффективность, одновременно укре-
пляя свои точки сцепления». [10, с.302–303] В усло-
виях постсоветского термидора эти дисциплинарные 
механизмы особым образом сцепляют между собой 
администрирование и коррупцию. В результате чего 
их связь превращается в некий «технологический» 
базис самообоснования несвободы – в важнейшую 
историческую силу, которая автоматически управляет 
несвободным миром.

Их практическая связь в условиях постсовет-
ского термидора превратила мечту многих поколений 
власть имущих об автоматическом, простом, эффек-
тивном и невидимом функционировании власти в 

страшную реальность. М. Фуко, ссылаясь на мнение 
Жака Антуана Ипполита Гибера, так характеризовал 
ее: «рисуемое мной государство будет иметь про-
стое, надежное, легко контролируемое управление. 
Оно будет напоминать огромные машины, которые с 
помощью чрезвычайно простых средств достигают 
поразительных результатов. Сила этого государства 
будет проистекать из его собственной силы, благо-
получие – из его собственного благополучия. Время, 
которое разрушит все, умножит его мощь. Оно опро-
вергнет ходячий предрассудок, будто империи подвер-
жены неумолимому закону упадка и разрушения» [10, 
с.247]. В конце концов, ведь для тех, кто думает, что 
управляет постсоветским термидором, неважно, что в 
действительности они имеют дело не с управлением 
государством, а с особыми процедурами управления 
несвободой власти и общества. Для этих субъектов 
главное и основное – чтобы управление «огромными 
машинами» несвободы было простое, экономное, на-
дежное и контролируемое.

Несколько последних десятилетий весь цивили-
зованный мир занят поиском форм и средств управле-
ния свободой, связывая с решением этой эпохальной 
задачи свои перспективы перехода от индустриально-
го к постиндустриальному способу развития. Россий-
ское общество и власть последние пятнадцать лет на-
стойчиво и целеустремленно, с помощью различных 
дисциплинарных схем («функциональной инверсии», 
«роения», «государственного контроля») решают 
иную задачу – пытаются создать надежную и эффек-
тивную систему управления несвободой. Почему так 
получилось, и почему мы опять идем не в ногу с наи-
более развитыми странами современности?

Основные процедуры администрирования 
несвободы общества и «сборки» Хомократа 

(«функциональная инверсия дисциплинарных 
механизмов»)

 
Функциональная инверсия дисциплинарных ме-

ханизмов, по мнению М. Фуко, это не «просто шарнир, 
или теплообменник между механизмом власти и функ-
цией, но способ заставить отношения власти действо-
вать в некой функции, а функцию – действовать через 
отношения власти» [10, с.303]. Она является механиз-
мом оборачивания и погружения социальной реально-
сти в саму себя как властную реальность. С помощью 
инверсии эта реальность становится единой, а сила и 
эффективность ее дисциплинирования существенно 
возрастают, но не сами по себе, а благодаря достигну-
тому единству. В условиях постсоветской истории она 
осуществляется в виде четырех относительно само-
стоятельных процедур дисциплинирования общества 
и власти: как концентрация, централизация, инсти-
туционализация и демократизация властных отно-
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шений. Эти дисциплинарные процедуры обеспечива-
ют, с одной стороны, превращение советской власти 
и общества в такую административную реальность, в 
которой свободная власть по своему образу и подобию 
с помощью коррупции творит несвободу общества. 
С другой стороны, следует помнить, что в результате 
функциональной инверсии кардинальным образом ме-
няются не только соответствующие траектории разви-
тия «тела общества» (М. Фуко), но и формы властного 
воспроизводства соответствующих «тел индивидов». 
Рассмотрим эти два процесса в их взаимосвязи более 
подробно. 

Функциональная инверсия советского народов-
ластия и советского человека в собственные основа-
ния развития порождает необходимые и достаточные 
условия для существенного увеличения степеней 
свободы обновленной власти. Посредством адми-
нистрирования власть активно и целенаправленно 
формирует из остатков советского народа как новой 
исторической общности множество «полезных инди-
видов» (М. Фуко), наличие которых является необхо-
димым условием ее административного освобожде-
ния. Достаточными же эти условия становятся тогда, 
когда советское народовластие и вместе с ним совет-
ский человек с помощью особых дисциплинарных 
механизмов навсегда покидают те маргинальные по-
зиции на задворках общества, которые они, несмотря 
на все идеологические заклинания, занимали при со-
циализме. Когда с помощью отделения от господству-
ющих при тоталитаризме дисциплин «исключения» и 
«искупления», «заточения» и «затворничества» власть 
и индивиды укореняются в наиболее важных и про-
дуктивных секторах общественной жизни, «присоеди-
няются к некоторым существенно важным функциям» 
[10, с.309] ее развития.

В результате концентрации власти в условиях 
антитоталитарной революции, то есть в процессе ее 
функциональной рефлексии возникает такая форма 
административного синтеза экономики и политики, 
как олигархический капитализм. Процесс ее центра-
лизации завершается формированием единого адми-
нистративного (властного) центра постсоветского об-
щества – президентской республики. По мере того как 
постсоветская власть с помощью институциализации 
обретает свободу и оборачивается в единую для обще-
ства, индивидов и власти систему административных 
(должностных, организационных, управленческих) 
отношений, она, хотя и формально, становится уни-
версальным способом разделения и синтеза различных 
дисциплинарных институтов и аппаратов – превраща-
ется в «правовое государство». В процессе демократи-
зации, то есть оборачивания в предельные основания 
функционирования советского народовластия, проис-
ходят существенные изменения в способах и формах 
осуществления «свободной» власти – она становится 

формально демократической. С помощью соответству-
ющих дисциплинарных процедур формально-демо-
кратическая власть создает новую административную 
реальность, в которой мнимая демократия в формах 
свободного волеизъявления граждан представляет и 
замещает только одно – административную свободу 
освобожденной от тоталитарного пресса власти.

В результате функциональной инверсии дис-
циплин власть становится такой социальной силой, 
которая постоянно увеличивает свой потенциал за 
счет общества. Именно так и происходит в процессе 
концентрации, централизации, институционализации, 
демократизации постсоветской власти. Но как толь-
ко возникает проблема административного освобож-
дения свободы власти, так сразу же на первый план 
выходит коррупция, которая существенным образом 
деформирует, извращает и фетишизирует все эти ад-
министративные процессы и их результаты.

На этапе постсоветского термидора созданная в 
условиях антитоталитарной революции и ее функци-
ональной инверсии административная реальность по-
лучила новый импульс к развитию за счет оборотной 
стороны администрирования – за счет коррупции. Она 
таким образом скорректировала действие отмечен-
ных выше процедур административного строитель-
ства царства свободы новой власти, что, в результате, 
олигархический капитализм с помощью активного 
клонирования государственных олигархов и соответ-
ствующих форм их хозяйствования (государственных 
корпораций) превратился в особую олигархическую 
форму развития (извращения и фетишизации) госу-
дарственного капитализма. В результате такого рода 
концентрации власти во власти она стала основным 
ресурсом управления экономической и политической 
несвободой общества. Данный ресурс активно исполь-
зовался в процессе постреволюционного развития ре-
волюции с помощью специфических дисциплинарных 
инструментов, которые позволяли не только сконцен-
трировать, но и централизовать власть таким образом, 
чтобы максимально обеспечить ее коррупционную 
эффективность. Речь в данном случае идет о превра-
щении президентской республики в более простую и 
понятную дисциплинарную схему централизации вла-
сти – во «властную вертикаль». С ее помощью фор-
мировалась административно-коррупционная система 
отношений между различными дисциплинарными ин-
ститутами, аппаратами, технологиями властвования. 
Она значительно усиливала потенциал свободы власти 
и, одновременно с этим, открывала перед ней принци-
пиально новые возможности по управлению несвобо-
дой общества. Единая властная вертикаль делала этот 
процесс более эффективным и продуктивным. Она не 
просто вовлекала общество в свои административные 
игры, но активно и целенаправленно коррумпировала 
деятельность различных общественных институтов и 
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структур. В результате такого рода централизации вла-
сти коррупционный сговор власти и общества стано-
вился основным принципом развития их единства. Он 
обеспечивал «справедливый» обмен свобод общества 
на определенный властный порядок. Властная верти-
каль гарантировала порядок при условии, что обще-
ство передаст ей часть своих свобод.

В эпоху постсоветского термидора процесс ин-
ституциализации властных отношений осуществлял-
ся не путем их формально-административного объ-
единения в рамках обновленной административной 
реальности («правового государства»), а посредством 
существенного усиления их далеко не формального 
воздействия на общество. В новых исторических ус-
ловиях накопленный в годы антитоталитарной рево-
люции потенциал административного строительства 
«свободы» власти превратился в мощную «админи-
стративную машину» (М. Фуко), которая стала вы-
полнять функции двигателя внутреннего сгорания для 
постсоветской экономики и политики. Та администра-
тивная реальность, которую из различных обществен-
ных институтов и отношений с помощью коррупции 
создавала эта машина, была не только способом кон-
солидации и объединения различных форм их актив-
ности, но, что самое главное, она порождала из самой 
себя, была постоянно действующим источником раз-
вития несвободы общества. Мы называем эту реаль-
ность, форму и продукт ее институционализации 
«административным ресурсом». Он был не просто 
двигателем экономического и политического развития 
постреволюционного развития постсоветского обще-
ства. Коррупция сделала его единственным, во всяком 
случае, наиболее эффективно действующим субъек-
том управления несвободой общества. Администра-
тивный ресурс не просто вовлекал, осваивал, присваи-
вал различные институциональные схемы, процедуры, 
институты, аппараты общественной жизни, но за счет 
консолидации их потенциала, концентрации их дея-
тельности на решении проблем институционального 
саморазвития административной реальности превра-
щал свободу в несвободу общества. В результате об-
ретения с помощью коррупции собственной свободы, 
административный ресурс становился таким субъек-
том, который свободу общества превращал в его не-
свободу – управлял этим сложным и противоречивым 
процессом.

В условиях постсоветского термидора демокра-
тизация власти и общественной жизни существенно 
увеличивала потенциал несвободы общества и созда-
вала максимальные условия для того, чтобы в рамках 
одемокраченной административной реальности обще-
ство могло постоянно и в расширенных масштабах 
самостоятельно воспроизводить свою несвободу. Де-
мократически избранная власть стала надежным ре-
сурсом и средством самоуправления несвободного об-

щества. Оно с помощью административного подкупа и 
коррупционного обмена свободы на мнимый демокра-
тический порядок не просто воспроизводило в себе не-
кие штампы несвободы, но активно и целенаправленно 
использовало их в целях существенного усиления по-
тенциала своего административного самоуправления. 
Концентрация, централизация, институционализация 
постсоветской власти с помощью формально-демо-
кратических выборов, а фактически – администриро-
вания и коррупции, существенным образом извратили 
суть и смысл демократического транзита и его резуль-
татов. И когда постсоветское общество попыталось с 
помощью таким образом препарированной админи-
стративной и манипулятивной демократии решить 
проблему собственного самоуправления, оказалось, 
что сделать это оно могло исключительно посредством 
административного потенциала государственного 
капитализма, используя основные процедуры само-
определения властной вертикали и соответствующие 
технологии административного ресурса. Фактически 
это был исчерпывающий список инструментов, ко-
торые «одемокраченный» термидор мог предложить 
постсоветскому обществу для решения проблем его 
самоуправления. Возможность их объединения, а 
также повышения эффективности действия всецело 
определялась коррупцией. В конце концов именно она 
была той превращенной формой, которая процедуру 
самоуправления общества делала универсальной про-
цедурой управления его несвободой. Будучи основной 
формой властного самоопределения постсоветского 
общества, демократически избранная власть с помо-
щью этих инструментов могла управлять, но только 
и исключительно несвободой общества. При помощи 
коррупции она превратила его несвободу в важней-
шую модальность «автоматического» (М. Фуко) функ-
ционирования и развития общества.

Коррупция управляла им посредством функ-
циональной инверсии тех дисциплинарных механиз-
мов (государственный капитализм, вертикаль власти, 
административный ресурс и административная де-
мократия), которые создали на «развалинах» анти-
тоталитарной революции новый дом постсоветского 
термидора. Инверсия превратила государственно-оли-
гархический капитализм в «семибанкирщину» и новое 
«политбюро», в имитацию государственно-частного 
партнерства, при котором «ближний круг» властного 
центра в частных интересах монополизировал право 
распоряжения и присвоения произведенной за счет 
государства прибавочной стоимости. В умелых руках 
коррумпированной власти президентская республика 
сначала стала «семьей», а затем – филиалом известно-
го кооператива. Коррупция не просто активно воспро-
изводила и широко транслировала все новые и новые 
формы административных отношений («откат», «рас-
пил», «крышевание», «рейдерство» и т.п.), но всячески 
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способствовала их институционализации в качестве 
основополагающих механизмов «горизонтализации» 
общественной жизни и «вертикализации» власти. В 
результате коррупционной экспансии в администра-
тивно-командной пирамиде новой властной реально-
сти оставались лишь те административно-аппаратные 
отношения, которые беспрепятственно пропускали 
сквозь себя коррупционные сигналы, способствовали 
их повсеместному распространению. Коррупция вся-
чески содействовала превращению этих извращенных 
и фетишизированных отношений в единый и недели-
мый административный ресурс, который власть актив-
но использовала в целях еще большей демократизации 
посттоталитарной властной и общественной жизни. В 
результате их администрирования и коррупционного 
перерождения производство человека эпохи постсо-
ветского термидора превратилось в конвейер, на кото-
ром с помощью административного ресурса власти и 
ворованных политических технологий штамповалось 
множество «полезных индивидов». Самым полезным 
качеством произведенного таким образом продукта, с 
точки зрения производящей его власти, было то, что 
он служил надежным источником и гарантом ее беско-
нечной избираемости. Мы называем произведенного 
антитоталитарной революцией и производящего пост-
советский термидор «полезного индивида» постсовет-
ской истории особым термином – хомократ (Homo 
(лат.) – человек, Kr�tos (греч.) – власть). 

Важнейшей технологией изготовления «полез-
ных индивидов» в условиях постсоветского терми-
дора, как уже отмечалось, была коррупция. Она есте-
ственно и достаточно эффективно вписалась в общий 
процесс администрирования несвободы, заняв в нем 
главенствующее место. Этому в значительной степе-
ни способствовал тот факт, что, пережив бурное время 
первоначального накопления капитала, постреволю-
ционное российское общество семимильными шагами 
отправилось догонять всех тех, от кого мы за годы со-
циалистического строительства отстали, – бросилось 
вдогонку за потребительским обществом. Что не мог-
ло не способствовать широкому распространению раз-
личного рода коррупционных дисциплинарных схем и 
процедур. Они-то и исполняли главную роль в процес-
се «разборки» и последующей «сборки» «полезных 
индивидов» – хомократов. 

Властная «разборка» индивида осуществлялась 
в формах администрирования и с помощью коррупции 
в процессе замены революции – стабильностью, хаоса 
– порядком, производства – активным потреблением. 
С «разбираемым» индивидом разговаривали пример-
но так: «Ты нам отдаешь свою свободу – “свободно” 
изъявляешь свою волю в процессе демократических 
выборов, а мы тебе, учитывая твою усталость от ре-
волюций, гарантируем стабильность и относительный 
порядок. Ты нам отдаешь свою свободу, а мы тебе вза-

мен китайско-турецкий ширпотреб и мясное изобилие 
без карточек». Не всегда этот обмен был равноценным, 
иначе откуда бы взялись в стране местные и немест-
ные олигархи. Но в целом паритет сохранялся. Общая 
масса свободы, так же как и несвободы, практически 
оставалась без изменения, но с помощью коррупци-
онных механизмов она перераспределялась между 
различными властными центрами и субъектами. И 
не только перераспределялась. Скорость и амплитуда 
ее исторического вращения вокруг своей собствен-
ной оси существенно увеличивалась, что в конечном 
итоге создавало серьезные препятствия для решения 
проблем детоталитаризации современной российской 
истории. 

Коррупционный обмен свободами является не 
только особым дисциплинарным механизмом «раз-
борки» индивида, но и специфической технологией 
изготовления его властной полезности. «Сборка» по-
лезных индивидов и превращение их в хомократов 
происходит на совершенно других основаниях, неже-
ли их «разборка», но с помощью все тех же корруп-
ционных механизмов. В советское время вместо сво-
боды индивиду в качестве универсальной формы его 
социального бытия предлагалась «справедливость» 
– сначала классовая, затем общенародная. В постсо-
ветское время, когда антитоталитарной революции 
понадобились новые хомократы, власть частично вер-
нула им свободу, замещая справедливость развитого 
социализма участием в ваучерной приватизации и де-
мократическом транзите. В эпоху постсоветского тер-
мидора коррупционные механизмы стали надежной 
основой социально-экономической стабильности и 
гражданского порядка. С их помощью устанавливался 
баланс между потреблением властью свобод граждан 
и потреблением гражданами своих несвобод, а также 
потреблением ими тех перераспределенных матери-
альных благ, которые с помощью государственного 
принуждения удалось забрать у «разобранных» оли-
гархов. После административных «разборок» совет-
ских и постсоветских властных отношений собирать 
полезного власти хомократа стало достаточно сложно 
– накопилась некоторая усталость от несвободы. По-
этому пришлось вернуться к проверенным образцам 
и апробированным в советское время способам взаи-
модействия коррупции и государственного принужде-
ния. С их помощью удалось в целом стабилизировать 
процесс стабильного производства «полезных индиви-
дов» и обеспечить расширенное воспроизводство со-
ответствующих механизмов и технологий коррупции. 

«Сборка» хомократа является, говоря словами 
М. Фуко, «оборотом политической оси индивидуали-
зации» [10, с.282]. В результате этого оборота, который 
в нашем случае инициирует и обеспечивает корруп-
ция, власть становится все более анонимной и функ-
циональной, а люди, участвующие в ее сборке, все 
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более индивидуализируются. «Нисходящая индивиду-
ализация» позволяет власти с помощью надзора, на-
блюдения, сравнительного измерения и допустимого 
отклонения создать новую «политическую анатомию 
тела индивида». Не просто соединить вместе некото-
рые историко-ритуальные качества индивидуального 
бытия постсоветского человека, но с помощью спец-
ифической технологии власти (администрирования) 
произвести «полезного» для власти индивида. 

Хомократ является продуктом функциональной 
инверсии администрирования и коррупции в несвободу 
– является важнейшим результатом самоопределения 
постсоветского термидора. Попадая по воле случая 
или по зову сердца, как объект манипулирования 
или средство политического строительства в процесс 
воспроизводства системы властвования, он из 
произведенной совокупности административно-
коррупционных отношений становится ее 
ключевым производящим элементом. «Разобранно-
собранный» с помощью функциональной инверсии 
администрирования и коррупции хомократ является 
если не единственным, то наиболее продуктивным 
источником дисциплинирования власти и общества 
в эпоху постсоветского термидора. Вместе с тем, 
достигнутый им уровень «полезности» не позволяет ему 
стать полноценным субъектом управления несвободой 
и строителем на обломках антитоталитарной 
революции свободной от свободы общественного 
самоуправления административной реальности. 
С помощью процедур формальной демократии 
хомократ вытесняется из активной общественной и 
властной жизни, преобразуется в винтик огромного 
административно-коррупционного аппарата. Став 
с помощью администрирования и коррупции во 
всех отношениях приятным и полезным для власти 
индивидом, он превращается в исторического 
маргинала, в простую функцию процесса управления 
несвободой. Становится могущественным членом 
элитарного клуба «молчаливого большинства».

Коррупция превратила строителей светло-
го будущего в строительный материал, а иногда и в 
строительный мусор, который власть активно, с по-
мощью различного рода манипулятивных технологий 
использовала для возведения на обломках тоталитар-
ной властной реальности очередной пирамиды адми-
нистративно-коррумпированного счастья. И что еще 
очень важно подчеркнуть, в результате такого рода 
функциональной инверсии, администрирования сво-
боды власти и несвободы общества большинство про-
цедур и механизмов, институтов и форм организации 
общественного самоуправления, подавляющее боль-
шинство форм демократического устройства активно 
вытесняются на задворки общественного сознания и 
самые далекие окраины общественной жизни. 

Основные «тактики» администрирования
 и коррупции («роение дисциплинарных 

механизмов»)

«Роение» дисциплинарных механизмов пред-
ставляет собой совокупность процедур и технологий 
их «размножения», движения в «свободном» состо-
янии, «раздробления», «расползания», «пронизыва-
ния», «передачи и адаптирования», «распростране-
ния». В процессе и результате «расползания» по телу 
общества и «пронизывания» ими всех без исключе-
ния властных и невластных отношений возникает два 
устойчивых и воспроизводимых способа существова-
ния власти в обществе. М. Фуко называет их «идеаль-
ной формой» [10, с.301] и «абстрактной формулой» 
[10, с.330]. Именно они обеспечивают самообосно-
вание власти и общества – их оборачивание в самих 
себя, а также появление, в результате этих превраще-
ний, особой «диаграммы власти» и так называемого 
«общества надзора».

В процессе распространения различного рода 
дисциплинарных процедур и схем осуществляется 
«анализ», «распределение», «различение», «срав-
нение» действий рассеянной, многообразной, по-
ливалентной «множественной власти» во всем теле 
общества. Данный способ властного самополагания 
М. Фуко назвал идеальной формой «диаграммы ме-
ханизма власти». Посредством ее происходило как бы 
отделение власти от множества ее конкретных прояв-
лений и выделение в обществе особых «очагов контро-
ля», с помощью которых базовые идеальные техники 
«роения» закрытых и открытых дисциплинарных ме-
ханизмов превращались в универсальную диаграмму 
власти. «Роение» осуществляется не только как рас-
пространение власти, но и в форме «пронизывания» 
социальной реальности различного рода дисциплинар-
ными схемами и процедурами. В этом случае основ-
ным механизмом властного «пропитывания» общества 
оказывается уже не процесс его различения и анали-
за, а процедура обобществления – некая абстрактная 
формула обобщения деятельности множества «очагов 
контроля». В результате ее действия произведенные 
«очаги контроля» превращаются в специфические 
устройства обобщения, в такие дисциплинарные ап-
параты, с помощью которых дисциплинарное обще-
ство становится из «общества зрелищ» «обществом 
надзора». Таким образом, в процессе распространения 
механизмов дисциплинирования и пронизывания дис-
циплинарными механизмами социальных и властных 
отношений формируется программа базового, низо-
вого функционирования дисциплинарного общества 
(«очаги контроля») и становится сеть вездесущих и 
недремлющих дисциплинарных устройств («аппара-
тов»), которые обеспечивают укрепление его соци-
альных сил за счет превентивности, непрерывности и 
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автоматизма действия власти. 
М. Фуко говорил о такой абстрактной формуле, 

которая раскрывает суть и смысл действия универ-
сального механизма дисциплинарного обобществле-
ния единства общества («программа базового функ-
ционирования») и власти («сеть дисциплинарных 
устройств»). В отличие от идеальной формы, которая 
лишь сопрягает различные процедуры и технологии 
дисциплинирования, абстрактная формула, обобщая 
множественные действия различных дисциплинарных 
механизмов, обеспечивает определенное качество кон-
троля: постоянство, безграничность, исчерпывающий 
и вездесущий характер надзора и управления.

В условиях постсоветского термидора идеаль-
ная форма и формула «роения» дисциплинарных ме-
ханизмов отражают и выражают логику становления 
специфической системы управления несвободой. Иде-
альная форма фиксирует основные закономерности 
распространения административных механизмов и 
процедур освобождения свободы власти. Формула же 
особым образом представляет способ освобождения 
освобожденной властью общества от свободы – адми-
нистративно-коррупционный механизм становления 
его несвободы. Вместе они устанавливают ключевые 
закономерности дисциплинирования посттоталитар-
ного общества и постреволюционной власти, и, что 
самое важное, скрытую логику действия тех дисци-
плинарных схем, которые обеспечивают управление 
их несвободой.

В целях распространения дисциплинарных 
механизмов и пронизывания ими различных обще-
ственных отношений и структур власть применяет 
«четыре основных метода: строит таблицы; предписы-
вает движения; принуждает к упражнениям; наконец, 
чтобы достичь сложения сил, использует “тактики”» 
[10, с.244]. В условиях постсоветского термидора она 
использовала их для того, чтобы обеспечить превен-
тивность, непрерывность и автоматизм собственных 
действий, которые должны были, в конечном итоге, 
особым образом укрепить социальные силы общества. 
Эти методы дисциплинирования были объединены 
некой идеальной формой, которая гарантировала не 
только эффективность их самостоятельного функци-
онирования, но и за счет их «сложения» – достиже-
ние особого качества сопряжения действий власти и 
общества. В условиях постреволюционного развития 
антитоталитарной революции идеальная форма «рое-
ния» дисциплинарных механизмов проявлялась в виде 
следующих процедур администрирования отношения 
власти и общества: идеологической фундамента-
лизации («предписывает движения»), социальной 
стратификации («строит таблицы»), администра-
тивной регламентации («принуждает к упражнени-
ям»), экономической и политической манипуляции 
(складывает силы в «тактики»). Вместе они создавали 

своеобразную диаграмму освобождения свободы вла-
сти из пут несвободы общества и превращения «оча-
гов контроля» в особые зоны коррупции. Каждая из 
них была своеобразной точкой роста несвободы. В ней 
происходило таинство административного оборачива-
ния свободы власти в несвободу общества. Получается 
так, что коррупция была не только закономерным ре-
зультатом административного преобразования «очагов 
контроля», но и средством их превращения в активно 
действующие административные аппараты. Она как 
бы собирала, сопрягала, складывала различные власт-
ные и общественные силы с тем, чтобы значительно 
усилить административный эффект их воздействия на 
власть и общество. И в первую очередь, обеспечить из 
этих зон эффективное управление несвободой обще-
ства. 

С помощью идеологической фундаментали-
зации власть стремится, во-первых, вычленить, кар-
тографировать основные экстенсивные траектории 
распространения тех общественных настроений, соци-
альных инстинктов и верований, которые формируют 
своеобразную «программу базового, низового функ-
ционирования» [10, с.306] духовной жизни общества, 
отделить их от всего наносного, чрезмерно сложного, 
не нашего, бесполезного для власти, во-вторых, скон-
струировать из полученного таким образом историче-
ского материала некий духовный фундамент (идею) 
властвования и с помощью различного рода заимство-
ванных и придуманных вновь идеологем законсерви-
ровать его самодостаточное бытие, объявив получен-
ный таким образом извращенный продукт духовной 
традицией, народным духом, ментальностью нации и 
т.п., в-третьих, превратить полученный «консервант» 
в своеобразную «дорожную карту», предписывающую 
каждому захваченному властью индивиду определен-
ный набор полезных для власти умственных действий 
и практических движений [4].

Посредством особым образом организованной 
социальной стратификации в «котловане» (А. Плато-
нов) классовой истории создавались новые «человече-
ские множества», обновлялись старые комбинации их 
властного бытия и в этом постоянно бурлящем власт-
ном бульоне рождались во всех отношениях полезные 
для власти дисциплинированные индивидуальности 
и «очаги контроля» за ними. В результате строитель-
ства властью различных социальных «таблиц» на 
авансцене истории оказывались бывшие «комсомоль-
цы-олигархи», «красные директора», «челночники», 
бюджетники, федеральные и региональные элиты, 
государственные и муниципальные служащие, вы-
борщики, «рассерженные горожане», средний класс, 
внутренние мигранты и т.д. и т.п. Их бесконечные 
флуктации происходили на фоне соответствующими 
же «таблицами» организованного хаоса социальных 
взаимодействий, который, в свою очередь, с помо-
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щью «таблицы всех таблиц» порождает в себе множе-
ство «очагов контроля» за социальной активностью 
«новых-старых» элит. Административно-социальная 
стратификация обеспечивает особым образом органи-
зованную индивидуализацию и автономизацию соци-
альных и властных отношений постсоветского обще-
ства. Она с помощью особых «таблиц» структурирует 
деятельность уже существующих форм властвования 
и общественной активности, а также инициирует их 
объединение на принципиально новых основаниях. В 
результате чего различные отряды номенклатуры ста-
новятся новыми экономическими и политическими 
элитами. А обслуживающие их общественные орга-
низации превращаются в административные органы 
новоявленного гражданского общества. Наконец, по-
следнее. С помощью «таблицы всех таблиц» эти элиты 
и органы становятся постоянно действующими «оча-
гами контроля» над властью и инструментами управ-
ления несвободой общества. 

Для того чтобы обеспечить эффективное «ро-
ение» соответствующих административным образом 
стратифицированных дисциплинарных механизмов, 
необходимо научиться управлять социальным хаосом 
и властными рисками. Но сделать это всегда сложно. 
Проще решить данную задачу с помощью привлечения 
всех желающих к административному «принуждению 
к упражнениям». В основе действия этого дисципли-
нарного механизма лежат простые и незамысловатые 
отношения между стимулом и реакцией. Администра-
тивная регламентация деятельности индивидов и дис-
циплинарных аппаратов, с одной стороны, является 
процедурой аппроксимации, то есть сведения слож-
ного к простому, с другой стороны, она посредством 
«упражнений» превращает простое и специальным 
образом упрощенное действие в цепочку достаточно 
сложных и специальным образом перепутанных ком-
бинаций. В результате неустанных административных 
упражнений, выполненных по соответствующим ре-
гламентам, у индивидов и аппаратов формируются и 
остаются для жизни не так уж много реакций. В конеч-
ном итоге все они сводятся к одной – неукоснительно-
му исполнению соответствующих административных 
приказов и директив. В условиях постреволюцион-
ного развития антитоталитарной революции админи-
стративная регламентация не только активизировала 
соответствующие методы советского народовластия, 
но и достаточно успешно использовала в целях стро-
ительства новой административной реальности раз-
личного рода правовые, моральные нормы и идеологи-
ческие конструкты. При этом, она всецело подчинила 
их действия достижению одной цели – обеспечению 
стабильности (преемственности и легитимности) су-
ществующей власти. 

Особым искусством является деятельность по 
построению с помощью различных экономических и 

политических «тактик» верноподданных исполните-
лей в стройные ряды строителей новой администра-
тивной реальности. Столь же изощренной и непред-
сказуемой может быть деятельность по сопряжению 
между собой различных аппаратных устройств, коди-
рованных видов их деятельности и уже приобретенных 
в результате идеологического зомбирования, хаотич-
ной стратификации и административных упражнений 
принципиально новых навыков дисциплинирования. 
Этим искусством отцы-основатели постсоветского 
термидора практически не владели. Поэтому за основу 
были взяты те образцы сопряжения и сложения раз-
личных социальных и властных сил, те способы их 
превращения в «тактики» распространения свободы 
власти, которые до этого момента, активно исполь-
зовались в процессе социалистического строитель-
ства: административная мобилизация и социальное 
принуждение. В новых исторических условиях суть 
данных процессов и «тактик» не поменялась, а вот 
инструменты, с помощью которых сопрягались и скла-
дывались различные властные и социальные силы, 
изменились существенно. Широкое распространение 
получили дисциплинарные схемы, которые объединя-
ли значительные ресурсы и средства вокруг процессов 
имитации и симуляции политической и экономической 
деятельности. С помощью различного рода манипуля-
тивных технологий и устройств формировалось такое 
административное пространство, в котором различ-
ные идеальные формы свободы властвования склады-
вались и превращались не просто в «очаги контроля», 
но становились механизмами управления свободой 
власти. В экономике посредством администрирования 
формировались определенные имитационные зоны, 
которые симулировали процедуры ее качественного 
обновления и превращения в рыночную экономику. 
Достаточно вспомнить залоговые аукционы девяно-
стых годов и создание государственных корпораций в 
двухтысячных. Нечто подобное происходило и с поли-
тической реальностью. С помощью административно-
го ресурса и ручного управления в ней складывались 
такие имитационные псевдополитические отношения, 
которые превращали эту реальность в «гиперреаль-
ность» (Ж. Бодрийяр) – в господство симулякров, 
замещающих действительную реальность знаками 
реального. Манипулировать «знаковыми» партиями 
и общественными движениями, ирреферентными вы-
борами и настроениями людей значительно проще, 
чем из различных политических сил и социальных 
предпочтений создавать новую, способную к воспро-
изводству и обновлению политическую реальность. 
Постсоветский термидор – это время активного и 
масштабного строительства административной ги-
перреальности, населенной множеством симулякров, 
представляющих и имитирующих не существующую 
рыночную экономику и демократическую полити-
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ку. Они «роятся» в этой реальности, создавая из нее 
различного рода знаковые машины по производству 
исключительно свободы власти. В результате их мо-
дуляции происходит имитация ее несуществующего 
освобождения, за счет чего существенно укрепляет 
свой абсолютно реальный потенциал и рубежи несво-
бода общества. 

В процессе дисциплинирования свободы 
власти в эпоху постреволюционного развития 
революции использовались определенные методы 
администрирования. Их объединяла некая идеальная 
форма – коррупция. Будучи рефлексивной формой 
развития администрирования, она проявлялась 
исключительно как абстрактная формула обобщения 
функционирования дисциплинарных процедур 
и их преобразования в аппараты управления. В 
результате она делала методы администрирования 
особыми «тактиками» властного самоопределения 
дисциплинарного общества. М. Фуко рассматривал 
четыре «тактики» роения дисциплинарных 
механизмов и «пронизывания» ими общества «вдоль 
и поперек» [10, с.306]: «клеточную», «органическую», 
«генетическую» и «комбинированную» [10, с.244]. 
По его мнению, «тактики» представляли собой не 
что иное, как «искусство строить из выделенных 
тел, кодированных деятельностей и сформированных 
муштрой навыков аппараты, в которых результат 
действия различных сил усиливается благодаря 
их рассчитанной комбинации» [10, с.244–245]. В 
условиях постсоветского термидора с помощью 
соответствующих «тактик» освобожденная власть 
превращала различные административные «очаги 
контроля» в аппараты, которые усиливали их 
административно-аппаратную деятельность до 
такой степени, что она становилась особой формой 
управления «обществом надзора». Важно подчеркнуть 
тот факт, что в этих условиях основным механизмом 
их оборачивания в административные аппараты, 
смысл существования которых  – правильно 
«рассчитать комбинацию сил» и обеспечить тем 
самым соответствующий уровень управления 
дисциплинарным обществом, была коррупция. 
Будучи оборотной стороной администрирования, 
она таким образом комбинировала «силы», что в 
результате свобода власти оборачивалась несвободой 
общества. Существуя в порах соответствующих 
«тактик», и дисциплинируя административные «очаги 
контроля», коррупция добивалась автоматического 
функционирования несвободного общества. 
Создавала такие административные аппараты, которые 
обеспечивали не просто расширение и углубление 
пространства осуществления несвободы общества, 
но способствовали становлению соответствующих 
дисциплинарных механизмов его самоуправления. И 
все это она делала не прямо, а косвенно, опосредованно 

деятельностью соответствующих аппаратов и 
самодеятельностью некоторых дисциплинарных 
«тактик».

Функционирование коррупции как 
формулы обобщения обычно завершается двумя 
взаимосвязанными результатами: развитием несвободы 
общества и превращением его в «остроумно устроенную 
клетку» (М. Фуко), жизнь в которой протекает по 
законам «автоматизированной власти», которая, в том 
числе и с помощью коррупции, принуждает общество 
быть субъектом собственной несвободы. Когда 
формула становится механизмом «автоматического 
функционирования власти», она превращается в 
аппарат. С его помощью коррумпированное общество 
становится «началом собственного подчинения» 
(М. Фуко), а коррумпированная власть из «очагов 
контроля, разбросанных по всему обществу» [10, 
с.310] превращается в аппарат властвования – «единую 
строгую административную машину» [10, с.312]. В 
результате администрирования и коррупции в обществе 
постсоветского термидора формируются такие 
обобщающие аппараты, которые позволяют с помощью 
объединения клеточной, органической, генетической 
и комбинированной «тактик» существенно усилить 
результат действия совершенно определенных 
властных и социальных сил. Рассмотрим более 
подробно механизмы превращения соответствующих 
«тактик» в административно-коррупционные аппараты 
на примере строительства в условиях постсоветского 
термидора новой политической реальности.

С помощью «клеточной» тактики 
несуществующее, еще не созданное политическое 
пространство делится между тремя «идеальными» 
силами: коммунистическими, либеральными и какими-
то иными «государственно-позитивными». При этом 
утверждается, что одна клеточка в административно-
политической пирамиде, а именно коммунистическая, 
явно лишняя и со временем она исчезнет. В будущем 
должны будут остаться только две партии: партия власти 
и другая партия. Их непримиримая и принципиальная 
возня (борьба) вокруг власти должна будет создать 
не только для индивида, но и для общества в целом 
необходимые условия их превращения из политической 
силы в «полезную силу» самообоснования и развития 
властвующей власти. Партия власти – ведь это 
не просто клеточка в политической реальности 
постсоветского термидора. В определенных 
ситуациях она может стать и в действительности 
становится важнейшим дисциплинарным аппаратом 
ее обобщения и консолидации, но теперь уже не в 
качестве единой политической силы, а просто в виде 
«полезного» для самоопределения власти ресурса 
[5]. Любая партийная деятельность предполагает 
замещение и представление политических интересов и 
предпочтений разных общественных групп и граждан 
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в определенных формах и с помощью специфических 
технологий. Но партия власти проделывает все 
это особым образом. Она отрывает общественные 
интересы и настроения от их носителей и той почвы, 
которая их питает. Затем извращает их содержание и 
превращает полученный продукт в особые аппараты 
политического и идеологического принуждения. 
С помощью идеологических и административных 
аппаратов задает не только фетишизированные каноны 
партийной деятельности, но и обобщающие формулы 
для самоорганизации произведенной властной 
реальности. Фактически она отчуждает партию от 
общества, превращает ее деятельность во власть 
партийного аппарата. Не следует забывать, что в основе 
«клеточного» разделения политической реальности 
постреволюционного развития революции лежит 
все та же коррупция, которая последовательно, не 
пропуская ни одной бреши в социальном пространстве 
с помощью различных дисциплинарных механизмов 
и аппаратов (разделения, извращения, фетишизации 
партийного строительства) сводит политическую 
активность человека и общества к их «полезности» 
для власти. 

Посредством «органической» тактики 
администрирования и коррупции политическое 
пространство и соответствующая деятельность 
по его обустройству разделяется на действия 
наших и не наших, деятельность системной и 
несистемной оппозиции. Те, которые наши, 
являются как бы неотъемлемой органической 
частью предшествующей богатой событиями и 
именами истории России и СССР. Идеологически 
они пытаются без особой мировоззренческой и 
практической рефлексии наследовать все, что 
было, с их точки зрения, в российской истории 
позитивного до Октября 1917 года. А на практике, в 
действительности они активно и целенаправленно 
работают над формированием нового «неосоветского» 
политического класса. Административное вытеснение 
«неорганических» политических сил и субъектов на 
задворки общественной жизни и их последующая 
маргинализация позволяет «органическим» силам 
и соответствующим субъектам, заняв их место, 
монополизировать реальную и вымышленную историю 
России и таким образом закодировать современную 
политическую деятельность, что она с необходимостью 
превращается в «органическую автономию» 
(М. Фуко). Например, в суверенную демократию. 
На наших глазах и с нашим активным участием 
формируется соответствующий административный 
аппарат «органической» самоидентификации той 
политической реальности, которую строят наши 
для наших. Речь в данном случае идет не только о 
таком универсальном механизме идеологической 
идентификации, как национальная идея (мечта), но и о 

таких столь же изощренных и непрозрачных аппаратах 
политической самоидентификации, как неуправляемая 
и управляемая демократия, демократические выборы 
и демократические не-выборы, митинги поддержки 
и не-поддержки и т.п. С их помощью «органическая 
тактика» препарирует процесс политического 
строительства, в результате чего он превращается 
в совокупность административно-аппаратных 
процедур автономизации существующих властных 
институтов – их выделения и отделения от реальной 
политической деятельности. Что с необходимостью 
ведет к появлению политики без политики. Нет 
особой необходимости доказывать тот факт, что в 
политической реальности, если она действительно 
желает быть «органической», но не «органически 
автономной», наши без других существовать и 
развиваться не могут. Противодействуя не нашим, 
пытаясь полностью исключить их из политической 
реальности, они лишают себя возможности 
самоидентификации в качестве позитивной 
политической силы общественного развития. А в 
отсутствие политической конкуренции они в лучшем 
случае смогут лишь управлять несвободой общества. 

Использование «генетической» тактики 
позволяет принципиально по-новому организовать 
автогенетическую самотождественность политической 
реальности эпохи постсоветского термидора. В 
результате генетического «роения» появляются 
дисциплинарные аппараты, с помощью которых 
более или менее эффективно решаются две основные 
задачи «суммирования времени» исторического 
самоопределения постсоветской политической 
реальности: происходит воспроизводство 
удобных для современной власти элементов 
советской политической истории и обеспечивается 
стабильная преемственность (несменяемость) и 
непрерывность самоопределения существующего 
властного порядка. Важнейшим из таких аппаратов, 
например, был известный политический фантом 
под названием «тандем», который в определенных 
условиях практически смоделировал и достаточно 
успешно реализовал генетическую стабильность и 
преемственность процедур и институтов властвования 
в России. «Возвращение» в Советский Союз – 
генезис наоборот обеспечивается множеством 
разнообразных локальных и универсальных «политик» 
(«возвращение» гимна, ГТО, избранных элементов 
советской истории, коллективных писем, методов 
коммунистической пропаганды и контрпропаганды 
т.п.), которые в совокупности образуют единое 
аппаратное пространство генетического сведения 
настоящего в прошлое и устанавливают между 
ними отношения исторической преемственности и 
наследования. Генетическое сведение настоящего к 
настоящему осуществляется в процессе стабилизации 
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стабильности – установления с помощью особых видов 
государственной политики совершенно определенного 
административного порядка. Генетическое сращивание 
различных органов власти (исполнительной, 
законодательной, общественного самоуправления) и 
субъектов государственной политики обеспечивает 
не только несменяемость власти, но и фактическую 
непрерывность процесса властвования. В результате 
такого рода «суммирования времени» их деятельности 
в политической реальности современной России 
происходит выравнивание полномочий и компетенций 
различных административных аппаратов и их 
генетическое сведение к единому и неделимому центру 
государственной власти, который и является реальным 
источником непрерывности властвования. Сама по себе 
генетическая «тактика» дисциплинирования власти и 
общества достаточно эффективно работает, когда она 
включена в процесс исторического самоопределения 
общества. Но в условиях постсоветского термидора, 
когда она превращается в универсальный и всесильный 
инструмент стабилизации стабильности генетически 
жестко центрированной и административно 
структурированной власти, отношение основных 
дисциплинарных механизмов и аппаратов оказывается 
существенно деформированным. Что, естественно, 
сказывается на эффективности функционирования 
возникшей на этой основе политической реальности: 
она оказывается своеобразной черной дырой для 
всякой, а не только государственной политики. 

С помощью тактики «комбинирования» 
решается такая важнейшая проблема самоопределения 
политической реальности эпохи постсоветского 
термидора, как обеспечение легитимности власти 
и установление эффективности («полезности») 
ее функционирования. Ключевой процедурой и 
технологией ее решения были демократические выборы. 
Они обеспечивали легитимность и подтверждали 
меру эффективности деятельности различных 
властных институтов и политических сил не только с 
помощью выборов, но и посредством использования 
различных форм и схем «сложения» политических сил 
в соответствующих органах власти, общественных 
секторах властной реальности (общественная палата, 
общественные организации, общественные советы 
и т.п.). Наиболее значимым ресурсом формирования 
политической реальности, самым главным аппаратом, 
с помощью которого происходило комбинирование 
деятельности различных общественных структур и 
манипулирование разными политическими силами, 
был «административный ресурс» – совокупность 
определенных административно-коррумпированных 
аппаратов и технологий дисциплинирования. Он 
обеспечивал складирование голосов выборщиков на 
демократических выборах, сбор различных сегментов 
и участков политической реальности в единую картину 

«порядка» и «стабильности», сложение разных 
политических сил и их деятельности в общую копилку 
единой государственной политики. С помощью 
административного ресурса устанавливалась 
объективная мера эффективности деятельности 
различных политических сил. Она отражала их 
аппаратный вес и место в общей конструкции 
администрирования властной и социальной реальности. 
Использование данного аппарата – и это, наверное, 
является самым важным фактором самоопределения 
процессов политического строительства того времени 
– гарантировало не только легитимность деятельности 
различных властных институтов, но и правомочность 
проводимой ими политики, в том числе необходимость 
и «постреволюционную» законность политических 
фальсификаций выборов и аппаратных манипуляций 
с политическими партиями, общественными 
движениями. 

Различные тактики по-разному участвовали в 
процессе оборачивания политического «хаоса» де-
вяностых в «порядок» двухтысячных и последую-
щего триумфального и повсеместного развития ад-
министративного порядка. В конце концов важен тот 
вклад, который каждая из них внесла в общее дело 
– превращение политической реальности в универ-
сальный аппарат властвования свободной власти над 
несвободным обществом. Этот аппарат объединяет 
множество функционально и структурно различных 
дисциплинарных процедур и технологий. Следует 
особо подчеркнуть тот факт, что в настоящее время он 
является единственным способом самоопределения и 
внутренней формой самообоснования постсоветской 
псевдополитической реальности. И в этом качестве 
он выполняет функции единственного субъекта раз-
вития политического администрирования и корруп-
ции современного российского общества. Совокуп-
ный эффект воздействия на процесс формирования 
новой, посттоталитарной политической реальности 
аппаратного объединения «тактик» проявляется, в 
частности, в том, что данный аппарат отчуждает по-
литику от власти, убирает из политики все сложное и 
живое, извращает их отношения до такой степени, что 
государственная политика становится источником раз-
вития несвободы общества. В результате политическая 
реальность постсоветского термидора превращается 
в склад подержанных, с вторичного рынка заимство-
ванных политических технологий и схем. С помощью 
различных манипулятивных технологий хозяин этого 
склада фетишизирует административное всевластие 
аппарата и основные процедуры его социального «ро-
ения». Подменяя живую политическую работу осо-
быми идеальными формами и абстрактными форму-
лами, он создает из политической реальности нечто 
абсолютно иное – «неосоветскую» гиперреальность, в 
которой абсолютно комфортно чувствуют себя только 
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те аппаратные симуляторы, которые «роятся» в ней с 
помощью соответствующим образом обработанных 
«тактик» – посредством администрирования и корруп-
ции. 

В процессе осуществляемого с помощью опре-
деленных методов и в форме специфических «тактик» 
административного «роения» дисциплинарных меха-
низмов, становится идеальная форма и абстрактная 
формула самоуправления (автоматического функци-
онирования) несвободного общества. Они консоли-
дируют значительный потенциал развития власти, на 
основе которого, если иметь в виду историю постсо-
ветского термидора, происходит перерождение обыч-
ного «общества надзора» в нечто абсолютно другое 
– в административно-командную систему. Активно 
включаясь в этот процесс, регулируя административ-
ное «распространение» дисциплинарных механизмов 
и коррупционное «пронизывание» ими соответству-
ющих общественных структур, эти методы и тактики 
возвращают власти ее свободу, а обществу – его не-
свободу. Погружают их в административную реаль-
ность постсоветского термидора в виде особым об-
разом структурированных аппаратов властвования, 
которые опосредуют сущностную связь свободы вла-
сти и несвободы общества и таким странным образом, 
во-первых, укрепляют и «складывают» их внутренние 
силы, а, во-вторых, обеспечивают их самоуправление. 

«Промежуточная сеть» и «метадисциплина» 
как инструменты государственного управления 

несвободой («государственный контроль над 
дисциплинарными механизмами»)

Дисциплинарные аппараты появляются 
в результате функциональной инверсии и 
«роения» различного рода открытых и закрытых 
дисциплинарных механизмов. Функционируют и 
обновляются они не посредством «распространения» 
и «пронизывания» властных и социальных отношений, 
но путем установления государственного контроля 
над ними. В процессе их самодвижения становится 
своеобразная «анатомия власти» (М. Фуко). Эта 
форма контроля над дисциплинарными механизмами 
образует очень подвижную, единую для власти 
и общества нервную систему, которая буквально 
оживляет данную анатомическую структуру и 
принуждает ее двигаться более интенсивно в 
соответствии с законами функционирования «единой 
строгой административной машины».

Государственный контроль как бы собирает 
разбросанные по всему обществу «очаги контроля» 
(аппараты), объединяет и превращает их единство в 
специфическую форму самоопределения «общества 
надзора». Он «сопрягает» их со всем телом общества, 

превращая «пыль его событий» в своеобразные 
точки отправления и роста власти. В результате 
такого рода сопряжения аппаратов появляется 
безликий, невидимый «постоянный, исчерпывающий, 
вездесущий надзор» [10, с.313]. Кроме этого, 
государственный контроль может проявляться как 
«сложная функция» взаимодействия различных 
дисциплинарных аппаратов между собой. Как 
сложная функция взаимозависимого существования 
и взаимопроникновения аппаратных технологий и 
процедур, их возможного слияния, заполнения с их 
помощью всех пока еще дисциплинарно не освоенных 
брешей в недисциплинированных пространствах. 
Государственный контроль сопрягает власть и 
общество «посредством сложно организованной 
документации» [10, с.313–314], которая обеспечивает 
«постоянный учет поведения индивидов» [10, с.314] 
и регистрирует «формы их поведения, установки, 
возможности, подозрения» [10, с.314]. И, наконец, 
последнее, что отличает государственный контроль от 
«функциональной инверсии» и «роения» – в качестве 
универсальных средств обеспечения безграничного 
контроля и вездесущего надзора он использует 
«промежуточную сеть» и «метадисциплину» [10, 
с.315]. С помощью этих инструментов различные 
аппаратные формы распространения «очагов контроля» 
в обществе превращаются в способы и технологии 
самоопределения «общества надзора».

В условиях постсоветского термидора 
государственный контроль над дисциплинарными 
механизмами, так же как функциональная инверсия 
и «роение», осуществляется опосредованно 
соответствующими технологиями администрирования 
и процедурами коррупции. С их помощью 
аппаратное самодвижение дисциплинарного 
общества превращается в процесс самодостаточного 
функционирования «строгой административной 
машины» – в административный надзор общества 
за самим собой. А государственные аппараты и 
институты становятся «очагами контроля» за всеми 
иными «очагами контроля». Возникает достаточно 
мощная и, как это ни покажется странным, 
простая дисциплинарная схема надзора за всем 
и всеми. Простая потому, что она всегда, в этом 
ее особенность, переформатирует любую задачу 
и любой сложности проблему в нечто обычное, 
очевидное, прозрачное, доступное для прямого и 
непосредственного администрирования. Она не 
приемлет сложных проблем и всегда переводит их на 
язык простых и понятных административных кодов – 
приказов, установлений, распоряжений, положений, 
регламентов, указаний и т.п., которые обеспечивают 
если и не эффективное, то хотя бы беспрепятственное 
прохождение административных сигналов по 
соответствующим административным сетям. Очень 
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часто в процессе государственно-административного 
контроля в системе дисциплинарных и 
недисциплинарных отношений возникают как бы 
вторичные «очаги контроля», которые являются 
потенциальными точками роста коррупции. В этих 
точках административных завихрений опасность 
возникновения коррупционных схем проявляется 
значительно сильнее, и появляются они там куда чаще. 
Одной из причин их коррупционного перерождения 
является монополизация государственным 
администрированием всех ключевых процессов 
и процедур надзора, а также исключение из 
этой деятельности каких-либо форм и способов 
общественного контроля.

Административное строительство системы 
государственного контроля над дисциплинарными 
механизмами предполагает не просто более 
или менее организованное «роение» различных 
аппаратов, но продуманную систему действий по 
объединению, сопряжению, слиянию, разделению, 
комбинированию и т.п. их действий. При этом могут 
использоваться различные модели административного 
дисциплинирования деятельности этих аппаратов: 
настройка, перенастройка, надстройка. В 
результате административной настройки 
«очагов контроля» возникает функциональная 
и структурная зависимость их деятельности от 
соответствующих административных регламентов. 
В процессе перенастройки аппараты сопрягаются 
и «сливаются», возникают новые дисциплинарные 
устройства, расширяются и углубляются зоны 
их действия. Очень часто в целях организации 
эффективной деятельности этих аппаратных 
устройств над существующими «очагами контроля» 
надстраиваются еще дополнительные контролирующие 
государственные структуры и органы, с помощью 
которых надзор становится более административно 
действенным и продуктивным. Потенциально 
каждый из данных способов моделирования 
административного дисциплинирования деятельности 
аппаратов, поскольку объективно он ориентирован 
на усложнение функциональных взаимосвязей 
между существующими и возникающими «очагами 
контроля», представляет собой зону повышенного 
коррупционного риска. Государственный контроль 
над государственным контролем, как показывает 
опыт соответствующих административных реформ, 
очень часто принимает форму «сложной функции», 
которая может спровоцировать возникновение 
различного рода коррупционных рисков. Чем сложнее 
функционирование административной «простоты», 
тем проще превратить ее в ресурс развития коррупции. 

Наиболее простой способ достижения 
желаемого административного эффекта в деле 
объединения соответствующих «очагов контроля» 

в «общество надзора» – это, как мы уже отмечали, 
опутывание всех структур и подструктур общества 
«сложно организованной документацией» [10, 
с.314]. Очень важно добиться того, чтобы общество 
документировало свою деятельность само. Для 
этого ее нужно организовать как систему с двойным 
входом. Чтобы с одного входа в нее мог попасть 
всякий учетный документ, отражающий поведение 
отдельного индивида или фиксирующий некоторое 
относительно самостоятельное административное 
событие – «пыль событий». А с другого входа в нее 
мог проникнуть всякий административный документ, 
регламентирующий не просто конкретные действия, 
но образ жизни этих индивидов и дисциплинарных 
аппаратов в целостной системе административного 
документооборота. Представить себе «общество 
надзора» без организованной документации, которая 
не просто расставляет всех по местам в системе 
административных рангов и статусов, но заставляет 
их двигаться в соответствии с определенными 
законами администрирования, невозможно. В 
результате документирования административных 
«очагов контроля» достигается достаточно высокий 
уровень автоматизма деятельности общества, который 
постоянно подтверждается все новыми и новыми 
должностными установлениями и административными 
регламентами. Между двумя входами/выходами 
из документационной системы самоопределения 
«общества надзора» существует скрытое противоречие, 
которое при определенных условиях может стать 
постоянно действующим источником коррупции. 
Причем оно может стать таковым как на выходе из 
нее, так и на входе. Потенциально коррупция может 
способствовать тому, чтобы индивид, дисциплинарные 
аппараты, общество в целом или любой социальный 
институт не просто эффективно соединяли вход 
и выход данной административной системы, но 
и относительно комфортно функционировали и 
воспроизводились в ней. 

Анализируя процесс государственного контроля 
над дисциплинарными механизмами, М. Фуко 
выделял в нем два способа, два универсальных 
«анонимных инструмента власти» с помощью 
которых она дисциплинировала саму себя, общество 
и индивидов: «промежуточную дисциплину» 
(«промежуточную сеть») и «метадисциплину». Если 
промежуточная дисциплина призвана соединить 
различные уровни властного бытия, связать между 
собой «замкнутые дисциплинарные институты» 
и «дисциплинировать недисциплинированные 
пространства» [10, с.315], заполнить бреши между 
ними, то метадисциплина должна была решить те же 
самые задачи, но принципиально  иным способом. 
Не с помощью создания протяженной иерархической 
«сети», а посредством организации контролирующей 
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деятельности государственных аппаратов 
государственного контроля. «Метадисциплинарные» 
аппараты («аппараты управления») решали те же 
самые задачи, что и «промежуточные дисциплины», но 
не путем инверсии, распространения или рассеивания 
властных отношений, а посредством установления 
особой формы безграничного и невидимого 
государственного контроля над различными «очагами 
контроля» и аппаратными формами их осуществления. 
Смысл существования промежуточной сети и 
метадисциплины заключался в том, чтобы посредством 
их использования максимально удешевить процедуры 
отправления власти, усилить их воздействие на 
различные социальные институты и распространить по 
всему обществу, увеличить полезность и послушность 
всех элементов социальной системы [10, с.320]. Они 
должны были обеспечить «органическое вхождение 
в продуктивную эффективность аппаратов» [10, 
с.321] и существенно повысить эффективность их 
деятельности. В том числе существенно сократить 
«бесполезность характерных проявлений массы» [10, 
с.322]. Кроме этого, данные «анонимные инструменты 
власти» [10¸ c.323] должны были установить иерархию 
индивидов, квалифицировать, специализировать, 
распределить их на некой шкале. А если потребуется, 
то дисквалифицировать их и исключить из властного и 
социального оборота. 

В процессе использования «промежуточной 
сети» и «метадисциплины» в качестве инструментов 
государственного контроля над дисциплинарными 
механизмами возникают новые властные институты и 
аппараты. В частности, появляются государственные 
аппараты государственного контроля. В результате их 
функционирования существенно меняется качество 
основных процедур и технологий отправления власти в 
«очагах контроля». Их связь становится протяженной, 
иерархической, непрерывной, суммирующей, 
сопрягающей, инициирующей, санкционирующей, 
накопительной, централизирующей силой. Индивид 
использует ее с помощью «муштры полезных сил» для 
того, чтобы довести дисциплинирующее воздействие 
власти до самого себя. В результате он становится 
незаменимым винтиком «строгой административной 
машины». Под ее воздействием «общество зрелищ» 
превращается в «общество надзора» и с помощью 
государственного контроля раскидывает в системе 
общественных отношений «плотные иерархические 
сети» [10, с.322]: нейтрализует горизонтальные связи 
и «проводит вертикали» [10, с.322]. Осуществляет 
«глобальный и вместе с тем детальный надзор» [10, 
c.322–323] над самим собой. 

Превращение в условиях постсоветского 
термидора данных инструментов дисциплинирования 
в нечто аппаратно абсолютно иное, отличное от 
соответствующих «очагов контроля» демократического 

транзита, было связано с тем, что произошло частичное 
восстановление уже, казалось бы, демократическим 
образом преодоленных тоталитарных схем связи власти 
и общества. В результате их возвращения, переноса 
из социалистического прошлого в постсоветское 
настоящее «промежуточная сеть» и «метадисциплина» 
сначала из средства дисциплинирования превратились 
в объект властных манипуляций, а затем в способ и 
аппарат государственного контроля над всеми иными 
«очагами контроля». Государственное изготовление 
«промежуточной сети» и «метадисциплины» как 
основных инструментов государственного контроля 
стало основной целью и смыслом административного 
строительства. 

В результате административно-функциональной 
инверсии «промежуточной сети» и «метадисциплины» 
в самих себя (изготовления) у них появилась очень 
важная новая функция. Она раскрывала механизм 
превращения этих дисциплинарных аппаратов в 
государственные «очаги контроля» и те средства, 
которые обеспечивали самодостаточность и 
продуктивность их административной деятельности. 
Оказалось, что в условиях постсоветского 
термидора они наиболее эффективно сопрягались 
с государством посредством коррупции. Именно 
она определяла аппаратную самодостаточность 
их функционирования, а также способ доведения 
общества до нужного уровня административно-
автоматического функционирования. Коррупция была 
нужна постсоветскому обществу для того, чтобы 
в адекватной форме довести и донести до самых 
до окраин его властного бытия самые важные и 
необходимые аппаратные сигналы административного 
строительства. Она превратила «промежуточную 
сеть» и «метадисциплину» в инструменты 
административного захвата постсоветской властью не 
только вертикали власти, но и горизонтали общества. 
В результате оборачивания административного 
строительства в собственные основания развития 
коррупция из обычной функции процесса 
администрирования превратилась в важнейший очаг 
государственного контроля и самоконтроля общества 
за самим собой. Она постоянно инициировала 
необходимость создания вокруг деятельности 
государственных аппаратов дисциплинирования 
своеобразных «очагов коррупции», которые бы 
на постоянной основе поддерживали и развивали 
потенциал их административного развития.

Появление «очагов коррупции» было 
следствием административного строительства 
специальных государственных «промежуточных 
сетей» и «метадисциплин». По мере того как 
происходило их тотальное огосударствление, они 
из объекта администрирования с необходимостью 
превращались в инструмент и средство расширенного 
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воспроизводства коррупции. С их помощью «очаги 
коррупции» становились надежным источником 
не только набирающего темп административного 
строительства, установления тотального 
государственного контроля над деятельностью 
различных аппаратов, но и важнейшим ресурсом 
исторического самоопределения эпохи постсоветского 
термидора. Фактически те коррупционные схемы 
административного строительства, которые в эти 
годы активно использовали в качестве средств 
дисциплинирования и контроля соответствующую 
«промежуточную сеть» и «метадисциплину», были, 
с одной стороны, важнейшим продуктом развития 
данной исторической эпохи, с другой стороны, они 
были тем, по сути, единственным механизмом, который 
оказался в состоянии обеспечить ее историческое 
воспроизводство. 

Любая «промежуточная сеть» появляется 
лишь там и тогда, когда возникает необходимость 
объединить множество индивидов, общественных 
институтов, дисциплинарных механизмов и 
аппаратов в единое, функционирующее по одним и 
тем же законам дисциплинирования, целое. Будучи 
важнейшим источником их объединения, она в самой 
себе воспроизводит не только ключевые противоречия, 
которые определяют характер и логику изменения 
целого, но и способы их разрешения. В условиях 
антитоталитарной революции особую остроту 
приобрела проблема взаимодействия двух систем: 
государственного управления и общественного 
самоуправления. Своеобразное решение данной 
проблемы было предложено на следующем этапе 
демократического транзита в контексте решения 
основных задач постсоветского термидора. В 
процессе административного строительства была 
создана такая «промежуточная сеть», которая 
особым образом опосредовала взаимодействие 
различных аппаратов государственного управления 
и соответствующих аппаратов местного 
самоуправления. С ее помощью осуществлялся 
государственный контроль над их деятельностью и 
контроль общества за самим собой. Происходило 
сопряжение деятельности государственных аппаратов 
с различного рода относительно самостоятельными, 
в большинстве случаев открытыми дисциплинами 
и дисциплинарными механизмами общественного 
самоуправления. Они сопрягались между собой 
таким образом, что, оказавшись встроенными в 
административную «промежуточную сеть», аппараты 
местного самоуправления превращались в более или 
менее эффективные автоматически действующие 
инструменты государственного управления. Они в 
извращенных формах копировали основные функции 
государственного контроля над дисциплинарными 
механизмами, превратив их из аппаратов 

самоуправления в инструмент административного 
принуждения. В результате из этого процесса и из 
«промежуточной сети» исчезло как управление, так 
и самоуправление. Их заместили различные формы 
администрирования, которые с помощью коррупции 
образовали «промежуточную сеть» нового образца. 
В ней не было ни управления, ни самоуправления, 
зато появилась непреодолимая пропасть между 
исполнительной и представительной властью, 
причем как в органах государственной власти, так 
и в органах местного самоуправления. Пытаясь с 
помощью администрирования выстроить хоть какие-
то мосты между ними, «промежуточная сеть» нового 
образца заполнила данную пропасть различного 
рода коррупционными схемами, с помощью которых 
ликвидировала появившиеся в ней «разрывы» и 
завязала на их месте новые административные 
узлы. Она, как паук, из самой себя плела паутину, с 
помощью которой настигала свою жертву. В данном 
случае жертвой была система государственного 
управления и местного самоуправления. В 
результате административно-коррупционного 
сопряжения системы государственного управления и 
общественного самоуправления существенно упала 
степень их дееспособности и до предела снизился 
уровень эффективности их деятельности. 

«Промежуточная сеть» потому и называется 
промежуточной, что она существует и функционирует 
не как власть и не-власть, а как нечто третье – спо-
собное обеспечить превращение одного в другое. В 
нашем случае она способствует тому, что местное са-
моуправление становится клоном государственно-ап-
паратного администрирования. Тем самым, она одно-
значно пресекает всякую возможность проникновения 
процедур самоуправления в сферы государственного 
контроля и властвования. В результате чего в системе 
государственного дисциплинирования возникают не-
преодолимые для управления и самоуправления пре-
пятствия и пределы, которые невозможно с помощью 
этой сети преодолеть и которые существенно ограни-
чивают свободу самореализации и потенциал самораз-
вития власти. А без этой свободы власть медленно, но 
верно будет превращаться в источник дестабилизации 
и деформации общественного развития. Что мы и на-
блюдаем сегодня в системе развития современной рос-
сийской власти. 

Метадисциплина – это не просто некоторая 
функция «государственного контроля над дисциплина-
ми», но особый способ оборачивания различных госу-
дарственных аппаратов на самих себя и собственную 
деятельность. В условиях постсоветского термидора 
она существует как совокупность различных государ-
ственных и негосударственных аппаратов, которые с 
помощью административного строительства созда-
ют в обществе особые «очаги» контроля. Она актив-
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но и целенаправленно присваивает соответствующий 
функционал различных открытых и закрытых дисци-
плин, извращая при этом их взаимоотношения между 
собой и устанавливая особый, по своей сути фети-
шистский порядок их возвращения в процесс дисци-
плинирования общества. Метадисциплина стягивает 
на себя определенный властный потенциал, который 
определяет возможность и способность власти осу-
ществлять государственный контроль над различными 
дисциплинарными механизмами и аппаратами. Она 
его с помощью различных административных форм 
консолидирует, систематизирует, кодирует и пред-
ставляет. В результате такого рода перераспределения 
аппаратной власти в некоторых общественных струк-
турах возникает вакуум властных отношений. Мета-
дисциплина стягивает их в одну точку, которая и ста-
новится единственным «очагом контроля» над всеми 
иными аппаратами и источником автоматизации дея-
тельности всех без исключения субъектов обществен-
ной жизни. В современной политологии такого рода 
политическую форму самодвижения соответствующей 
метадисциплины называют авторитаризмом. Именно 
она сегодня является основной и системообразующей 
в политической жизни России. 

С помощью различных административных тех-
нологий и процедур метадисциплина превращает об-
щество в социальную лабораторию, в которой власть 
экспериментирует с различными «очагами контроля». 
Цель этих экспериментов всегда одна – превращение 
общества в «строгую административную систему», 
которая обеспечивает необходимый контроль и над-
зор сама за собой. Для того чтобы обеспечить опре-
деленный уровень автоматизма общественной жизни, 
она заменяет в административной вертикали власти 
политические (властные) отношения на коррупцион-
ные. С их помощью метадисциплина администрирует 
деятельность различных властных аппаратов и, что 
самое главное, принуждает общество администриро-
вать свою собственную деятельность. В результате 
развития этих отношений общество само в себе пере-
распределяет власть таким образом, что метадисци-
плина становится не только универсальной мерой ее 
свободы, но и единственным субъектом обществен-
ного развития. В условиях политического вакуума, 
который создает метадисциплина, именно коррупция 
устанавливает баланс между свободой власти и не-
свободой общества. И, что очень важно подчеркнуть, 
она превращает метадисциплину из субъекта свободы 
власти в субъект несвободы общества. Уберите из это-
го общества администрирование и коррупцию – и оно 
рухнет, ибо оно устроено так, что может функциони-
ровать и развиваться исключительно за счет свободы 
субъекта несвободы. 

Метадисциплина с помощью администрирования 
и коррупции освобождает «вертикаль власти» от 

свободы. В результате такого рода трансформаций 
и максимальной концентрации свободы на вершине 
соответствующей вертикали метадисциплина 
становится субъектом власти. Теперь она определяет 
цели, средства и пути освобождения ее свободы. 
Одновременно с этим метадисциплина превращается 
в субъект развития несвободы общества. Она 
как бы покидает «вертикаль власти» и делает ее 
инструментом административного строительства 
общества несвободы. В результате получается, 
что метадисциплина, объединяя в себе различные 
аппараты, осуществляющие государственный контроль 
над дисциплинарными механизмами, становится 
субъектом, который сам в себе и для себя полагает 
тождество свободы власти и несвободы общества. В 
результате его деятельности общество превращается 
в автоматически действующее «общество надзора» 
– в одну большую метадисциплину, которая делает 
свою свободу несвободой общества и несвободу 
общества превращает в свою свободу. Появление 
такого рода метадисциплины является естественным 
и закономерным результатом развития постсоветского 
термидора. Он подводит своеобразный итог тем 
процедурам администрирования и коррупции, с 
помощью которых свобода постсоветской власти 
освобождалась от тяжкого бремени следствий 
антитоталитарной революции и превращалась в 
постоянно действующий механизм самообоснования 
несвободы общества. И именно поэтому данная 
метадисциплина является не только наиболее 
эффективным способом управления несвободой, 
но и, что особенно важно, она оказывается 
наиболее продуктивной формой ее самоуправления. 
Современная российская власть, объединяя 
в едином метадисциплинарном пространстве 
капиталистические «наркоматы-госкорпорации», 
постсталинские общественные организации и 
профессионально-творческие объединения граждан 
негражданского общества, хрущевско-косыгинские 
инновационные формы модернизации, брежневские 
административно-мобилизационные государственные 
программы, в полной мере демонстрирует нам как 
скрытые, так и открытые возможности обновления 
современного российского общества. Самым важным 
результатом постсоветского термидора, безусловной 
вершиной его развития, на наш взгляд, как раз и 
является превращение общества в ту самую змею, 
которая с административным удовольствием и 
неутолимой жаждой коррупции пожирает не только 
свой собственный хвост, но и саму себя целиком.

 Будучи первоначально инструментами адми-
нистративно-коррупционного управления несвободой 
общества, средствами административного строитель-
ства новой административной реальности, «промежу-
точная сеть» и «метадисциплина», в условиях постсо-
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ветского термидора, может быть даже неожиданно для 
самих себя, превратились, с одной стороны, в един-
ственного субъекта автоматического самоуправления 
несвободного общества и, с другой стороны, в авто-
ритарного субъекта управления его несвободой. По-
явление в общественной жизни современной России 
этого двуглавого субъекта стало важнейшим итогом 
реализации определенной логики детоталитаризации 
постсоветской истории. Конечно же, очень важно по-
нимать, что мы живем в обществе несвободы. Но еще 
более важным является осознание того факта, что во 
времена постсоветского термидора с помощью раз-
личных дисциплинарных схем и технологий была соз-
дана система управления несвободой. И именно она 
на сегодняшний день является главным препятствием 
продвижения России к «обществу контроля» и основ-
ной преградой на пути ее восхождения к постинду-
стриальной цивилизации.
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Цель. Изучение комплекса идей К. Маркса и Ф. Энгельса на теорию революции: причины, последствия, 
алгоритм, закономерности революций, - в контексте сложившихся к XIX в. представлений об этом предмете в 
общественной, политической и философской мысли.

Методы. В статье рассмотрены теоретические представления о революции, сложившиеся к «эпохе Марк-
са» и, во многом, определившие взгляды немецкого философа. Основы «теории революции» Маркса представле-
ны на фоне специальных исследований его предшественников и современников, и выглядят генетически связан-
ными со своей эпохой и состоянием исследовательской мысли.

Результаты. К середине XIX в. сложился комплекс теоретических представлений о революциях, законах 
их возникновения и развития. Представления Маркса о революциях не возникли на пустом месте и во многом не 
представляют принципиально ничего нового, они «выросли» из этой исследовательской среды и генетически свя-
заны со своей эпохой и состоянием исследовательской мысли того времени. Маркс не занимается определением 
революции, как явления, не вносит ничего нового в изучение алгоритма революции (стадиальность, движение и 
т.д.). Во взглядах на причины возникновения революций Маркс становится на сторону приверженцев «экономи-
ческого подхода» и возводит его во главу угла, доводя до степени крайнего детерминизма экономическим бази-
сом всей жизнедеятельности человека. С точки зрения последствий революций Маркс акцентирует внимание на 
переходе в результате революций не только к новому строю, но и к новой формации – идее, уже высказанной до 
Маркса, но, пожалуй, именно у Маркса получившей наибольшее значение. В чем Маркс действительно выступил 
новатором – это в типологизации революций.

Научная новизна. Теория революции Маркса рассматривается исследователями как законченный ком-
плекс самостоятельных и новаторских идей. У Маркса не было собственной законченной теории революции, 
только разрозненные, хоть и многочисленные, высказывания по этой теме, основанные на достижениях совре-
менной ему исследовательской мысли, которые с конца XIX века «марксисты» начали систематизировать в пол-
ноценную теорию. Многочисленные положения теории революции, приписываемые Марксу, принадлежат про-
должателям, а не самому Марксу.

Ключевые слова: революция, история революций, теория революции, теория революции Маркса, истори-
ография теории революции.

Schulz E.E.
MARX’S THEORY OF REVOLUTION  IN THE SOCIAL 

THOUGHT CONTEXT OF THE XX CENTURY IN EUROPE

Purpose. Studying of � complex of K. M�rx’ �nd F. Engels’ ide�s on the theory of revolution: the re�sons, con-
sequences, �lgorithm, regul�rities of revolutions, - in � context of the represent�tions which h�ve developed to the XIX 
century �bout this subject in soci�l, politic�l �nd philosophic�l thought.

Methods. The study of theoretic�l represent�tions �bout the revolutions which h�ve been developed to “M�rx’s 
er�” �nd defined views of the Germ�n philosopher. B�ses of M�rx’s theory of revolution �re presented in comp�rison with 
speci�l rese�rches of his predecessors �nd contempor�ries, �nd look genetic�lly connected with the er� �nd � condition 
of rese�rch thought.

Results. To the middle of the XIX century there w�s � complex of theoretic�l ide�s of revolutions, l�ws of their 
emergence �nd development. M�rx’s ide�s of revolutions didn’t �rise from scr�tch �nd in m�ny respects don’t represent 
essenti�lly �nything new, they “grew up” from this rese�rch environment �nd �re genetic�lly connected with the er� �nd 
� condition of rese�rch thought of th�t time. M�rx isn’t eng�ged in revolution definition �s the phenomen�, doesn’t bring ©
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�nything new in studying of �lgorithm. In views of the re�sons of emergence of revolutions M�rx t�kes p�rt of �dherents 
“economic �ppro�ch” �nd builds it �t the center, bringing to degree of �n extreme determinism. From the point of view 
of consequences of revolutions M�rx focuses �ttention on tr�nsition �s � result of revolutions not only to � new system, 
but �lso to � new form�tion – the ide� which h�s been �lre�dy st�ted to M�rx, but, perh�ps, �t M�rx received the gre�test 
v�lue. In wh�t M�rx re�lly �cted �s the innov�tor is in � typologiz�tion of revolutions.

Scientific innovation. The theory of revolution of M�rx is considered by rese�rchers �s the finished complex of 
independent �nd innov�tive ide�s. M�rx h�d no own finished theory of revolution, but only sep�r�ted, though numerous, 
st�tements on this subject, b�sed on �chievements modern to it rese�rch thought which since the end of the XIX century 
“M�rxists” st�rted system�tizing in the full theory. Numerous provisions of the theory of revolution, �ttributed to M�rx, 
belong to successors, inste�d of M�rx.

Кey words: Revolution, history of revolutions, theory of revolution, M�rx’ theory of revolution, «theory of revolu-
tion» historiogr�phy.
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ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
Шульц Э.Э.

Понятие «теория революция» появилось после 
работ Питирима Сорокина (1925 г.), Лайфорда Эдвард-
са (1927 г.), Джорджа Петти (1938 г.) и Крэйна Брин-
тона (1938 г.) [60; 62; 67; 68] и стало обозначать теоре-
тические исследования о законах развития революций, 
их причин и последствий, стадиях, общих черт, по-
зволяющих определить типы и разновидности. Без-
условно, «теория революции» не родилась «вдруг» на 
пустом месте, а стала результатом обобщения множе-
ства трудов по истории различных революций, а также 
первых попыток теоретических обобщений, где одно 
из ведущих мест заняли труды немецкого социального 
философа Карла Маркса и его последователей.

Тема развития идей Маркса о революции в кон-
тексте сложившихся к XIX в. представлений об этом 
предмете в общественной, политической и философ-
ской мысли пока не находила своих исследователей. 
В историографии XX в. и современных трудах кон-XX в. и современных трудах кон- в. и современных трудах кон-
цепции Маркса и его взгляды на революцию выглядят 
«вырванными из среды»: если в философии Маркса 
видят предшественников в немецкой классической 
философии и в Гегеле, политэкономия Маркса вы-
росла из трудов классиков английской политической 
экономии Смита и Рикардо, «научный коммунизм» 
уходит корнями в труды т.н. социалистов-утопистов, 
то «теория революции» Маркса представляется как 
комплекс самостоятельных новаторских идей. Между 
тем, начиная с Великой Французской революции о 
революциях писали постоянно. XIX век, отталкива-XIX век, отталкива- век, отталкива-
ясь от анализа Нидерландской, Английской, Великой 
Французской революции, европейских революций 
1848-49 гг., Парижской коммуны 1871 г., породил 
множество исследований этого феномена. «Истории» 
Великих английской и французской революций Гизо, 
Карлейля, де Местра, Минье, Мишле, Токвиля, Блоса, 
Тэна дали не только обильный фактологический ма-
териал, но и заложили основу сравнительного анали-
за в изучении революций [3; 11-12; 21; 40; 41; 42; 48; 
49]. Традиционно считается, как мы уже указывали, 
что «теория революции» берет свое начало в 20-х-30-х 
гг. XX в., и анализ историографии в исследованиях по 

теории революции начинается с работ Сорокина, Эд-
вардса, Пети и Бринтона, однако такой подход не со-
всем корректен. Первые исследования по теории рево-
люции появились столетием раньше. В 1830 г. вышла 
небольшая брошюра Томаса Бэйли «Размышления о 
причинах политических революций», в которой автор 
ставит своей задачей создать теорию революции и, 
несмотря на то, что Бэйли более декларирует задачу, 
нежели пытается ее решить, его труд можно считать 
первым отдельным трудом по «теории революции» 
[59, p. 3]. В 1861-62 гг. выходят еще две брошюры, по-p. 3]. В 1861-62 гг. выходят еще две брошюры, по-. 3]. В 1861-62 гг. выходят еще две брошюры, по-
священные «теории революции»: лекция о революци-
ях Г. Йемана (1861) и «История и теория революций» 
(1862) Джозефа Кларка [61; 69].

В этом историческом контексте с середины XIX 
в. стал оформляться и теоретический подход к анализу 
революций немецких социальных философов Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса. Основные положения, 
которые впоследствии создали основу марксистской 
«теории революции» отражены в нескольких ключе-
вых работах «классиков марксизма»: совместном тру-
де Маркса и Энгельса «Манифест коммунистической 
партии» (1848), отдельных работах Маркса «Клас-
совая борьба во Франции» (1850), «18 брюмера Луи 
Бонапарта» (1852), «Гражданская война во Франции» 
(1871), и Энгельса – «Революция и контрреволюция в 
Германии» (1852) [26, с. 115-217; 28, с. 317-370; 30, с. 
5-110; 38, c. 419-459; 56, с. 3-113].

Следует помнить, что ни Маркс, ни Энгельс не 
ставили себе задачей создание «теории революции», 
их мысль была сконцентрирована на предстоящей про-
летарской революции, и анализ всех предшествующих 
революций был подчинен этой цели [cм.: 26, с. 115-217; 
28, с. 317-370; 30, с. 5-110; 38, c. 419-459; 56, с. 3-113].

Маркс нигде не дает определение революции. 
Скорее всего, это связано с тем, что он считал этот тер-
мин, с одной стороны, вполне понятным, с другой сто-
роны, уже обладающий множеством вариантов опре-
делений, сложившихся к его времени. Исторический 
анализ определений слова и термина «революция» 
подтверждает этот вывод.
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Так, Давид Юм в философских трактатах, но в 
большей степени в «Истории Англии», восемь томов 
которой были опубликованы в 1754-1778 гг., использо-
вал «революция» в значении политической революции 
[64, p. 2, 27, 28, 29, 39, 46 etc.; 66, p. 74, 100, 108, 125, 
292], изменений в правительстве [65, p. 118], в обще-p. 118], в обще-. 118], в обще-
ственных делах [66, p. 224]. Просветители под рево-p. 224]. Просветители под рево-. 224]. Просветители под рево-
люцией понимали политический переворот, смену 
власти и политического строя, при этом, революция, 
с их точки зрения, является естественным процессом, 
который вносит серьезные изменения в государствен-
ное устройство [7, с. 725; 43, с. 94-95, 103; 44, с. 262, 
318, 351, 377; 50, с. 277]. В энциклопедии Дидро и 
Д’Аламбера (начала выходить в 1751 году) революция 
определяется следующим образом: «Революция на по-
литическом языке означает значительное изменение 
в управлении государством. Слово это происходит от 
латинского revolvere – переворачивать» [19, с. 109]. 
Второе издание энциклопедии Британника, которое 
вышло непосредственно перед Американской револю-
цией (1775-1783) в 1771-73 гг., дает понятие «револю-
ция» в политике, как грандиозное изменение или пово-
рот в форме правления [63, p. 550].

Французский литератор и философ Клод Адри-
ан Гельвеций (1715-1771) был уверен, что революции 
изменяют лик государства и являются неизбежным и 
необходимым явлением в физическом и духовном мире 
[9, с. 243] и производят большие изменения за корот-
кие временные промежутки [10, с. 631]. Поль Анри 
Гольбах (1723-1789) называл революции естественным 
процессом для общественного организма, так же как 
организму человека присущи разный возраст, болезни 
и выздоровление [16, с. 383]. В первой половине XIX 
в. исследователи революций (Франсуа Минье, Франсуа 
Гизо, Алексис Токвиль) не сомневались, что револю-
ции ведут к уничтожению существующих политиче-
ских систем, разрушению старого общества и созда-
нию на его месте нового, что, по мнению историков, 
для революций того времени означало уничтожение 
феодальных порядков [13, с. 305; 41, с. 36; 48, с. 29].

Обратим внимание, что одной из ключевых со-
ставляющих «революции» является движение масс. 
Еще Гегель, вслед за многими философами Просвеще-
ния, указывал, что революция отличается от реформ 
участием в революции народа [8, c. 413], т.е. они пред-c. 413], т.е. они пред-. 413], т.е. они пред-
ставляют массовое движение снизу.

В одном из первых трудов по теории рево-
люции «История и теория революций» (1862) Джо-
зеф Кларк определяет революцию как «радикальное 
или органичное изменение в устройстве государства 
(формы правления), совершенное мирным или на-
сильственным путем» [61, p. 5]. Кларк предлагает и 
другие определения: «Или она (революция – Э.Ш.) 
может быть определена как успешное сопротивление 
существующей власти, через которое институируется 

(учреждается) и устанавливается новая форма вла-
сти»; «или она может быть определена исчезновением 
старых форм, обветшалых учреждений и подъемом 
новых, чтобы найти новое движение в развитии и 
истории». «Во всех этих определениях, – резюмирует 
Кларк, – фундаментальная концепция одни и та же. И 
состоит она в том, что разрушение и разложение пред-
шествуют новому созданию, новому формированию 
разрозненных элементов» [61, p. 5].

Маркс, как его предшественники и современ-
ники, рассматривал революции как коренные перево-
роты, среди которых необходимо различать переворот 
в экономических условиях производства, от юриди-
ческих, политических, религиозных, художественных 
или философских [29, c. 7]. У Маркса встречаются 
понятия политической и социальной революции, но 
определения их нет [29, c. 7; 31, с. 444]. У Маркса ре-c. 7; 31, с. 444]. У Маркса ре-. 7; 31, с. 444]. У Маркса ре-
волюции, кроме того, что производят переход от одно-
го способа производства к другому, приводят к новым 
политическим учреждениям [28, с. 339; 39, с. 378].

С точки зрения исследуемого предмета пред-
ставляют интерес некоторые высказывания Энгельса, 
которые, видимо, оказали влияние на идеи и пред-
ставления Маркса. «Только социальная революция, – 
пишет Энгельс в 1844 г., – и является той истинной 
революцией, в которую должны вылиться революции 
политическая и философская…» [55, с. 598]. «Револю-
ция, – пишет Энгельс в письме Марксу в 1851 г., – это 
чистое явление природы, совершающееся больше под 
влиянием физических законов, нежели на основании 
правил, определяющих развитие общества в обычное 
время. Или, вернее, эти правила во время революции 
приобретают гораздо более физический характер, 
сильнее обнаруживается материальная сила необхо-
димости» [54, с. 177]. В этих строках Энгельса про-
глядывает определенное резюме всех исследований о 
революциях XVIII – первой половины XIX в.

Примечательно развитие Марксом и Энгельсом 
идеи европейской революции в противовес нацио-
нальной. Политический деятель Великой французской 
революции Антуан Барнав считал, что революция не 
является ни случайным, ни местным явлением, она под-
готовлена тем движением, которое длится испокон ве-
ков, огромной социальной эволюцией. Великую Фран-
цузскую революцию Барнав считал не французской, а 
европейской революцией, которая достигла во Франции 
своей кульминации [cм.: 18, с. 144]. Через полвека после 
Барнава Маркс написал: «Революции 1648 и 1789 годов 
не были английской и французской революциями; это 
были революции европейского масштаба» [27, с. 115]. 
Ф. Энгельс тоже использовал идею Барнава и рассма-
тривал различные революции в Европе, как часть еди-
ной «всеобщей» революции, «которая осуществлялась 
по частям различными национальностями». «Немцы, 
– писал Энгельс, – христианско-спиритуалистический 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
Шульц Э.Э.



35

народ, пережили философскую революцию; французы, 
антично-материалистический, а потому – политиче-
ский народ, должны были проделать революцию на по-
литическом пути; англичане, национальность которых 
представляет собой смешение немецких и французских 
элементов, которые, следовательно, носят в себе обе 
стороны противоположности и оттого универсальнее, 
чем каждый из обоих этих факторов в отдельности, 
были поэтому вовлечены и в более универсальную, со-
циальную революцию» [55, с. 600].

Для Маркса революции – это «локомотивы 
истории», которые несутся от одной исторической 
формации к другой, пока не прибудут в финальный 
пункт назначения – формацию, определяющуюся 
коммунистическим способом производства. По 
Марксу революции осуществляют переход от одного 
способа производства к другому и постепенно меняли 
рабовладельческий строй на феодальный, феодальный 
на капиталистический и заменят капиталистический 
на коммунистический [cм.: 28, с. 339; 29, c. 7; 30, с. 86; 
38, c. 424, 435; 39, с. 378]. Однако, если буржуазные 
революции были очевидностью, то революции, которые 
бы меняли предыдущие общественные формации в 
истории не определялись. В текстах Маркса бросаются 
в глаза сложности автора с описанием формаций 
до феодальной, он постоянно уходит от точных 
определений и описаний первобытнообщинного и 
рабовладельческого строя. Дело в том, что именно 
феодализм и капитализм ложились в его схему и 
наглядно демонстрировали революционный переход. 
Однако, по какой-то причине, Маркс не отказывается 
от идеи революционных переходов в более ранних 
формациях. Как нам кажется, здесь кроются две 
причины. Во-первых, Маркса интересовал только 
современный ему капитализм и прогноз социального 
перехода, феодализм – постольку, поскольку прошедшие 
революции осуществили переход от этого, еще живого 
в памяти общественного строя. Во-вторых, ко времени 
Маркса сложилось распространенное представление, 
что революции происходят с древнейших времен и до 
сегодняшнего дня [2, с. 100, 107, 227, 280, 399; 43, с. 
94-95, 103; 44, с. 262, 318, 351, 377; 57-58], и Маркс 
не стал ничего менять в этом утверждении. Таким 
образом, Маркс сформировал проблему в подходе 
к смене исторических формаций, доставшуюся по 
наследству всему течению «марксизма», особенно в 
части «теории революции».

К XIX в. сложился комплекс представлений о 
причинах бунтов, мятежей и революций и их послед-
ствиях. По этому поводу оставили пространные рас-
суждения Аристотель (384-322 гг. до н.э.), Фрэнсис 
Бэкон (1561-1626) и Томас Гоббс (1588-1679) [1, с. 527; 
6, с. 382-383; 14, с. 166]. Франко-германский философ 
Поль Гольбах (1723-1789) суммировал все известные 
ему доводы в три категории. Во-первых, к бунтам и 

революциям ведут материальные условия: «Несчастья 
народов влекут за собой революции… среди людей, 
ожесточенных бедствиями, начинается брожение умов, 
неизбежным результатом чего являются государствен-
ные перевороты» [15, с. 393]. Во-вторых, этому спо-
собствует насилие и притеснение со стороны власти, и 
(в-третьих) «порочность и немощность правительства» 
[16, с. 230]. Вслед за Аристотелем, Бэконом и Гоббсом 
Гольбах признавал, что «огонь восстания, огонь народ-
ного возмущения разгорается лишь тогда, когда встре-
чает горючий материал в умах людей» [Там же].

Другие направления в поисках причин мятежей 
и революций тоже ведутся от Аристотелевой «Полити-
ки». Первое группирует тех, кто видел эти причины в 
личностном факторе правителей и должностных лиц: 
Эдмунд Бёрк [2, с. 364-365], Антуан Барнав [18, с. 138], 
Вильгельм Блос [3, с. 22] и др. Второе – тех, кто скло-
нен был искать эти причины в массовой психологии: 
Шарль Монтескье [44, с. 262], Томас Карлейль («эпохи 
неверия» «скоро и неизбежно превращаются в эпохи 
революций») [20, с. 20] и Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель [8, с. 56]. «Народ, – писал Монтескье, – легко 
выносит, когда его облагают новыми налогами; он не 
знает, не употребят ли взятые у него деньги таким об-
разом, что и он извлечет некоторую пользу из этого. 
Но когда ему наносят обиду, он только чувствует свое 
несчастие и представляет себе при этом все то зло, ко-
торое ему могут причинить» [44, с. 262]. Рассуждая о 
причинах американской революции XVIII века, Гегель 
замечал, что бунт разразился не из-за денег и налогов, 
а из-за самого принципа, кто волен облагать этими на-
логами. «Налог, введенный английским парламентом 
на чай, который импортировала Америка, – полагает 
Гегель, – был ничтожен; однако уверенность амери-
канцев в том, что вместе с совершенно незначитель-
ной суммой, составляющей этот налог, они потеряют 
и свое важнейшее право, привела к революции» [8, с. 
56]. «Происходит это потому, что англичанин свобо-
ден, что он пользуется правами, даруемыми свободой, 
– одним словом, потому что он сам облагает себя на-
логами» [Там же].

Проявились и две крайности детерминизма в 
революции. Если политический деятель эпохи Вели-
кой французской революции Антуан Барнав считал, 
что революции «зависят от страстей и воли человека» 
и «не могут подчиняться точным и рассчитанным зако-
нам, приложимым к движениям неодушевленной ма-
терии» [18, с. 138], то французский государственный 
деятель начала XIX в. граф де Местр уверял, что рево-
люция управляет людьми, а не люди революцией: они 
действуют в зависимости не от собственного замысла, 
а предопределенным образом [40, с. 14-15].

Основоположник новой науки социологии – ан-
глийский мыслитель Герберт Спенсер (1820-1903) ви-
дел причины революций в социально-экономических 
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факторах. Так, из-за «чрезмерной регламентации чело-
веческой деятельности в малейших ее подробностях, 
от столь возмутительного поглощения продуктов этой 
деятельности в пользу правительства» жизнь француз-
ского крестьянства «становилась почти невозможной» 
[47, с. 189], «бремя общественных тягостей достигло 
таких размеров, что многие фермы оставались необ-
работанными, а некоторые были и вовсе заброшены – 
четвертая часть земли пришла в совершенное запусте-
ние…» [47, с. 69]. Т.е., если Гоббс, вслед за Бэконом, (а 
за ними и Гольбах) признавал, что «бедность или недо-
статок того, что необходимо для поддержания достой-
ной жизни» «больше всего способствует волнению 
людских умов» [14, с. 166], то Спенсер развивал эту 
мысль в сторону социальных и экономических причин 
этой «бедности».

Таким образом, была заложена основа поиска 
причин революций в экономике и в психологии.

В этом историческом контексте Маркс стал на 
сторону тех, кто ставил во главу угла экономику, бо-
лее того, этот детерминизм у Маркса приобрел край-
ние формы. Маркс выстраивает жесткое подчинение 
всех социальных, политических и духовных процессов 
экономической деятельности и полную детерминиро-
ванность сознания общественным бытием, т.е., той же 
экономикой и способом производства. «В обществен-
ном производстве своей жизни, – писал Маркс, – люди 
вступают в определенные, необходимые, от их воли не 
зависящие отношения – производственные отношения, 
которые соответствуют определенной ступени разви-
тия их материальных производительных сил. Совокуп-
ность этих производственных отношений составляет 
экономическую структуру общества, реальный базис, 
на котором возвышается юридическая и политическая 
надстройка и которому соответствуют определенные 
формы общественного сознания. Способ производства 
материальной жизни обусловливает социальный, поли-
тический и духовный процессы жизни вообще. He со-
знание людей определяет их бытие, а, наоборот, их об-
щественное бытие определяет их сознание» [29, c. 6-7].

Причинами революции Маркс объявил кон-
фликт между общественными производительными 
силами и производственными отношениями: первые 
становятся более прогрессивными, чем последние и 
через революцию ведут к смене производственных от-
ношений [Там же].

Первым, кто обратил внимание на стадиаль-
ность революций и закономерность смены ее этапов, 
был, наверное, французский консерватор Жозеф-Мари 
де Местр. Так, французский политик в «Рассуждениях 
о Франции» (1796 г.) называл закономерным реставра-
цию монархии в ходе английской революции и пред-
рекал тот же ход революции во Франции [40, с. 169]. 
Франсуа Минье считал различные фазы революции 
неизбежными: «революция, имея причины, которые 

ее произвели, и со страстями, которые она пробудила, 
должна была иметь такой ход и такое окончание» [41, 
с. 36-37]. В ходе революции вместо умеренных пре-
образователей приходят преобразователи наиболее 
крайние и непреклонные [Там же, с. 307]. Немецкий 
писатель и политик Вильгельм Блос считал все этапы 
Французской революции закономерными и рассма-
тривал Французскую революцию как циклический 
процесс: от свержения монарха до реставрации [3, с. 
426-427]. Томас Карлейль устанавливал закономерную 
связь между английской революцией и событиями 
1688 г., именуемыми «славной революцией»: «Какая 
масса серьезных, суровых Кромвелей, Ноксов, бедных 
крестьян ковенантеров (пресвитериан), сражавшихся 
за самую жизнь и отстаивавших ее в недоступных, 
топких местах, должны были бороться, страдать и по-
гибнуть, жестоко осужденные, забрызганные грязью, 
– прежде чем прекрасная революция “восемьдесят 
восьмого” могла официально пройти по их трупам в 
башмаках и шелковых чулках при всеобщих криках 
одобрения!» [20, с. 150].

Таким образом, сложилось устойчивое пред-
ставление среди многих авторитетных исследователей 
революций, что революции обладают стадиальностью 
и закономерностью развития, а повторяющиеся рево-
люции в одной стране связаны с нерешенностью опре-
деленных проблем предыдущими революциями.

Маркс не рассматривал специально вопрос 
стадий и этапов революций, для него представляли 
интерес только взаимодействие и смена процессов ре-
волюции и контрреволюции. Для Маркса революция 
и контрреволюция – взаимосвязанные процессы: «кон-
трреволюция представляет собой что-либо иное, чем 
пролог революции!» [34, с. 206]. Движение революции 
порождает контрреволюцию, борьба этих сил двига-
ет революцию, которая становится двигателем обще-
ственного и политического прогресса. Маркс особо 
обратил внимание на политическое движение рево-
люции (в марксистской терминологии – классовое): 
«В первой французской революции за господством 
конституционалистов следует господство жиронди-
стов, за господством жирондистов следует господство 
якобинцев. Каждая из этих партий опирается на более 
передовую. Как только данная партия продвинула ре-
волюцию настолько далеко, что уже не в состоянии ни 
следовать за ней, ни тем более возглавлять ее, – эту 
партию отстраняет и отправляет на гильотину стоя-
щий за ней более смелый союзник. Революция движет-
ся, таким образом, по восходящей линии» [26, с. 141].

Эти взгляды разделял и Ф. Энгельс, который 
оставил достаточно законченный образ сходства клас-
сических революций. «Английская революция семнад-
цатого века, – писал Энгельс, – представляет собой в 
точности прообраз французской революции 1789 года. 
В “Долгом парламенте” легко различить три ступени, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
Шульц Э.Э.



37

которым во Франции соответствовали Учредительное 
собрание, Законодательное собрание и Национальный 
конвент; переход от конституционной монархии к де-
мократии, военному деспотизму, реставрации и рево-
люции juste-milieu резко выражен в английской рево-juste-milieu резко выражен в английской рево--milieu резко выражен в английской рево-milieu резко выражен в английской рево- резко выражен в английской рево-
люции. Кромвель совмещает в одном лице Робеспьера 
и Наполеона; Жиронде, Горе и эбертистам с бабуви-
стами соответствуют просвитериане, индепенденты и 
левеллеры; политический результат обеих революций 
был довольно жалкий, и вся эта параллель, которую 
можно было бы провести ещё гораздо более точно, 
показывает между прочим также, что революция ре-
лигиозная и революция иррелигиозная, поскольку они 
остаются политическими, обе сводятся, в конце кон-
цов, к одному и тому же» [55, с. 602].

Существенные различия, которые Маркс нахо-
дил в буржуазных революциях Нидерландов, Англии 
и Франции списывались им на временнýю разницу и 
незрелость первых двух. «Революция 1648 года пред-
ставляла собой революцию семнадцатого века по от-
ношению к шестнадцатому, революция 1789 года – 
победу восемнадцатого века над семнадцатым. Эти 
революции выражали в гораздо большей степени по-
требности всего тогдашнего мира, чем потребности 
тех частей мира, где они происходили, т. е. Англии и 
Франции» [27, с. 115]. «Революция 1789 года имела 
своим прообразом (по крайней мере, в Европе) только 
революцию 1648 года, а революция 1648 года – только 
восстание нидерландцев против Испании. Каждая из 
этих революций ушла на столетие вперед по сравне-
нию со своими прообразами не только по времени, но 
и по своему содержанию» [27, с. 114]. Маркс считал, 
что если революции повторяют своих предшествен-
ниц, то они являются анахронизмом и пародией [26, с. 
119, 200-201; 27, с. 115].

Феномен Термидора и бонапартизма, как не-
отъемлемую стадию революции, разобрали уже пер-
вые исследователи Великой Французской революции. 
Историк французской революции Алексис Токвиль 
так описывал психологический феномен прихода к 
власти Бонапарта: «Страшась и якобинцев, и рояли-
стов, нация, зажатая в эти тиски, искала выход… Сре-
ди тех (преимуществ – Э.Ш.), которые они приобрели 
или добились за десять лет, единственным, от которо-
го они непрочь были отказаться, стала свобода. Они 
были готовы пожертвовать этой свободой, которую 
Революция им всегда только обещала, чтобы наконец, 
смочь воспользоваться прочими предоставленными 
ею благами» [48, с. 242].

Другой исследователь французской революции 
Томас Карлейль рассматривал приход к власти Напо-
леона как органичное продолжение революции, когда 
потребовалось «укротить революцию», и обществу 
понадобилась сильная власть [20, с. 243]. Его коллега 
Жюль Мишле так объяснял термидорианский перево-

рот и приход к власти Бонапарта: «Bсe хотят жить. В 
этом было все. Франция ставшая против якобинцев, 
хотела жить – вот термидор» [42, с. 65]. «В отношении 
Бонапарте, серьезное исследование покажет, что не 
только успех его был далеко не чудом, но что было бы 
чудом, если бы он, при таких обстоятельствах не имел 
успеха» [Там же, с. 15].

В марксистском подходе термидор рассматри-
вался как контрреволюция. Термин применялся «толь-
ко в отношении действий буржуазии, пресекавшей на-
родные революции» [46, с. 4].

Марксистское понятие бонапартизма приписы-
вается Карлу Марксу [17, с. 61], однако это не совсем 
верно. Работа, на которую обычно принято ссылаться 
– «18 брюмера Луи Бонапарта» [26, с. 115-217] – не 
содержит понятия «бонапартизм», и найти в ней (или 
в другой работе) вышеупомянутые определения не 
представляется возможным. Отталкиваясь от после-
дующего марксистского определения, в работе Маркса 
можно найти и неспособность пролетариата продол-
жать борьбу, и неспособность буржуазии «одолеть» 
пролетариат, но не все вместе и не как причина бона-
партизма. Маркс делал упор на другом заключении: 
«Бонапарты являются династией крестьян, т. е. фран-
цузской народном массы». «Бонапарт – представи-
тель класса, и притом самого многочисленного класса 
французского общества, представитель парцельного 
крестьянства» [26, с. 207].

Если проанализировать все упоминания Марк-
сом слова «бонапартизм» в его трудах, то он подраз-
умевает под ним режим Луи Бонапарта, использует 
это слово как синоним [cм. напр.: 25, c. 438, 530, 551; 
32, c. 333; 35, c. 341; 37, c. 434]. Лишь однажды Маркс 
употребляет «бонапартизм» применительно к Напо-
леону, и то опосредовано: он пишет о воскрешении 
бонапартизма Луи Бонапартом [36, с. 2]. Для Маркса 
«бонапартизм», т.е. правление Луи Бонапарта – это во-
енный режим, поддержанный народной массой в лице 
консервативного французского крестьянства [26, с. 
207, 208-209; 33, с. 559].

Маркс хорошо подметил корни бонапартизма в 
психологии масс: «буржуазия, задыхаясь среди этого 
неописуемого оглушительного хаоса из слияния, пере-
смотра, продления, конституции, конспирации, коали-
ции, эмиграции, узурпации и революции, обезумев, 
кричит своей парламентарной республике: «Лучше 
ужасный конец, чем ужас без конца!». Бонапарт понял 
этот крик» [26, с. 196-197].

Появившееся впоследствии в XX в. определе-XX в. определе- в. определе-
ние близко к тому, что дал Энгельс значительно позд-
нее – в 1865 году: «Бонапартизм является необходимой 
государственной формой в такой стране, где рабочий 
класс, который достиг в городах высокой ступени сво-
его развития, но в деревне численно перевешивается 
мелким крестьянством, оказался побежденным в вели-
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кой революционной битве классом капиталистов, мел-
кой буржуазией и армией. Когда во Франции парижские 
рабочие были побеждены в гигантской битве в июне 
1848 г., одновременно и буржуазия была совершенно 
истощена этой победой. Она сознавала, что второй та-
кой победы выдержать не сможет. Номинально она еще 
господствовала, но была слишком слаба для господ-
ства. На первый план выдвинулась армия, – настоящий 
победитель, – опирающаяся на класс, из которого она 
преимущественно рекрутировалась, на мелких кре-
стьян, желавших отдохнуть от городских смутьянов. 
Формой этого господства был, само собой разумеется, 
военный деспотизм, его естественным шефом – при-
рожденный наследник его, Луи Бонапарт. Отношение 
бонапартизма как к рабочим, так и к капиталистам ха-
рактеризуется тем, что он препятствует им набросить-
ся друг на друга. Это означает, что он защищает буржу-
азию от насильственных нападений рабочих, поощряет 
мелкие мирные стычки между обоими классами, а во 
всем остальном лишает как тех, так и других всяких 
признаков политической власти» [52, с. 71-72].

В 1872 г. Энгельс дополнил свою мысль: «…
основное условие современного бонапартизма: равно-
весие между буржуазией и пролетариатом. Но как и в 
старой абсолютной монархии, в современной бонапар-
тистской действительная правительственная власть 
находится в руках особой офицерской и чиновничьей 
касты… Самостоятельность этой касты, которая ка-
жется стоящей вне и, так сказать, над обществом, при-
дает государству видимость самостоятельности по от-
ношению к обществу [53, с. 254].

Именно эти мысли легли в основу марксистско-
го определения понятия «бонапартизм», однако тер-
мину дали более расширенное временнóе значение, 
распространив его и на период правления Наполеона 
Бонапарта [5, с. 556; 22, с. 49, 51; 23, с. 273, 274; 24, 
с. 483; 51, с. 574]. Это обобщенное понимание ниве-
лирует однако принципиальную разницу между этими 
двумя, разделенными полувековым промежутком, по-
литическими феноменами, не позволяет точно охарак-
теризовать каждый из них, а учитывая, что в основу 
понятия были положены рассуждения Маркса о режи-
ме Луи Бонапарта, феномен настоящего бонапартизма 
– прихода к власти Наполеона в результате Великой 
Французской революции – остается в марксизме ма-
лоизученным и схематичным в изложении. Зачастую 
приход к власти Наполеона Бонапарта смешивается с 
понятием Термидора и рассматривается как единый 
процесс контрреволюции.

Первые указания в истории на различные типы 
революций встречаются у Маркса. Карл Маркс указы-
вал на буржуазную революцию, которая осуществи-
ла переход в ряде европейских стран от феодального 
способа производства к капиталистическому; и проле-
тарскую (она же социалистическая или коммунисти-

ческая революция), которой предстоит осуществить 
переход он капиталистической формации к коммуни-
стической [27, с. 114; 28, с. 339]. Существовал и некий 
промежуточный вариант – революции в капиталисти-
ческих странах Европы, где главным движущим клас-
сом был пролетариат все еще в союзе с буржуазией 
и не решавший задачи по установлению диктатуры 
пролетариата, каковыми, по мнению Маркса были 
революции 1848-49 гг. в Европе. У Маркса не было 
специального термина для этого типа революции, он 
называл их революциями, которые развивались по 
нисходящей, в отличие от предшествующих револю-
ций, которые шли по восходящей линии [45, с. 436, 
443, 447-449]. В дальнейшем в марксистской класси-
фикации эти революции получили название буржуаз-
но-демократических [4, с. 320].

Итак, к середине XIX в. сложился комплекс 
теоретических представлений о революциях, законах 
их возникновения и развития. Представления Марк-
са о революциях не возникли на пустом месте и во 
многом не представляют принципиально ничего ново-
го, они «выросли» из этой исследовательской среды 
и генетически связаны со своей эпохой и состоянием 
исследовательской мысли того времени. Маркс не за-
нимается определением революции, как явления, не 
вносит ничего нового в изучение алгоритма револю-
ции (стадиальность, движение и т.д.). Во взглядах на 
причины возникновения революций Маркс становится 
на сторону приверженцев «экономического подхода» 
и возводит его во главу угла, доводя до степени край-
него детерминизма экономическим базисом всей жиз-
недеятельности человека. С точки зрения последствий 
революций Маркс акцентирует внимание на переходе 
в результате революций не только к новому строю, 
но и к новой формации – идее, уже высказанной до 
Маркса, но, пожалуй, именно у Маркса получившей 
наибольшее значение. В чем Маркс действительно вы-
ступил новатором – это в типологизации революций: 
Маркс выделял революции буржуазные, пролетарские 
и некий промежуточный вариант в виде революций, 
прокатившихся 1848-49 гг. по Европе, для которых у 
Маркса не было названия, а в дальнейшем причислен-
ных в марксизме к буржуазно-демократическим ре-
волюциям. Следует отметить, что у Маркса не было 
собственной законченной теории революции, только 
разрозненные, хоть и многочисленные, высказывания 
по этой теме, основанные на достижениях современ-
ной ему исследовательской мысли, которые с конца 
XIX века «марксисты» начали систематизировать в 
полноценную теорию.
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Цель. Анализ политических теорий исследователей XVII – XIX вв. в выборных системах государств, 
рассмотрение позитивных и негативных черт различных форм представительства.  

Методы. Используя метод сравнительно-исторического и кросс-национального анализа взглядов 
исследователей на выборные системы формирования представительного органа власти в государстве, авторы 
прослеживают изменение ценностей демократии в трудах исследователей, а также требования к условиям 
формирования и функционирования парламентов в целях повышения их эффективности.

Результаты. По результатам анализа авторы приходят к выводу о невозможности реализации прямой 
формы демократии. При этом сформирована тенденция о понимании концепции народного представительства 
через парламент в период с XVII по XIX вв.

Научная новизна.  Осуществлен сравнительный анализ теорий и трансформации подходов к пониманию 
парламентского представительства, а выявлены основные тенденции к интерпретации интересов объекта 
представительства.

Ключевые слова: парламентское представительство, политические теории, демократия.

Novikov D.V., Salamin E.E.,Ruchkin A.V.
PARLIAMENTARY REPRESENTATION IN THE POLITICAL THEORY OF THE XVII-XIX CENTURIES

Purpose. An�lysis of politic�l theories rese�rchers XVII - XIX centuries in elector�l systems of the st�tes, con-
sider�tion of the positive �nd neg�tive fe�tures of different forms of represent�tion.

Methods. Using the method of comp�r�tive historic�l �nd cross-n�tion�l �n�lysis of the of the views of rese�rch-
ers on the elective system of � represent�tive �gency of the St�te power form�tion, the �uthors tr�ck the ch�nge in the 
v�lues   of democr�cy in the work of rese�rchers, �s well �s requirements for the form�tion �nd functioning of p�rli�ments 
in order to improve their effectiveness.

Results. According to the �n�lysis, the �uthors concluded the impossibility of implementing direct form of 
democr�cy. At the s�me time � trend of underst�nding of the n�tion�l represent�tion concept through p�rli�ment in the 
period from XVII to XIX centuries w�s formed.

Scientific novelty. The comp�r�tive �n�lysis of theories �nd �ppro�ches to underst�nding the tr�nsform�tion of 
p�rli�ment�ry represent�tion, the m�in trends of interest to the interpret�tion of the object represent�tion were identified.

Key words: p�rli�ment�ry represent�tion, politic�l theory, democr�cy. ©
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Современная демократия является демократией 
представительной, фундаментальной основой которой 
является принцип политического представительства. 
Он выступает в качестве механизма, приводящего в 
движение всю систему современного демократическо-
го режима. Согласно ему, участие в процессе непосред-
ственной выработки и утверждения основополагаю-
щих властных решений принимают не сами граждане 
непосредственно, а  избранные ими представители.

Становление системы представительной демо-
кратии происходило в XVII–XIX вв. Одновременно 
со становлением политической практики народного 
представительства возникла необходимость в после-
довательной концептуализации  данного принципа.

Одним из первых среди политических филосо-
фов Нового Времени к идее представительства обра-
тился английский философ Томас Гоббс [1]. Являясь 
убеждённым сторонником абсолютизма, Т. Гоббс, тем 
не менее,  рассматривал монарха в качестве народного 
представителя, призванного выражать интересы всего 
общества в целом. Сам же факт представительства ста-
новится следствием общественного договора, заклю-
ченного людьми в целях  устранения  деструктивных 
обстоятельств, вызванных  в условиях «естественно-
го  состояния» продолжающейся «войной всех против 
всех». В результате заключения договора индивиды 
делают монарха своим представителем, наделяя его  
правом властвовать  и «представлять лицо всех неза-
висимо от того, голосовал ли он за них  или против 
них» [1, с.  144]. 

Таким образом, абсолютная власть монарха вы-
ступает как результат представительства, которое, в 
свою очередь, являет собой важнейший политический 
принцип существования и осуществления королев-
ской власти. Функционально монарх выступает как 
представитель всей нации в целом, а не  какой-либо 
отдельной социальной группы. 

Что же касается парламента, то, в отличие от 
правителя, он является той структурой управления, ко-
торая призвана представлять интересы более частного  
характера. Созываемый монархом по строго ограни-
ченному кругу вопросов и на строго регламентирован-
ный срок, парламент призван сообщить монарху «о 
положении и нуждах подданных» [1, с. 182], а  так-
же «совещаться с ним (монархом – авт.) как с лицом, 
представляющим всю страну, об издании законов или 
о каких-нибудь других делах» [1, с. 182]. В результате 
этого депутаты обретают двойной социальный статус, 
сочетающий разные публично-правовые функции. С 
одной стороны, как политические факторы они при-
званы представлять интересы всего общества в целом, 
с другой, как представители конкретной социальной 
группы, отдавшей им свой голос, депутаты вынужде-
ны отстаивать ее частные интересы.

 Более того,  одновременно  с этим депутаты  

нередко представляли и свои собственные интересы. 
Причем зачастую отстаивали их с гораздо большим 
рвением, нежели общественные интересы, что отра-
жает институциональную дисфункцию социального 
статуса данной категории представителей. Характе-
ризуя данную ситуацию, Т. Гоббс писал: «Если общие 
интересы сталкиваются с его частными интересами, 
он (депутат - авт.) в большинстве случаев отдает  пред-
почтение своим интересам, ибо страсти людей обычно 
бывают сильнее их  разума» [1, с. 146]. 

Джон Локк [2], один из основателей либерализ-
ма,  также рассматривал монарха в качестве народного 
представителя. Являясь «представителем государства, 
движимым волею общества, объявленной в его зако-
нах…, он (монарх – авт.) не имеет ни воли, ни власти, 
кроме тех, которыми обладает закон» [2, с.  350].

В том же случае, если интересы частного  харак-
тера начинают заслонять в деятельности представите-
ля  волю общества, то тогда «он роняет себя и является 
лишь частным лицом без власти и без воли, которое не 
имеет права на повиновение…» [2, с.  351].

Таким образом, мы видим, что, несмотря на 
одинаковый подход к определению представительской 
функции монарха, у Т. Гоббса принцип представитель-
ства понимается в значении права от имени общества 
участвовать в принятии политических решений, а у 
Д. Локка представительство, скорее, есть обязанность 
выражать, отстаивать и претворять в жизнь интересы 
и волю граждан.  

Концептуальный вклад в теорию парламент-
ского представительства внёс Ш. Монтескье [3].  В 
своей работе «О духе законов» французский философ 
обусловливает принцип представительства, прежде 
всего, географическим фактором. Так, «ввиду того, 
что в свободном государстве всякий человек, который 
считается свободным, должен управлять собою сам, 
законодательная власть должна  бы принадлежать там 
всему народу. Но так как в крупных городах это невоз-
можно, а в малых связано с большими неудобствами, 
то необходимо, чтобы народ делал посредством своих 
представителей все, чего он не может делать сам» [3, 
с.292–293]. В результате представительство становит-
ся естественным следствием обширности политиче-
ского пространства, занимаемого  государством. 

 Наряду с географическим обоснованием пред-
ставительства Ш. Монтескье отмечает и другое об-
стоятельство, связанное с гораздо большей эффектив-
ностью представительства по сравнению с прямой 
демократией. Непосредственное участие народа в 
управлении, по его мнению, обладает серьёзными не-
достатками. Поскольку реальной способностью пони-
мать смысл принимаемых решений обладают далеко 
не все индивиды, Ш. Монтескье отмечал, что «боль-
шинство древних республик имело один крупный не-
достаток, народ имел здесь право принимать активное 
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решение, связанное с исполнительной деятельностью, 
к чему он неспособен» [3, с. 293]. В силу данного об-
стоятельства, участие граждан в управлении государ-
ством должно быть ограничено выбором собственных 
представителей.

Что же касается функциональной стороны прак-
тики политического представительства, то ее Ш. Мон-
тескье понимал несколько иначе, нежели   Т. Гоббс и 
Д. Локк. Если для последних депутат призван, пре-
жде всего, отстаивать интересы общества в целом, то 
для Ш. Монтескье представительство есть выражение 
воли конкретной социальной группы, наделившей сво-
его избранника властными полномочиями. «Поэтому, 
– считает философ, – членов  законодательного собра-
ния не следует избирать из всего населения страны в 
целом; жители каждого крупного  населенного  пун-
кта должны избирать себе в нем представителя» [3, с.  
293].  Таким образом, народный избранник выступает 
в концепции Ш. Монтескье как обличенное властью 
лицо, представляющее интересы собственных избира-
телей. 

Проводя ретроспективный анализ становления 
теории политического представительства, крайне важ-
ным является обращение к политико-философскому 
творчеству Ж.- Ж. Руссо [4].  

В отличие от своих предшественников, Ж.-Ж. 
Руссо выступал с резкой критикой практики предста-
вительства. Представительство является, по мнению 
философа, сравнительно новым фактом политической 
жизни. «Оно досталось нам от феодального правле-
ния…, при котором род человеческий пришел в упа-
док, а звание человека было опозорено. В древних  ре-
спубликах и даже монархиях народ  никогда не имел  
представителей, само это слово было неизвестно» [4]. 

 Практика представительства, столь широко 
распространившаяся в Европе в Новое Время, считает 
Ж.-Ж. Руссо, порождена леностью человеческой нату-
ры. Не желая тратить время на активное участие в вы-
работке политических решений, гражданин предпочи-
тает ограничиться избранием депутатов. В результате, 
констатирует философ, свобода прямой демократии 
сменяется рабством представительства. Так, англий-
ский народ, считающий себя свободным благодаря су-
ществованию представительного института, на самом 
деле жестоко ошибается, поскольку «он свободен во 
время выборов членов парламента, как только они из-
браны – он раб, он ничто» [4].

Помимо практической нецелесообразности, 
представительство, по мнению Ж.-Ж. Руссо, является 
абсолютно несостоятельным с позиции политической 
теории. Поскольку суверенитет есть порождение об-
щей воли, а она, в свою очередь, не может представ-
ляться, то, таким образом, сам по  себе народный из-
бранник (депутат), призванный представлять общую 
волю, на самом деле является лишь выразителем 

частной воли и частного интереса. В результате этого 
сама теоретическая идея народного представительства 
не выдерживает критики. Такова точка зрения Ж.-Ж. 
Руссо, касающаяся практики парламентского предста-
вительства. 

Вместе с этим стоит отметить, что в дальней-
шем отношение философа к проблеме представитель-
ства стало более терпимым. Так, в главе VII  проекта 
реформ образа правления в Польше (1772 г.) Ж.-Ж. 
Руссо всё же стал допускать, что  «законодательная 
власть  не может проявляться сама по себе и не может  
действовать  иначе, как через депутатов» [4]. В силу 
этого, считал он, необходимо не отвергать принцип 
представительства, а трансформировать его, наделив 
депутатов императивным мандатом, и тем самым по-
ставить их в жесткую зависимость от своих избирате-
лей.

Достаточно интересную трактовку принципа 
представительства дал Георг Вильгельм Фридрих Ге-
гель [5]. По мнению ученого, сословное представи-
тельство  выступает в качестве связующего элемента 
между государством как сосредоточением всеобщей 
воли и интереса и гражданским обществом, в основе 
которого лежит частный интерес. В результате дан-
ной связи  «государство (всеобщее – авт.) проникает в 
субъективное сознание народа» [5, с. 626], а интересы 
индивида как части «обретают значимость в собрании, 
где речь идет о всеобщем» [5, с. 634]. В итоге депутат 
предстает в двояком статусе. Как часть представляе-
мого им гражданского общества он является лицом 
частным, а поскольку  принимает участие в делах го-
сударства, то тем самым депутат становится выразите-
лем всеобщей воли. При этом момент всеобщности, по 
мнению Г.В.Ф. Гегеля, занимает доминирующее поло-
жение в политической практике народного избранни-
ка. В своей политической деятельности депутаты за-
щищают «не особенный интерес какой-либо общины, 
корпорации в противовес всеобщему, но утверждают 
значимость всеобщего» [5, с.  633].

С другой стороны, даже как выразители интере-
сов граждан, депутаты  выступают «представителями 
не единичных лиц, не массы, а представителями од-
ной из  существенных  сфер общества, представите-
лями его (общества – авт.) крупных интересов» [5, с.  
635]. Так как  момент всеобщности имеет для депутата 
гораздо большее значение, нежели частные интересы 
избравшей его  своим представителем социальной 
группы, то в силу этого вопрос об императивной зави-
симости в духе Ж.-Ж. Руссо теряет свою актуальность.

 Однако признание значимости «всеобщего» в 
деятельности депутата не означает невнимания к воле 
и мнению избирателей. Подчиняя частные интересы 
гражданского общества интересам государства, пред-
ставитель призван снимать само противоречие, возни-
кающее между ними. В итоге само подчинение теряет 
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императивный характер и становится компромиссом. 
Таким образом, частный интерес конкретного избира-
теля обретает значимость во всеобщем интересе, сли-
ваясь с ним воедино. 

 Подводя итог анализа института представи-
тельства, Г.В.Ф. Гегель отмечает, что он дает граждан-
скому обществу реальную возможность через своих 
избранников стать сопричастным к процессу выра-
ботки политических  решений, тем самым стать более 
свободным. 

Особую актуальность проблема политического 
представительства приобрела в творчестве «отцов» 
американской демократии.  Особенно  здесь необхо-
димо выделить Джеймса Мэдисона и Александра Га-
мильтона [6]. 

В газетных  статьях, составивших  знамени-
тый сборник «Федералист», данные авторы (в первую 
очередь, Джеймс Мэдисон) подвергли тщательному 
анализу практику политического представительства. 
Пытаясь отыскать наиболее приемлемую для молодо-
го американского государства форму правления, кото-
рая бы могла обеспечить оптимальное соотношение 
между эффективностью управления, с одной стороны, 
и незыблемостью народовластия с другой, Джеймс 
Мэдисон останавливает  свой выбор на республике,  
которая, в свою очередь, понимается им как «прави-
тельство, составленное согласно представительной си-
стеме» [6]. Таким образом, республика у Дж. Мэдисона 
выступает как аналог представительной демократии, и 
в данном смысле республика является противополож-
ностью чистой (прямой) демократии, существовавшей 
в древнегреческих полисах.

Как важнейший политический принцип пред-
ставительство, считает Дж. Мэдисон, возникло еще в 
древности. Более того, элементы представительства 
существовали уже в рамках самой прямой демократии. 
Так, «в чистых демократиях Греции многие обязанно-
сти исполнительской власти справлялись вовсе не на-
родом, а должностными лицами, им избираемыми и 
представлявшими народ в этой функции» [6].  Однако 
внутри древнегреческой системы прямое представи-
тельство являлось лишь незначительным элементом, 
не оказавшим заметного влияния на всю систему в 
целом. 

В американской политической истории, наобо-
рот, представительство стало системообразующим, 
структурирующим всю систему политической вла-
сти фактором. Именно  здесь принцип политическо-
го  представительства, считает Дж. Мэдисон, получил 
максимальную актуализацию. В результате этого аме-
риканский народ полностью исключился из участия в 
управлении государством, доверив эту функцию обще-
народному собранию (Конгрессу), состоящему из его 
(народа) представителей.

Оценивая парламентское  представительство, 

Дж. Мэдисон указывает на его преимущества по срав-
нению  с другими формами правления. Проходя через 
«горнило» жесткого отбора, народные представители 
обеспечивают гораздо более высокий уровень управ-
ления по сравнению с тем, который может быть до-
стигнут в условиях прямой демократии, где участие в 
управлении принимают все граждане. Другим важным 
преимуществом представительной системы, по мне-
нию Дж. Мэдисона, является достаточно стойкий им-
мунитет против эскалации социальных разногласий в 
полномасштабный социальный конфликт. Это связано 
с тем, что парламентское представительство, приводя 
к расширению политического  пространства, объек-
тивно создает  условия для мирного сосуществования 
разнородных  социальных интересов. В этом контексте 
представительство выступает аттрактором управления 
в обществе, что повышает приближенность функци-
онирования политической системы к идеальному со-
стоянию.

Анализируя политическое влияние, оказывае-
мое функционированием парламентского представи-
тельства, Дж. Мэдисон и А. Гамильтон  выступают 
с критикой широко распространенного мнения, со-
гласно которому народный избранник сразу же после 
прохождения в законодательный орган перестанет вы-
ражать волю своих избирателей. Данное  суждение, 
считают они, является необоснованным. 

Далее необходимо проанализировать отноше-
ние к представительной системе Алексиса Токвиля. 
Выступая 15 января 1848 года в Академии правовых  и 
политических наук с докладом, посвященным анализу 
демократии в Швейцарии, Алексис Токвиль отмечал 
существование двух её форм  – прямой и представи-
тельной. Прямая, «чистая  демократия – это явление 
уникальное и исключительное» [7, с. 514], которое в 
настоящее время «уступает место противоположной, 
то есть представительной форме» [7, с. 514]. Именно 
последняя в полной мере, по мнению учёного, соот-
ветствует новому политическому мышлению. Своё 
максимальное завершение представительная демокра-
тия получает в США.

Еще в 1833 году А. Токвиль совершил поездку 
в эту страну. Итогом стало написание книги «Демо-
кратия в Америке», в которой автор с нескрываемой 
симпатией проанализировал специфику американской 
системы парламентского представительства.

Противопоставляя парламентское представи-
тельство аристократическому правлению, А. Токвиль 
отчасти в «духе» Г.В.Ф. Гегеля рассматривает  народ-
ного  избранника (депутата) в качестве социального 
субъекта, статус которого предполагает выполнение 
двух различных социальных  ролей. Депутат, с одной 
стороны, являясь законодателем, призван отстаивать 
общенациональный интерес, с другой, выступая в 
роли народного представителя, обязан выражать волю 
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и интересы наделившей его властными полномочиями 
социальной общности. В итоге политическая деятель-
ность депутата направлена на служение как интересам 
страны в целом, так и интересам своих  непосред-
ственных избирателей в частности.

Анализируя проблему соотношения интересов 
представителя с интересами делегировавшей его со-
циальной общности, А. Токвиль указывает на их не-
разрывную связь. Депутат должен «завоевывать дове-
рие избирателей постоянно» [7, с. 368].  Если же ему 
отказывается в этом доверии, «он тотчас же оказыва-
ется без всякой поддержки, ибо его общественное по-
ложение слишком скромно для того, чтобы его мог-
ли хорошо знать люди, не входящие в узкий круг его 
родных и близких… он не может рассчитывать на то, 
чтобы его  друзьям или правительству без особых хло-
пот удается навязать его кандидатуру избирателям… 
округа, где его совсем не знают» [7, с. 368].  Поэто-
му, заключает А. Токвиль, депутат неразрывно связан 
общностью интересов со своими избирателями. «Все 
завязи его судьбы формируются в том округе, который 
он представляет; именно на этом клочке земли он дол-
жен взойти, чтобы подняться до высот, позволяющих 
ему управлять целым народом и оказывать влияние на 
судьбу мира» [7, с. 368].

  Значимый вклад в развитие теории парламент-
ского представительства внёс Джон Стюарт Милль. В 
1861 году учёный написал работу «Представительное 
правление» [8], в которой подверг серьёзному и обсто-
ятельному анализу практику парламентского предста-
вительства. Причём в своём произведении учёный ре-
шал не только задачу теоретического изучения основ 
представительной демократии, но и также предлагал 
ряд вполне конкретных мер, направленных на опти-
мизацию и совершенствование механизма народного 
представительства.

 Парламентское представительство Джон Стю-
арт Милль понимает в качестве формы правления, в 
которой «весь народ или значительная его часть поль-
зуется через посредство периодически избираемых 
ими депутатов высшей контролирующей властью» [8].  
По мнению учёного, представительная система явля-
ется наилучшей формой правления среди всех прочих. 
Во-первых, в условиях представительства происходит 
вовлечение наиболее талантливых и образованных 
индивидов в процесс управления государством, что в 
итоге способствует качественному росту уровня по-
литико-управленческих решений. Во-вторых, широ-
кое участие граждан в политике является серьёзной 
школой, позволяющей повысить общий уровень по-
литической культуры общества. Наконец, в-третьих, 
свободное самостоятельное участие граждан в управ-
лении является главным инструментом реализации их 
интересов.

 Важнейшей чертой представительной системы 

является выборность. Благодаря выборам, оказывается 
фактически возможным участие всех многочисленных 
граждан в управлении собственным государством. 
Вместе с этим выборы, считает исследователь, за-
ключают в себе определённую долю опасности. В её 
основе лежит абсолютизация интересов большинства 
избирателей и фактическое игнорирование воли мень-
шинства. В результате происходит смешение понятий. 
«Когда мы говорим о демократии в чистом ее виде, – 
отмечает Джон Стюарт Милль, –  мы имеем в виду, что 
народ сам управляет собою на основании принципа 
полной равноправности. Демократия, как она обыкно-
венно понимается и до сих пор действует, представ-
ляет собою правление значительным большинством 
народа с исключительными правами» [8]. 

 Таким образом, мажоритарная избирательная 
система выхолащивает подлинный смысл демократии 
как «власти всего народа» и ограниченно определяет 
её лишь в качестве «власти большинства». 

Парламент, как учреждение народного  предста-
вительства, понимается Джоном Стюартом Миллем в 
качестве органа, в котором разнородные (и не всегда 
справедливые) интересы граждан через свободно из-
бранных депутатов обретают статус законодательных, 
обязательных для исполнения решений. В связи с этим 
парламентская деятельность функционально пред-
стаёт в качестве процесса борьбы и согласования раз-
личных социальных интересов. При этом учёный ого-
варивает, что грамотно устроенная представительная 
система «не должна допускать, чтобы какой-нибудь 
из частных интересов одерживал верх над истиной и 
справедливостью и над соединенными остальными 
частными интересами» [8].

 Таким образом, по мнению Джона Стюарта 
Милля, парламентское представительство должно яв-
ляться инструментом актуализации множества част-
ных интересов в чётко очерченных справедливостью 
и истиной границах всеобщего интереса. 

Во второй половине XIX века парламентское 
представительство как реально существующая поли-
тическая практика стало объектом критики со сторо-
ны, главным образом, представителей социалистиче-
ской мысли.

Так, в рамках марксизма парламентское пред-
ставительство рассматривалось в качестве важней-
шего элемента политической системы буржуазного 
этапа общественного развития. Весьма скептически 
оценивая практику представительства, воплощенную 
в западноевропейском парламентаризме XIX века, 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс рассматривают её в 
качестве важнейшего института политической систе-
мы  капиталистического  общества. Целью его явля-
ется обеспечение незыблемости власти буржуазии. В 
результате народное по форме представительство ста-
новится исключительно буржуазным по духу.  Р а -
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бочий же класс, в свою очередь, получив  формальное 
право участия в выборе представителей, в силу отсут-
ствия понимания собственных  интересов фактически 
выпадает из системы представительной  буржуазной 
демократии.

Принцип представительства способен обрести 
позитивное содержание  и истинно народный характер 
только в результате последовательного  уничтожения 
всей системы буржуазного парламентского государ-
ства. Первым таким опытом, по мнению К. Маркса, 
являлся опыт Парижской Коммуны [9]. Возникшая 
в ходе классовой борьбы во Франции, Коммуна как 
орган управления революционного народа явилась 
полным антиподом буржуазной  представительной 
демократии. С момента своего появления 18 марта 
1871 года, отмечал К. Маркс, «коммуна должна была 
быть не парламентарной, а работающей корпорацией, 
в одно и то же время  законодательствующей и испол-
няющей законы» [9, с. 477]. В отличие от парламента, 
функционирующего исключительно в интересах бур-
жуазии, Коммуна стала  «представительницей всех 
здоровых элементов буржуазного французского  обще-
ства» [9,с.  484]. 

Таким образом, видно, что в деятельности Па-
рижской Коммуны, по мысли К. Маркса, принцип по-
литического представительства приобрёл совершенно 
иной смысл, нежели тот, который он имел в рамках 
буржуазного  парламентаризма.

 В итоге, можно заключить, что, рассматривая 
парламентаризм XIX века, К. Маркс вместе с Ф. Эн-XIX века, К. Маркс вместе с Ф. Эн- века, К. Маркс вместе с Ф. Эн-
гельсом подвергают критике вовсе не саму практику 
представительства, а исключительно  ее «буржуазное» 
содержание.

В отличие от К. Маркса и Ф. Энгельса, сторон-
ники идей анархизма критиковали не только буржуаз-
ную  форму представительства, но и сами принципы 
представительной демократии в целом. 

Так, один из основателей анархизма П.А. Кро-
поткин, анализируя политические последствия функ-
ционирования системы буржуазного представитель-
ства, указывает на их крайне негативное содержание 
[10].

Несмотря на все декларации, представительная 
система, по мысли      П.А. Кропоткина, объективно 
ведет к централизации государственной власти, а сле-
довательно, и к значительному увеличению численно-
сти  бюрократического аппарата.  Появившись в ответ 
на стремление общества избавиться от единоличного 
произвола власти, парламентское представительство, 
наоборот, ведет к укреплению государства и усилению 
его  властного  воздействия на граждан.

 Другим  важным недостатком представитель-
ной  демократии являются частные выборы. Во время 
выборов общество, считает П.А. Кропоткин, стано-
вится объектом разного  рода манипулятивных  воз-

действий, популизма и лести со стороны кандидатов. 
В итоге, израсходовав на проведение избирательной 
кампании огромные средства,  граждане получают в 
качестве своих представителей в парламенте «неком-
петентных всезнаек», с равным успехом разбираю-
щихся в различных вещах.

Таково воздействие, оказываемое практикой 
парламентского представительства на общественную 
жизнь. Поэтому, согласно                             П.А. Кро-
поткину, единственным выходом из создавшейся си-
туации является последовательное разрушение совре-
менного буржуазного  государства и замена практики 
представительства прямой демократией, основанной 
на включении всех граждан в процесс непосредствен-
ного принятия властных  решений.

 Подвергает жесткой критике практику поли-
тического представительства и другой идеолог анар-
хизма М.А. Бакунин [11]. При этом, в отличие от П.А. 
Кропоткина, критикующего, главным образом, воздей-
ствие практики представительства на общество, Ми-
хаил Бакунин указывает на теоретическую несостоя-
тельность самого парламентского представительства 
как такового. 

Полемизируя с К. Марксом и отмечая опас-
ные последствия установления режима пролетарской 
диктатуры, М.А. Бакунин указывает на негативную 
возможность перерождения бывших рабочих, приоб-
ретших политическую власть. Как только вчерашние 
пролетарии «сделаются  правителями или представи-
телями народа» [11, с. 87], они «перестанут быть ра-
ботниками и станут смотреть на весь чернорабочий 
мир с высоты государственной» [11, с. 87], следова-
тельно, «будут представлять уже не народ, а себя и 
свои притязания на управление народом» [11, с. 87]. 

Исходя из всего вышеобозначенного, можно 
выделить основные компоненты концепции предста-
вительства, разработанной авторами XVII – XIX вв..

1. Практически все авторы, разрабатывавшие 
теорию парламентского представительства, за ис-
ключением анархистов, считали прямую демократию, 
основанную на непосредственном участии граждан в 
осуществлении государственной власти, недостижи-
мой.

2. В силу этого единственной, реально возмож-
ной  формой демократии признавалась демократия 
представительная. Её основой является опосредован-
ное участие граждан в принятии политических реше-
ний.

3. Ключевым учреждением народного предста-
вительства выступает  общенациональный парламент. 
В качестве представительного органа парламент при-
зван соединить теоретический принцип суверенитета 
народа с практикой реального народовластия.

4. Функционально парламентское представи-
тельство выступает в качестве элемента, обеспечиваю-
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щего связь гражданского общества с  государством. В 
силу этого депутат парламента является одновременно 
и государственным деятелем, участвующим в законо-
дательном процессе, и представителем гражданского 
общества, призванным выражать  и отстаивать его 
волю и интересы.

5. В теории представительной демократии есть 
две альтернативные позиции, связанные с пониманием 
объекта представительства. Согласно первой, восходя-
щей к работам Ш. Монтескье, депутат есть по суще-
ству выразитель интересов собственных избирателей. 
В силу этого парламентско-представительная деятель-
ность – это борьба различных равноправных группо-
вых интересов.

Вторая интерпретация объекта представитель-
ства берёт своё начало в научном творчестве Ж.-Ж. 
Руссо. Смысл её заключается в рассмотрении народ-
ной воли в качестве «неразделимой тотальности». В 
итоге протекающий в парламенте процесс народного 
представительства объективно становится механиче-
ским воспроизведением единой народной воли.
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Цель. Анализ организационных и норматино-правовых проблем формирования и поступления в кадровый 
резерв государственной гражданской службы. 

Методы. В качестве основных используются метод анализа нормативно-правовых документов в сопостав-
лении с качественными характеристиками, предъявляемых на уровне органов государственной власти в процес-
суальном разрезе.

Результаты и практическая значимость. Подготовленный кадровый состав является одним из приори-
тетных направлений в реализации целей, функций и задач государственного аппарата, что обусловило разработку 
новых авторских подходов в управлении кадровым составом государственной службой.

Научная новизна. Автором предлагается внедрение компетентностного и личностно-профессионального 
подходов в формировании кадрового резерва государственной службы.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, кадровый резерв, административная реформа, 
управленческие кадры, конкурс.
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�t the level of public �uthorities in the Procedure section.

Results and practical significance. Prep�red by the st�ff of one of the priorities in the implement�tion of the 
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Улучшение качества государственной службы 
является, прежде всего, неотъемлемой частью модер-
низации российского государства. Решение данной 
задачи необходимо, поскольку это выступает залогом 
мирового соперничества, экономических реформ. Эф-
фективная и профессиональная государственная служ-
ба пользующаяся уважением большинства населения, 
необходима российскому государству.

Действующая система государственной служ-
бы, однако, имеет свои как не совершенства,  так и 
новшества на сегодняшний день. Кадровая политика 
в сфере государственной службы представляет собой 
стратегию государства по формированию, развитию 
и обеспечению ее кадрового потенциала и кадрового 
состава. Данный аспект заключает сущность кадровой 
политики на государственной службе.

Кадровая политика государственной власти реа-
лизуется двумя направлениями:

1.	 формированием кадрового состава профес-
сиональных государственных служащих, обладающих 
необходимыми качествами государственного служения;

2.	 использование современных кадровых техно-
логий.

Приоритетной задачей реализации кадровой по-
литики является создание системы управления с раз-
витием профессиональных качеств государственных 
служащих. При формировании кадрового состава при-
оритетными выступают следующие направления:

1.	 эффективный механизм отбора кадров на го-
сударственную службу;

2.	 совершенствование системы профессиональ-
ного развития гражданских служащих;

3.	 применение современных кадровых техноло-
гий прохождения государственной службы, включая 
методы ротации, мобильности, служебного продвиже-
ния кадров;

4.	 обновление кадрового состава государствен-
ной службы путем привлечения на государственную 
службу наиболее квалифицированных специалистов;

5.	 формирование кадрового резерва на конкурс-
ной основе;

6.	 внедрение современных кадровых техноло-
гий оценки персонала, документационного обеспече-
ния кадровой деятельности;

Следовательно, модернизация механизма ка-
дровой политики в системе государственной службы 
должна осуществляться на основе тотального кон-
троля. Поскольку все проводимые реформы могут 
вылиться в консервацию модели государственной 
службы. Реформирование государственной службы 
необходимо для демократизации деятельности госу-
дарственного аппарата, позволяющее реализовать кон-
ституционное право граждан на участие в управлении 
государственными делами.

Создание новой эффективной модели государ-
ственной службы немыслимо без пополнения и обнов-
ления государственного аппарата. Данный процесс бу-
дет более эффективным при необходимом постоянном 
использовании кадрового резерва данного института 
власти. Профессионально подготовленный кадровый 
состав государственной службы является одним из 
приоритетных направлений в реализации целей, функ-
ций и задач государственного аппарата. Данные задачи 
требуют новых подходов в управлении кадровым со-
ставом государственной службы и новым пониманием 
категории «резерв управленческих кадров».

В советский период под резервом кадров по-
нимались перспективные работники, которые рассма-
тривались как возможные кандидаты на руководящие 
посты в различных отраслях народного хозяйства и 
целенаправленно проходили соответствующую подго-
товку для этого [1].

Современное российской законодательство по-
лагает, что «резерв управленческих кадров» - это груп-
па граждан, в том числе находящихся на должностях 
государственной и муниципальной службы, сфор-
мированная по профессиональным, нравственным и 
иным качествам в целях обеспечения устойчивого раз-
вития административного аппарата, его обновления с 
соблюдением преемственности в работе [2].

В настоящее время важным направлением для 
повышения качественного состава государственной 
службы Российской Федерации является формирова-
ние кадрового резерва на гражданской службе и ново-
го компетентного поколения управленцев. Для станов-
ления новой системы работы с кадровым резервом на 
государственной службе была закреплена и усовер-
шенствована нормативно правовая база: Федеральный 
закон от 27 мая 2003 года №58 - ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» и от 27 
июля 2004г. №79 - ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», и так же Указы 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005г. 
№110 «О поведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», от 
1 февраля 2005г. №111 «О порядке сдачи квалифика-
ционного экзамена государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и оценки их зна-
ний, навыков и умений (профессионального уровня)», 
от 1 февраля 2005г. №112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», Федеральный закон 
РФ от 7 июня 2013 г. N 116-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» [3]. 

Законодательство Российской Федерации трак-
тует кадровый резерв на государственной граждан-
ской службе, как основу для замещения должностей 
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гражданской службы федеральный кадровый резерв, 
кадровый резерв федерального государственного орга-
на, кадровый резерв субъекта Российской Федерации 
и кадровый резерв государственного органа субъекта 
Российской Федерации [4].

Кадровый резерв на государственной граждан-
ской службе Российской Федерации формируется для 
замещения вакантных должностей гражданской служ-
бы из числа гражданских служащих. Кадровый резерв 
субъекта Российской Федерации формируется госу-
дарственным органом по управлению государствен-
ной службой субъекта Российской Федерации для за-
мещения должностей гражданской службы субъекта 
Российской Федерации высшей, главной и ведущей 
групп из гражданских служащих, включенных в ка-
дровые резервы государственных органов субъекта 
Российской Федерации. Включение в кадровый резерв 
государственного органа производится: 

- по результатам конкурса на включение в ка-
дровый резерв государственного органа. Конкурс на 
включение в кадровый резерв государственного орга-
на проводится конкурсной комиссией государственно-
го органа; 

- по результатам конкурса на замещение вакант-
ной должности гражданской службы с согласия ука-
занных граждан; 

- по результатам конкурса на включение в ка-
дровый резерв государственного органа; 

- по результатам конкурса на замещение вакант-
ной должности гражданской службы с согласия ука-
занных гражданских служащих.

Внедрение и совершенствование механизмов 
формирования кадрового резерва является одним из 
ожидаемых результатов федеральной программы «Ре-
формирование и развитие системы государствен ной 
службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». В 
рамках данного направления Программы, как «Вне-
дрение на государственной службе эффективных тех-
нологий и современных методов кадровой работы», 
предусмотрены некоторые мероприятия по работе с 
кадровым резервом:

1.	 разработать комплекс мер по формированию 
современного кадрового резерва государственной 
службы в целях обеспечения преемственности и пере-
дачи накопленного профессионального опыта государ-
ственных служащих молодым специалистам;

2.	 разработать и обеспечить применение совре-
менных методик проведения конкурсов формирования 
кадрового резерва;

3.	 повысить на основе разработки и использо-
вания научно обоснованных методик объективность 
оценки профессиональных знаний и навыков граждан 
и государственных служащих при проведении конкур-
сов на включение в кадровый резерв [5].

Во всех субъектах Российской Федерации соз-
дана и актуализирована нормативно-правовая база, 
обеспечивающая решение задач по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров. Принятые 
нормативно-правовые акты регламентируют общие 
вопросы формирования резервов, вопросы отбора и 
подготовки лиц, включенных в резервы управленче-
ских кадров. В ряде субъектов Российской Федерации 
утверждены Положения об отборе кандидатов в резерв 
управленческих кадров, а так же разработаны, утверж-
дены и реализуют программы и планы мероприятий 
по подготовке и переподготовке резервов управленче-
ских кадров [6, c. 75].

Кадровый резерв на государственной службе 
представляет собой сформированную на конкурс-
ной основе группу лиц (государственных служащих, 
граждан), которые обладают определенными профес-
сиональными, деловыми и личностными качествами, 
необходимыми для замещения должностей государ-
ственной службы и которые при определенной под-
готовке будут отвечать квалификационным требовани-
ям к соответствующим должностям государственной 
службы [6, c. 104-105].

Федеральным законом предусмотрены и иные 
основания для включения гражданских служащих в 
кадровый резерв. В соответствии с Федеральным за-
коном в кадровый резерв включаются гражданские 
служащие, освобожденные от замещаемой должности 
гражданской службы, служебный контракт с которы-
ми приостановлен по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон. А так же, гражданский служащий, ос-
вобожденный от замещаемой должности гражданской 
службы в связи с дисциплинарным взысканием, под-
лежит включению в кадровый резерв для замещения 
иной должности на конкурсной основе. По результа-
там аттестации гражданских служащих аттестаци-
онная комиссия может рекомендовать гражданского 
служащего к включению в кадровый резерв для повы-
шения в должности. В этом случае издается правовой 
акт о включении гражданского служащего в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности граждан-
ской службы в порядке должностного роста.

Непосредственную работу с кадровым резервом 
государственного органа осуществляет кадровая служ-
ба государственного органа, так как формирование ка-
дрового резерва, организация работы с кадровым ре-
зервом и его эффективное использование относится к 
содержанию кадровой работы [7].

Анализ позволяет сделать вывод, что при фор-
мировании кадрового резерва необходимо работать с 
активной и подготовленной частью персонала, способ-
ной к продуктивному личностно-профессиональному 
развитию, облада ющей потенциалом для замещения 
вышестоящих должностей. Система обучения резер-
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вистов также должна быть направлена на развитие 
профессиональных компетенций.
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Цель. Анализ института отрешения Президента Российской Федерации от занимаемой должности как эле-
мента «системы сдержек и противовесов» поистине демократического государства. 

Методы. В качестве основных применяются метод кросс-национального анализа и ретроспективного ана-
лиза.

Результаты. В статье определяется необходимость совершенствования указанного института в части, ка-
сающейся такого основания как «государственная измена» и возможности использования иных институтов непо-
средственной демократии с целью действительного установления «власти народа».

Научная новизна. На основе опыта зарубежных стран авторами разработаны концептуальные и проце-
дурные положения реализации процедуры отрешения Президента Российской Федерации, а также условия при-
менения данных положений.

Ключевые слова: Президент, отрешение от занимаемой должности, государственная измена, референдум.
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THE CHARACTERISTICS OF THE IMPLEMENTATION PROCEDURE OF THE REMOVAL

 FROM THE POST OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Purpose. An�lysis Institute of impe�ching the President of the Russi�n Feder�tion from his position �s � member 
«checks �nd b�l�nces» truly democr�tic st�te.

Methods. The m�in method used cross-n�tion�l �n�lysis �nd retrospective �n�lysis .
Results. The p�per identifies the need for improvement of the institution in respect of such � b�se �s «tre�son» �nd 

the possibility of using other institutions of direct democr�cy in order to est�blish � re�l «people’s power».
Scientific novelty. B�sed on the experience of foreign countries the �uthors developed � conceptu�l �nd procedur�l 

provisions implementing the procedure for impe�ching the President of the Russi�n Feder�tion, �s well �s the conditions 
for the �pplic�tion of these provisions.
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Институт отрешения выборного главы государ-
ства от занимаемой должности выступает неотъемле-
мым элементом «системы сдержек и противовесов» 
поистине демократического государства.

Как справедливо отмечал Румянцев 
О.Г.:«Институт отрешения существует не для того, 
чтобы сделать Президента безответственным. На-
оборот. Смысл его – принудить Президента контро-

лировать, соизмерять свое поведение с Конституци-
ей Российской Федерации, законами, нравственными 
нормами, существующими в обществе не только в пе-
риод выборов, но и между выборами»[1, с. 145].

Механизм отрешения от должности выступает 
как мера конституционно-правовой ответственности 
в отношении главы государства, содержание которой 
выражено в принудительном способе досрочно пре-
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кращения полномочий в установленном законом по-
рядке. Отрешение президента от должности осущест-
вляется либо только парламентским способом (как, 
например, в США), либо комбинированным (как, на-
пример, во Франции). 

В некоторых странах, например ФРГ, парламент 
может выступать лишь инициатором  отрешения главы 
государства от занимаемой должности. При этом соче-
тание элементов политической и юридической ответ-
ственности определяется по-разному. 

Во Франции одновременно с конституционно-
правовой ответственностью Президент может быть 
привлечен к уголовной ответственности, в ФРГ – при-
влечение к уголовной ответственности возможно, но 
не обязательно, только после отрешения, а в Чехии 
– данное лицо вообще не может быть привлечено к 
уголовной ответственности за деяния, совершенные в 
период исполнения президентских полномочий. 

В России Президент может нести ответствен-
ность не только как представитель государства, но и 
в личном качестве как должностное лицо [9, c. 158] В 
связи с этим возможно лишь досрочное освобождение 
Президента РФ от должности, дальнейшие санкции 
последуют только тогда, когда глава государства ста-
нет обычным гражданином. 

Процедура отрешения от должности (импич-
мента) закрепляется в статье 93 Конституции РФ и  
является достаточно сложной, что обусловлено необ-
ходимостью обеспечения стабильности в государстве, 
защиты высшего лица государства от внутрипартий-
ной борьбы в парламенте или популистских лозунгов, 
а также реализовать необходимый механизм гарантий 
высшего представительного лица в государстве. 

В процедуре отрешения Президента от долж-
ности задействованы несколько высших органов го-
сударства: Государственная Дума, Совет Федерации, 
Верховный Суд и Конституционный Суд. Обвинение 
выдвигается лишь по инициативе 1/3 членов Государ-
ственной Думы (150 человек), которые подписывают-
ся под обращением об импичменте.  Государственная 
Дума создает комиссию на основе пропорционального 
представительства фракций, которая готовит проект 
обвинительного заключения. Комиссия осуществляет 
деятельность по образцу следственных органов, ос-
новной задачей которой являются: детальный анализ 
и обсуждение всех материалов, собранных инициатив-
ной группой, подтверждающих или опровергающих 
выдвинутые обвинения в совершении Президентом 
тяжкого преступления или государственной измены. 
Комиссия  имеет право требовать от государственных 
органов документы, запрашивать объяснения, истре-
бовать другую необходимую  информацию.

Подготовленное специальное заключение пере-
дается в Государственную Думу и подлежит обсужде-

нию на ее заседании. Исходя из содержания статья 93 
Конституции, для продолжения процедуры отрешения 
Президента заключение комиссии должно подтверж-
дать его вину и свидетельствовать о наличии основа-
ний для отрешения. Оно принимается Думой 2/3 го-
лосов от общего числа и передается в Верховный Суд 
для заключения о наличии в действиях Президента 
признаков состава преступления. При этом Конститу-
ция точно не устанавливает, о каком числе депутатов 
идет речь: конституционно установленном или реаль-
но избранном. Согласно решению Конституционного 
Суда Российской Федерации, речь идет об общем чис-
ле депутатов, которые должны быть избраны, то есть 
для принятия названного выше решения необходимо 
не менее 300 голосов.

Только Верховный Суд Российской Федерации 
в ходе досудебного производства правомочен 
давать заключение по материалам, поступившим 
из Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, об обвинении Президента 
Российской Федерации в государственной измене 
или ином тяжком преступлении,  а также принимать 
решение о возбуждении уголовного дела по этим 
материалам в случае принятия решения об отрешении 
Президента Российской Федерации от должности.  
Верховный Суд Российской Федерации рассматривает 
поступившие материалы и готовит по ним заключение, 
в котором описывается краткое содержание событий и 
излагаются выводы о предварительной квалификации 
действий Президента Российской Федерации, 
подтверждающей обвинение его в государственной 
измене или совершении иного тяжкого преступления, 
или излагаются доводы об отсутствии в действиях 
Президента Российской Федерации признаков 
указанных преступлений. 

Существует мнение, что Верховный Суд России 
следует исключить из участников процедуры отреше-
ния Президента РФ от занимаемой должности, так как 
указанное положение делает процедуру отрешения 
еще более сложной и неосуществимой на практике. По 
мнению О.Г. Румянцева, «Верховный Суд РФ должен 
рассматривать дело об уголовной ответственности 
бывшего Президента РФ за совершение преступления, 
которое уже послужило основанием его отрешения от 
должности»[1, с. 147]. Однако с этой точкой зрения 
можно согласиться лишь в том случае, если уголов-
ный состав «государственная измена» будет исключен 
из оснований импичмента и заменен на формулиров-
ку, используемую ранее для отрешения Президента 
СССР, то есть «грубое нарушение Конституции и зако-
нов России». Сложно представить, как без заключения 
высшего суда общей юрисдикции Государственная 
Дума сможет определить: содержатся ли в деятельно-
сти главы государства признаки состава преступления. 
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Конституционный Суд дает заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения, по-
сле чего, документы поступают в Совет Федерации, 
который принимает решение об отрешении Президен-
та РФ большинством в 2/3 голосов от общего числа. 
При этом, на любой стадии эта процедура может быть 
прекращена. Решение Совета Федерации об отреше-
нии Президента от должности должно быть принято 
не позднее  трехмесячного срока после выдвижения 
Государственной Думой обвинения против Президен-
та. Если в этот период решение Совета Федерации не 
будет принято, обвинение против Президента счита-
ется отклоненным (часть 3 статьи 93 Конституции). 
Установление указанного предельного срока считается 
необходимым для исключения чрезмерного затягива-
ния принятия решения по такому важному для госу-
дарства вопроса, постановка и прохождение которого 
уже сами по себе оказывают дестабилизирующее вли-
яние. К тому же этот срок можно определить как оп-
тимальный для принятия взвешенного и объективного 
решения с соблюдением всех процедур.

Так же следует обратить внимание на 
несовершенство конструкции нормы - «совершение 
государственной измены или иного тяжкого 
преступления», исходя из смысла которой, можно 
сделать вывод, что основанием для отрешения 
Президента от должности может выступать лишь 
совершение государственной измены или совершение 
тяжкого преступления. Уголовный Кодекс РФ 
определяет, что под тяжкими преступлениями 
понимаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает десяти 
лет лишения свободы. Таким образом, совершение 
таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов, 
незаконное предпринимательство, халатность, ряд 
финансовых и экологических преступлений не могут 
служить основаниями для досрочного прекращения 
полномочий главы государства.

Понятие государственная измена не содержится 
ни в Конституции России, не предусматривается даже 
в проекте специального Закона «о досрочном прекра-
щении полномочий Президента…»[3].

Общее определение государственной измены 
сформулировано в статье 275 Уголовного Кодекса, под 
которой следует понимать «совершенные гражданином 
Российской Федерации шпионаж, выдача иностран-
ному государству, международной либо иностранной 
организации или их представителям сведений, состав-
ляющих государственную тайну, доверенную лицу 
или ставшую известной ему по службе, работе, учебе 
или в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, либо оказание финансо-
вой, материально-технической, консультационной или 
иной помощи иностранному государству, международ-

ной либо иностранной организации или их представи-
телям в деятельности, направленной против безопас-
ности Российской Федерации»[4].

Исходя из текста указанной статьи, объектом 
государственной измены является внешняя безопас-
ность российского государства, под которой следует 
понимать состояние защищенности жизненно важных 
интересов государства — конституционного строя, су-
веренитета и территориальной неприкосновенности от 
внутренних и внешних угроз. В связи с этим государ-
ственная измена может быть совершена лишь в пользу 
какого-то определенного государства. [5] Понятие кон-
ституционного строя вытекает из содержания главы 1 
Конституции России. Эта глава закрепляет исходные 
принципы конституционного строя: основы полити-
ческого устройства, экономических отношений, со-
циальных и духовных устоев общества и государства. 
Содержание этих и других положений Конституции и 
представляет основы конституционного строя как не-
отъемлемую часть объекта государственной измены и 
других преступлений против государственной власти. 
Кроме указанного, следует отметить, что определе-
нием государственная измена охватываются деяния в 
сфере внешней политики Российской Федерации и ни-
коим образом не характеризуют внутригосударствен-
ную деятельность главы государства.

Исходя из этого, понятие «государственной 
измены Президента» нельзя отождествлять с тем по-
нятием государственной измены, которое содержится 
в Уголовном Кодексе РФ. Президент - не обычный 
гражданин России, а глава государства, наделенный 
широкими полномочиями. Думается, что состав пре-
ступления «государственная измена Президента» - 
должен быть специально оговорен в Конституции РФ 
или специальном законе и не может сводиться только 
к указанным в статье 275 Уголовного Кодекса формам: 
шпионаж, выдача государственной тайны, иное оказа-
ние помощи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям в проведении 
враждебной деятельности против России. Прежде все-
го, под государственной изменой Президента РФ необ-
ходимо понимать деятельность главы государства, на-
правленную на подрыв экономических, политических, 
социально-духовных устоев российского государства, 
а уже в последующем и неэффективную внешнюю по-
литику, повлекшую ухудшение позиций России.

При этом, не следует забывать, что примечание 
к статье 275 предусматривает освобождение лица от 
уголовной ответственности за государственную из-
мену (а также за шпионаж и за насильственные за-
хват или удержание власти), если оно добровольным 
и своевременным сообщением органам власти или 
иным образом способствовало предотвращению даль-
нейшего ущерба интересам Российской Федерации и 
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если в его действиях не содержится признаков иного 
состава преступления. Указанная норма тождествен-
на освобождению в связи с деятельным раскаянием и 
носит ярко выраженный профилактический характер. 
Но полагаем, что в отношении высшего представителя 
государства, эта норма неприемлема, так как данный 
вид деяния, совершенный верховным главнокоманду-
ющим, может принести непоправимый вред России.

«Сама возможность такого отрешения пред-
ставляет собой определенную рефлексию принципа 
разделения властей на ситуацию, когда государствен-
ная измена Президента ставит под угрозу основы 
конституционного строя, оборону и безопасность го-
сударства, его суверенитет и независимость, целост-
ность и неприкосновенности территории Российской 
Федерации, и свидетельствует о наличии изъятий из 
неприкосновенности Президента» [6]. В данном слу-
чае речь идет об отмене президентского иммунитета и 
привлечении в последующем соответствующего лица 
к ответственности на общих основаниях и в обычном 
порядке.

Указанная процедура применялась на практике 
в 1993 и 1999 году в отношении Б.Н.Ельцина, однако, 
ни одна из них не была завершена. 

В марте 1993 года Съезд народных депутатов 
Российской Федерации предпринял попытку отре-
шить Ельцина Б.Н. от должности в связи с его телеоб-
ращением 20 марта, в котором Президент заявил, что 
«кризис власти зашел слишком далеко, сотрудничать 
с нынешним Верховным Советом уже просто невоз-
можно» и изложил основные идеи подписанного им 
Указа «Об особом порядке управления до преодоления 
кризиса». Юридической силы лишались любые ре-
шения органов и должностных лиц, направленные на 
отмену или приостановление Указов и Распоряжений 
Президента и Постановлений Правительства.  Прези-
дент предлагал провести референдум одновременно о 
доверии действующему Президенту, о проекте новой 
Конституции и о проекте закона о выборах федераль-
ного парламента.

23 марта Конституционный Суд усмотрел в этом 
неконституционное ограничение полномочий предста-
вительной и судебной властей, разрушение принципа 
разделения властей и подчеркнул, что особые фор-
мы управления могут быть введены лишь в условиях 
чрезвычайного положения на основаниях и в порядке, 
предусмотренных законом. Парламентарии требова-
ли отрешить Б.Н. Ельцина от занимаемой должности 
и возложения временного исполнения функций гла-
вы государства на вице-президента А.В. Руцкого. 22 
апреля Б.Н. Ельцин заявил, что не планирует введение 
«президентского правления», но разрабатывает Кон-
ституцию, которая предусматривает такую возмож-
ность.

В сентябре 1993 года, после того как Б.Н. Ель-
цин Указом № 1400 [7] предписал Верховному Совету 
и Съезду прервать осуществление своих функций, Вер-
ховный Совет, в свою очередь, объявил о прекращении 
полномочий Президента в соответствии с решением 
Конституционного Суда РФ на основании статьи 121-6 
действовавшей Конституции РСФСР. Созванный Вер-
ховным Советом  (Чрезвычайный) Съезд утвердил это 
решение. За импичмент Ельцину проголосовали 618 
депутатов при необходимых 699 голосах. Однако, в 
ходе событий сентября — октября 1993 года Б.Н. Ель-
цину удалось сохранить контроль над страной.

Вторая попытка процедуры импичмента Б.Н. 
Ельцину была инициирована в 1999 году на основании 
пяти пунктов обвинения: развал СССР; расстрел Бело-
го дома в 1993 году; развязывание войны в Чечне; раз-
вал армии и геноцид русского народа.

19 мая 1998 года на заседании фракции КПРФ 
решено было начать процедуру импичмента, что было 
подтверждено постановлением президиума. На следу-
ющий день депутаты от КПРФ собрали 177 подписей 
за начало процедуры. 19 июня 1998 года создана спе-
циальная комиссия Государственной Думы. 29 июня 
1998 года специальная комиссия Государственной 
Думы провела первое заседание. В феврале комиссия 
завершила подготовку заключения по всем пяти пун-
ктам обвинения главы государства. 21 апреля 1999 
года Государственная Дума одобрила поправки к свое-
му регламенту, конкретизирующие процедуру. Голосо-
вать за отрешение депутаты смогут открыто и именны-
ми бюллетенями.

Как утверждали члены комиссии, заключён-
ные Президентом «Беловежские соглашения» нанес-
ли большой ущерб внешней безопасности и оборо-
носпособности России. По мнению комиссии, новый 
Уголовный Кодекс РФ не устранил уголовную ответ-
ственность за действия, совершенные в связи с под-
готовкой, заключением и реализацией «Беловежских 
соглашений»[2].

Суть обвинений сводилась к следующему: 
«Действия Б.Н. Ельцина по организации заговора с 
целью захвата союзной власти имели целенаправлен-
ный характер. При подготовке к уничтожению СССР 
Б. Н. Ельцин издал Указы, выходящие за пределы его 
конституционных полномочий и направленных на не-
правомерное присвоение союзной власти. В том числе 
Указы о переподчинении союзных органов республи-
канским, о передаче союзных средств массовой ин-
формации в ведение Министерства печати и массовой 
информации РСФСР, о передаче всех видов правитель-
ственной связи СССР в ведение КГБ РСФСР, а также 
банков, почты, телеграфа СССР в ведение РСФСР» 
[10].

В заключении комиссии указывалось, что в дей-
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ствиях Президента Б.Н. Ельцина «имеются достаточ-
ные данные, указывающие на признаки тяжкого пре-
ступления, предусмотренного статьей 64 УК РСФСР 
(275 УК РФ)», кроме того, по мнению комиссии, его 
действия нанесли ущерб безопасности страны. Ко-
миссия признала, что Б.Н. Ельцин виновен «в измене 
Родине путём подготовки и организации заговора с 
целью неконституционного захвата союзной власти, 
упразднения действовавших тогда союзных институ-
тов власти, противоправного изменения конституци-
онного статуса РСФСР» [2].

Так же определялось, что Президент Ельцин 
Б.Н. издал Указ № 1400, при помощи которого орга-
низовал и осуществил государственный переворот. Он 
использовал вооружённую силу, в результате чего име-
ются многочисленные человеческие жертвы. Б.Н. Ель-
цин издал в ноябре - декабре 1994 года Указы, пред-
усматривающие ограничения прав и свобод человека 
и гражданина, отдал приказ на проведение военных 
действий на территории Чеченской республики. Со-
вершенное им превышение власти привело к много-
численным человеческим жертвам, нарушению прав и 
свобод граждан РФ.

Так, представитель партии «Яблоко» в 1999 
году обвинила Ельцина в том, что в Чеченской респу-
блике имеются многочисленные случаи похищения 
людей: «Он, Президент Ельцин, виновен в том, что в 
год, когда все мировое сообщество отмечало 50-летие 
Декларации прав человека, и он, Президент Ельцин, 
объявил в России год защиты прав человека, в России 
на рубеже третьего тысячелетия возрождена работор-
говля, возрождено «крепостное право». Я имею в виду 
тех 500 наших ребят, которые пленены и каждый день 
это количество пленённых, к сожалению, не уменьша-
ется, а возрастает... Это он, Президент Ельцин, вино-
ват в том, что одной из моих избирательниц в День 
праздника международной солидарности трудящихся 
позвонили из Чечни, из Грозного, и предложили выку-
пить своего сына за 30 тысяч долларов, либо обменять 
на одного из плененных чеченцев в российских тюрь-
мах, осужденных чеченцев»[11].

К крупному ущербу обороноспособности и 
безопасности РФ, по мнению обвинителей, привело 
злоупотребление Б.Н. Ельциным своими властными 
полномочиями. В 1999 году депутат А. Г. Арбатов за-
явил, что «с 1992 года началось резкое сокращение 
финансирования расходов на оборону, которое не со-
провождалось преобразованиями в армии в ВПК». По 
словам А.Г. Арбатова, до 1997 года военная реформа 
была «профанацией», а после дефолта 1998 года, «в 
реальном исчислении за период 1998-1999 годов воен-
ный бюджет сократился втрое». А.Г. Арбатов сказал, 
что вина в этом лежит на Б.Н. Ельцине: «ни в какой 
иной области Президент не сосредоточил в своих ру-

ках столь огромных полномочий, как в управлении 
силовыми структурами. И ни в одной из них резуль-
таты не были столь плачевны». Так же А.Г. Арбатов 
отметил, что «Ельцин должен нести моральную, а не 
юридическую ответственность»[12]. 

Хотя с этим высказыванием можно согласиться 
лишь отчасти, так как если в действиях субъекта со-
держатся признаки преступления, особенно направ-
ленного на подрыв обороноспособности государства, 
то он должен привлекаться, прежде всего, к юридиче-
ской ответственности, а моральная ответственность во 
многом зависит от мироощущения лица и не связана 
с реальным притерпеванием негативных последствий 
собственного поведения.

За годы президентского правления Б.Н. Ельци-
на осуществлялись меры по изменению социально-
экономических отношений в РФ. В России произошло 
резкое сокращение численности населения. По офи-
циальным данным его естественная убыль за период 
с 1992 по 1998 годы составила 4,2 миллиона человек 
[13].

По утверждениям обвинителей, в результате 
приватизации произошло обогащение сравнительно 
небольшой группы за счёт обнищания преобладаю-
щей части российских граждан. Члены комиссии по 
импичменту утверждали, что Ельцин сознательно про-
водил политику, направленную на ухудшение уровня 
жизни граждан, в результате чего обвинили Президен-
та в геноциде. Тяжелые условия жизни народа России 
и значительное сокращение его численности явились 
следствием тех мер, которые были осуществлены в 
период с 1992 года под руководством и при активном 
участии президента Ельцина. При этом Виктор Илю-
хин заявил: «Ельцин осознанно не допускал хотя бы 
минимального улучшения материального состояния 
вымирающих народов России»[14].

Как становится очевидным из приведенных 
выше высказываний, накал борьбы в тот период и 
явное недовольство политикой Президента были не-
оспоримы. Не смотря на это, не только привлечь к 
ответственности, но и отрешить от занимаемой долж-
ности действующего главу государства не удалось и 
в большей мере -  из-за нерешительности некоторых 
депутатов Государственной Думы и несовершенства 
российского законодательства.

Ни по одному из пунктов обвинения не было 
получено необходимое количество голосов для приня-
тия решения Государственной Думой (для прекраще-
ния полномочий Президента требовалось ещё и реше-
ние Совета Федерации). За обвинение в развале СССР 
проголосовало 239 депутатов, за обвинение в событи-
ях 1993 года — 263, за обвинение в развале армии — 
241, за обвинение в развязывании гражданской войны 
в Чечне — 283, за обвинение в геноциде российского 
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народа — 238. Для получения же утвердительного ре-
шения необходимо было, чтобы 300 депутатов прого-
лосовало «за».

При этом стоит отметить, что в зависимости от 
вида республики глава государства ответственен либо 
перед народом (непосредственная ответственность 
перед населением), либо перед парламентом (косвен-
ная ответственность перед населением через механизм 
ответственности перед народными избранниками). 
Чаще всего, что в полнее логично, выборное лицо не-
сет ответственность именно перед органом его избрав-
шим, в связи с чем, в парламентских республиках, где 
президентские выборы в подавляющем большинстве 
случаев проходят в стенах представительного органа, 
участие парламента в механизме отрешения главы го-
сударства от занимаемой должности является оправ-
данным и не вызывает сомнения.

Показателен случай с бывшим Президентом 
Чехии Вацлавом Клаусом, которого перед окончани-
ем второго срока его полномочий Сенат обвинил в 
государственной измене и отрешил от должности, то 
есть был использован механизм косвенной ответствен-
ности, что объясняется парламентской формой прав-
ления. При этом основными пунктами его обвинения 
были: объявление амнистии к Новому году, отказ рати-
фикации Лиссабонского протокола и промедление при 
назначении судей Конституционного Суда Чехии. Со-
гласно закону о Конституционном Суде Чешской Ре-
спублики 1993 года, «государственная измена означает 
действия Президента, направленные против нацио-
нального суверенитета и целостности, а также против 
демократического строя». Максимальное наказание, 
которое может определить в отношении Клауса Кон-
ституционный Суд – это лишение «президентской» 
пенсии и запрет баллотироваться вновь на должность 
Президента страны [8]. 

В США при отрешении Президента, послед-
ний утрачивает большинство привилегий, связанных с 
ранее занимаемой должностью, и в обязательном по-
рядке его дело подлежит судебному разбирательству в 
Верховном Суде США.

Стоит отметить, что в Российской Федерации 
формально не нашли закрепления положения, регу-
лирующие статус Президента, отрешенного от зани-
маемой должности, но не привлеченного к уголовной, 
административной или гражданской ответственности, 
как в прочем и ушедшего в отставку под угрозой отре-
шения. По этому поводу стоит вспомнить, к примеру, 
порядок предоставления особого правового режима 
первому Президенту РФ Борису Ельцину и членам 
его семьи [15], который хоть и «добровольно» подал в 
отставку, но при обстоятельствах полной утраты дове-
рия не только перед государственными органами, но и 
перед преобладающим большинством населения. Сто-

ит отметить, что указанными актами устанавливаются 
правовые, социальные и иные гарантии президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение 
своих полномочий в связи с истечением срока его пре-
бывания в должности либо досрочно в случае его от-
ставки или стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, 
и членам его семьи:

Президент России, прекративший исполнение 
своих полномочий, независимо от возраста имеет пра-
во на ежемесячное пожизненное денежное содержание 
в размере 75 % месячного денежного вознаграждения 
Президента России, которое подлежит ежегодному ин-
дексированию.

В случае смерти президента члены его семьи 
имеют право на ежемесячное пособие в сумме, рав-
ной шестикратному минимальному размеру пенсии по 
старости, установленному федеральным законом на 
день его смерти. При этом, следует отметить, что на 
современном этапе экономического развития России 
на законодательном уровне ведется проработка поло-
жений об увеличении пенсионного возраста в связи с 
нехваткой бюджетных средств на все возрастающую 
«армию» пенсионеров и резким снижением количе-
ства работоспособного населения.

Кроме этого, 11 апреля Правительство РФ при-
няло достаточно неоднозначное постановление[16], 
в соответствии с которым решения об установлении, 
перерасчёте, приостановлении и прекращении в уста-
новленном порядке выплаты ежемесячного пожизнен-
ного денежного содержания Президенту, прекратив-
шему исполнение своих полномочий, принимаются 
Министерством труда и социального развития России 
в порядке, определённом Положением об установле-
нии, выплате и перерасчёте размера ежемесячной до-
платы к государственной пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Российской Федерации 
и государственные должности федеральной государ-
ственной службы, утверждённым постановлением 
Правительства России [17].

Указанные выше положения не полежат поло-
жительной оценки, так как, полагаем, что основной 
конституционный принцип равноправия, провозгла-
шенный Конституцией РФ, существенно ущемляется. 

К сожалению, институт непосредственной от-
ветственности перед населением в Российской Феде-
рации пока не отработан, а механизм привлечения свя-
зывается с органами представительной демократии, 
такими как Государственная Дума и Совет Федерации, 
и судебными инстанциями. Данная схема возможно 
была бы более эффективной при реально независимых 
представительных и судебных органах, что не может 
быть обеспечено при той форме правления, которая 
сложилась в современной России.
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При этом следует учитывать, что в мировой 
конституционно-правовой практике выработаны вари-
анты привлечения электората к решению такого зна-
чимого для страны вопроса как ответственность главы 
государства. Например, используется парламентско-
референдальная модель импичмента, при которой 
президент отрешается от должности всенародным го-
лосованием, а вопрос об его отрешении принимается 
парламентом или палатой парламента. 

В Румынии, если предложение об «отстранении 
от должности» одобряется обеими палатами парла-
мента на совместном заседании после консультации 
с Конституционным Судом, то не позднее чем через 
30 дней назначается референдум для окончательного 
одобрения вопроса об отрешения Президента (часть 3 
статьи 95 Конституции Румынии) [18]. 

Референдум, как высшая непосредственная 
форма демократии, характеризует также процедуры 
импичмента, предусмотренные по законодательству 
Австрии (по инициативе парламента проводится ре-
ферендум о досрочном отстранении Президента от 
должности, если же на плебисците данный вопрос не 
получит необходимого большинства, то считается, что 
народ выразил недоверие парламенту, который распу-
скается Актом Президента) [19].

Следует так же отметить, что идея использо-
вания институтов непосредственной демократии для 
реализации реального общественного контроля, пре-
жде всего за высшими эшелонами власти, достаточно 
длительный период времени обсуждается на разного 
уровня трибунах России. Стоит хотя бы вспомнить 
выступления лидера Армии народной власти Юрия 
Мухина, который призывал к принятию федерально-
го закона об ответственности Президента России и 
членов Федерального Собрания перед судом народа 
[20]. Деятельность данной общественной организации 
считается экстремистской [21]. Исходя из этого, про-
сто необходимо законодательно урегулировать демо-
кратизацию процедуры отрешения Президента, четко 
определить конституционно-правовой статус главы го-
сударства и механизм его отчетности перед населени-
ем, чтобы предотвратить «популистскую спекуляцию» 
радикальных элементов на идеях народовластия.

Конечно, парламентско-референдальная модель 
проведения импичмента имеет свои недостатки, о чем 
свидетельствует в частности опыт отрешения Прези-
дента от должности в Венесуэле в 2004 году, когда по-
ложительный для главы государства исход референду-
ма во многом был достигнут путем «активной работы» 
Уго Чавеса (Президента) с электоратом. Были увели-
чены ассигнования на образование, науку, здравоохра-
нение и иные социальные проекты [22]. И этот опыт 
наглядно показывает, что избранник народа должен во 
многом опираться на свой избирательный корпус. При 

наличии такой формы ответственности Президент 
просто обязан не только взаимодействовать с высши-
ми государственными органами (под предлогом этого 
просто навязывая им свою политику или осуществляя 
неформальное руководство), но и заслужить доверие 
населения, неся непосредственную ответственность 
перед ним! 

Как вполне обоснованно заметил А.В.Ильин: 
«при осуществлении последовательной демократии 
импичмент должен быть заменен референдумом о до-
верии всенародно избираемому главе государства…» 
[23,  c.70].

Подводя итог, считаем возможным предложить 
следующие варианты отрешения Президента России 
от занимаемой должности. Используя конституцион-
ный опыт некоторых зарубежных стран, необходимо 
изменить предусмотренную по законодательству про-
цедуру импичмента, сделав ее более демократичной. 
С инициативой об отрешении Президента может вы-
ступать 1/5 любой палаты парламента (данной инициа-
тивы волне достаточно, так как она предусматривается 
для постановки не менее важного вопроса о разработ-
ке и принятии федерального конституционного за-
кона). На основании их решения создается комиссия, 
которая детально прорабатывает обвинение и должна 
включать  как депутатов Государственной Думы, так и 
членов Совета Федерации, а также на правах экспер-
тов должны быть привлечены специалисты в области 
конституционного права. Подготовленное заключение 
должно после экспертизы Конституционного Суда 
быть вынесено на пленарное совместное заседание па-
лат, председателем которого должен выступать Пред-
седатель Конституционного Суда РФ. После одобре-
ния обвинения квалифицированным большинством в 
2/3 от списочного состава обеих палат, вопрос о до-
срочном прекращении полномочий главой государства 
выносится на всенародный референдум, где для одо-
брения необходимо получить более половины голосов 
избирателей. 

При этом следует уточнить, что основанием для 
указанной процедуры должно выступать совершение 
Президентом при исполнении своих обязанностей 
именно конституционного правонарушения. Если же 
в действиях главы государства обнаруживаются при-
знаки общеуголовного состава преступления, то после 
отрешения по заключению парламентской комиссии 
Верховный Суд обязан возбудить уголовное дело в от-
ношении отрешенного Президента и рассмотреть его 
по существу. 

В любом из предложенных вариантов необходи-
мо предусмотреть, что лицо, прекратившее досрочно 
свои полномочия в порядке импичмента, должно быть 
в дальнейшем ограничено в некоторых политических 
правах: пассивном избирательном праве, праве зани-
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мать иную государственную должность; а также лиша-
ется «президентских социальных и финансовых при-
вилегий».

Продолжая верное замечание П.И. Новгородце-
ва, «именно референдум представляет собой лучший 
оплот против легкомысленного изменения конститу-
ций» [24, c. 171], можно добавить «и злоупотреблений 
государственных органов, в частности высшего пред-
ставителя государства». Только в этом случае ответ-
ственность главы государства будет действительной, а 
сам Президент в большей мере будет выполнять свою 
функцию гаранта прав и свобод человека и граждани-
на, действовать в интересах граждан, а не отдельных 
социальных слоев, или представителей той или иной 
социальной общности.
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Цель. Рассмотрение и оценка содержания решений Конституционного Суда РФ по вопросам конституци-
онно-правовой ответственности Президента РФ, Государственной Думы и ее депутатов.

Методы. Проанализированы постановления, определение Конституционного Суда РФ, в которых констру-
ируются правовые позиции по вопросам конституционно-правовой (конституционной) ответственности Прези-
дента РФ, Государственной Думы РФ и ее депутатов, а также исследованы мнения и особые мнения судей Консти-
туционного Суда РФ, доктринально-теоретические позиции исследователей по рассматриваемой проблематике.

Результаты. Выявлены подходы Конституционного Суда РФк определению конституционно-правовой от-
ветственности Президента РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ и ее депутатов. Обосновано 
предложение о включении в систему принципов конституционно-правовой ответственности таких принципов 
как: законность, целесообразность, индивидуализация и неотвратимость наказания. Определено влияние реше-
ний Конституционного Суда РФ на процесс совершенствования законодательства Российской Федерации, регла-
ментирующего вопросы конституционно-правовой ответственности депутатов Государственной Думы.

Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании взаимосвязи принятых решений Кон-
ституционного Суда РФ с развитием теоретико-правовой концепции конституционно-правовой ответственности 
рассматриваемых субъектов и законодательными инициативами по совершенствованию процедур конституцион-
но-правовой ответственности.

Ключевые слова: Президент РФ, Государственная Дума, Конституционный Суд РФ, парламентарий, кон-
ституционно-правовая ответственность.
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CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIAN FEDERATION - OF CONSTITUTIONAL LEGAL 

(CONSTITUTIONAL) RESPONSIBILITY OF THE PRESIDENT OF RUSSIAN FEDERATION, 
OF STATE DUMA OF FEDERAL ASSEMBLYANDIT’SDEPUTIES

Purpose. The review �nd �n�lyses of Russi�n Constitution�l Court solutions to the questions of (constitution�l) 
responsibility of Russi�n President, St�te Dum� of Feder�l Assembly �nd it’s deputies.

Methods. The Constitution�l Court rulings �nd definitions �re �n�lyzed in such c�ses when leg�l positions of 
constitution�l leg�l responsibility of Russi�n President, St�te Dum� �nd it’s deputies were constructed. Different opinions 
�nd theoretic�l positions of scientists �nd speci�l definitions of members of Russi�n Constitution�l Court �re ex�mined.

Results. The viewpoints of Constitution�l Court on constitution�l leg�l (constitution�l) responsibility of Russi�n  
President, St�te Dum� �nd it’s deputies �re detected. The ide� of including in the system of constitution�l l�w responsibil-
ity principles, such �s l�wfulness, re�son�bility, inevit�bility, individu�liz�tion is justified. The positive effect on leg�l 
regul�tions of constitution�l responsibility of St�te Dum� deputies in Constitution�l Court definitions is detected.

Scientific novelty. The scientific novelty is in results of �n�lyses of interlink�ge of definitions of Constitution�l 
Court �nd theoretic�l concept of constitution�l leg�l (constitution�l) responsibility �nd legisl�tive innov�tions.

Key words: President of the Russi�n Feder�tion, the St�te Dum� of the Feder�l Assembly of Russi�n Feder�tion, 
p�rli�ment�ri�n, the constitution�l-leg�lresponsibility.©
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В современных реалиях значимость института 
конституционно-правовой ответственности неуклонно 
возрастает. Тенденция усиления роли конституционно-
правовой ответственности в системе правового регу-
лирования коррелирует с количеством научных иссле-
дований, посвященных рассматриваемому феномену. 
Несмотря на широкий диапазон научных публикаций 
по вопросам конституционно-правовой ответственно-
сти, в правовом пространстве и правоприменительной 
практике все-таки наблюдается смещение акцентов в 
конституционно-правовой ответственности на регио-
нальный и местный уровни власти. В свою очередь, 
правовые нормы, устанавливающие основания и поря-
док реализации конституционно-правовой ответствен-
ности высших органов государственной власти, доста-
точно немногочисленны и характеризуются некоторой 
статичностью.

В подобной ситуации значительная роль при-
надлежит Конституционному Суду РФ, который, с 
одной стороны, посредством правовых позиций обо-
гащает теоретическое пространство конституционно-
правовой ответственности, с другой, учитывая дина-
мику общественных отношений, минимизирует их 
отрыв от позитивного права.

Проанализируем отдельные решения Конститу-
ционного Суда, в которых конструируются правовые 
позиции относительно вопросов конституционно-пра-
вовой ответственности Президента РФ, Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ и ее депутатов. 

В Определении от 20.12.2005 № 472-О [1] Кон-
ституционный Суд РФ указывает, что им не ставится 
под сомнение исключительное дискреционное полно-
мочие Государственной Думы об объявлении амни-
стии, закрепленное в статье 103 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку на нее возлагается вся 
полнота конституционной ответственности. 

В рассматриваемом определении в качестве 
субъекта конституционной ответственности называ-
ется Государственная Дума. В своем решении Кон-
ституционный Суд РФ не обозначил, какие консти-
туционно-правовые меры и какой инстанцией могут 
применяться в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения указанного полномочия. При этом, 
конституционная практика зарубежных государств 
свидетельствует о возможности наступления неблаго-
приятных последствий за ненадлежащее исполнение 
конституционных полномочий. Так, например, Сенат 
Чехии 04 марта 2013 года проголосовал за импичмент 
президенту страны В. Клаусу[2] . Сенат Чехии обви-
нил Президента в государственной измене за отказ 
подписывать дополнение к Лиссабонскому соглаше-
нию, за отклонение инициативы Сената представить 
своих кандидатов на должности судей Конституцион-
ного Суда Чехии и в том числе за неудачно объявлен-

ную массовую амнистию, в результате которой из ис-
правительных учреждений были выпущены несколько 
тысяч опасных преступников.

Однако срок полномочий В. Клауса истекал 07 
марта 2013 года. В связи с чем процедура отрешения от 
должности не могла быть реализована в полном объе-
ме. Конституционный Суд Чехии указал, что «главной 
целью этой процедуры является по существу отреше-
ние от должности президента, который наносит ущерб 
интересам государства и нарушает закон, что не мо-
жет быть сделано, потому что истек срок полномочий 
бывшего президента» [3] . Следует учитывать, что в 
случае, если бы В. Клаус продолжал исполнять полно-
мочия главы государства и Конституционный Суд Че-
хии принял решение отрешить его от должности, то 
экс-президент лишался ряда привилегий и права быть 
избранным президентом, что, по сути, является мера-
ми конституционно-правовой ответственности. 

Применительно к Определению № 472-О воз-
никает вопрос, о каком виде конституционной ответ-
ственности Государственной Думы ведет речь Консти-
туционный Суд РФ? Позволим себе предположить, что 
в анализируемом случае Государственная Дума подле-
жит так называемой «позитивной» конституционной 
ответственности. 

Правовая природа данного вида конституцион-
ной ответственности до настоящего времени широко 
обсуждается в научной литературе.

Ряд авторов предлагают отказаться от понятия 
позитивной ответственности, поскольку использова-
ние данного термина приводит к тому, что одно и то 
же явление именуется и обязанностью и ответствен-
ностью, а также к размыванию предназначения ответ-
ственности как одного из эффективных регуляторов 
поведения [4, с. 400] .  

Исследователи, разделяющие позицию о суще-
ствовании позитивной конституционной (конституци-
онно-правовой) ответственности, не имеют единого 
взгляда на природу оснований и содержания данного 
вида ответственности. По мнению Е.И. Колюшина 
позитивная ответственность имеет право на жизнь в 
связи с наличием системы разделения властей, кото-
рая «предполагает ответственность государственных 
органов друг перед другом» [Цит. по: 5, с. 28] . И.А. 
Умнова определяет позитивную юридическую ответ-
ственность как обязанность выполнять определенную 
деятельность, очерченную правом [6, с. 233]. Ж.И. Ов-
сепян полагает, что позитивная конституционно-пра-
вовая ответственность реализуется на основе такого 
юридического факта как «конституционная неадекват-
ность» [7] .

Исходя из позиции Конституционного Суда РФ, 
представляется возможным говорить о позитивной 
конституционной ответственности Государственной 
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Думы в смысле осуществления деятельности в духе 
соблюдения основных конституционно-правовых 
принципов, рамки которой установлены правовыми 
предписаниями.

В Постановлении от 11.12.1998 № 28-П [8] Кон-
ституционным Судом РФ указывается на конституци-
онную ответственность Президента Российской Фе-
дерации за деятельность Правительства Российской 
Федерации. В частности, в решении говорится о том, 
что Президент как глава государства в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральны-
ми законами определяет основные направления вну-
тренней и внешней политики государства, реализа-
ция которой возложена на Правительство Российской 
Федерации. Именно этим обусловлены полномочия 
Президента Российской Федерации по формированию 
Правительства Российской Федерации, определению 
направлений его деятельности и контролю за ней. 

Конституционный Суд РФ, указывая, что Пре-
зидент РФ несет конституционную ответственность за 
деятельность Правительства РФ, по всей видимости, 
аналогично с рассмотренным выше Определением № 
472-О, подразумевал позитивную составляющую кон-
ституционной ответственности Президента РФ.  

Контроль деятельности Правительства РФ Пре-
зидентом РФ обуславливает наличие механизма от-
ветственности. Конституционная ответственность 
Правительства РФ перед Президентом РФ выражается 
в том, что Президент РФ может отправить как весь со-
став Правительства РФ, так и отдельных его членов в 
отставку.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 
27.12.2012 № 34-П [9] содержит указание на такую 
специальную меру конституционно-правовой ответ-
ственности депутата Государственной Думы как до-
срочное прекращение полномочий и утрата статуса 
вследствие нарушения принципа несовместимости. 
Конституционный Суд РФ отмечает, что «поскольку 
ответственность за нарушение депутатом Государ-
ственной Думы конституционного запрета на занятие 
другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной или иной творческой дея-
тельности, конкретизированного положениями пункта 
«в» части первой статьи 4 и пунктов «б», «в», «г» ча-
сти второй статьи 6 Федерального закона «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», представляет собой особую разновид-
ность конституционно-правовой ответственности, 
проверка обстоятельств, связанных с предполагаемым 
правонарушением, возможна в рамках проведения со-
ответствующим комитетом Государственной Думы 
(или специально созданной для этого комиссией) пар-
ламентского расследования и слушаний в заседании 

Государственной Думы».
Конституционный Суд РФ в рассматриваемом 

постановлении  указал на необходимость совершен-
ствования правового регулирования досрочного пре-
кращения полномочий депутата Государственной 
Думы. В данном случае корректировка законодатель-
ства должна обеспечить объективность и всесторон-
ность применения рассмотренной специальной меры 
конституционно-правовой ответственности.

Федеральный законодатель достаточно опера-
тивно отреагировал на решение Конституционного 
Суда РФ и 28.01.2013 членом Совета Федерации А.Г. 
Лысковым в Государственную Думу был внесен про-
ект федерального закона «О внесении изменений в ста-
тью 4 Федерального закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» [10]. 
Предложенным законопроектом устанавливается со-
ответствующий порядок проверки деятельности члена 
Совета Федерации, депутата Государственной Думы в 
случаях нарушения ими ограничений на занятие дру-
гой, помимо парламентской, оплачиваемой деятель-
ностью, а также порядок досрочного прекращения 
полномочий.

Анализируя указанный законопроект, следует 
отметить, что субъект законодательной инициативы 
помимо введения нормы, направленной на урегулиро-
вание порядка досрочного прекращения полномочий 
депутата Государственной Думы, предложил закре-
пить в законодательстве аналогичную норму в отно-
шении членов Совета Федерации. 

Унификация процедуры досрочного прекраще-
ния полномочий депутата Государственной Думы, чле-
на Совета Федерации в правовом пространстве пред-
ставляет собой закономерный процесс, который связан 
с природой статуса парламентария (депутата Государ-
ственной Думы и члена Совета Федерации) как выбор-
ного должностного лица, представляющего опреде-
ленную часть избирательного корпуса, реализующего 
ее интересы в высшем выборном коллегиальном ор-
гане публичной власти, а также осуществляющего в 
рамках полномочий данного органа нормотворческую 
функцию и иные полномочия, вытекающие из его пра-
вового статуса [Подробнее о статусе депутата Государ-
ственной Думы, члена Совета Федерации см. напр. 11, 
с. 56-57; 12, с. 14]. 

В Постановлении № 34-П судья Конституцион-
ного Суда РФ А.Н. Кокотов высказал особое мнение, 
в котором отметил, что состав названного правонару-
шения четко законодательно не определен, в частности 
его субъективная сторона [13].

В данной ситуации федеральному законодате-
лю необходимо, учитывая нормативно-доктринальные 
предписания и рекомендации, решить вопрос об осно-
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ваниях и процедуре досрочного прекращения полно-
мочий депутатов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации предельно конкретно и детально, 
чтобы избежать негативного политического влияния 
на деятельность того или иного выборного должност-
ного лица.

Не менее интересным и значимым представ-
ляется мнение судьи Конституционного Суда РФ Г.А. 
Гаджиева, также высказанное в Постановлении № 
34-П от 27.12.2012 г. По замечанию Г.А. Гаджиева, 
конституционно-правовой институт несовместимости 
депутатской деятельности с иной оплачиваемой дея-
тельностью не следует расценивать в качестве частно-
го случая негативной юридической ответственности (в 
том числе конституционно-правовой). Аргументируя 
свою точку зрения, профессор Г.А. Гаджиев указы-
вает, что принцип свободного мандата, имманентно 
присущий конституционной государственности, не 
отрицает, а, наоборот, предполагает высокую степень 
ответственности депутата парламента, полной само-
отдачи, исключающей занятие побочными видами де-
ятельности. Опасность для парламентаризма состоит 
даже не в том, что депутат получает доходы от другой 
оплачиваемой деятельности, а в том, что он отвлека-
ется от своей профессиональной, чрезвычайно слож-
ной законотворческой деятельности. Независимость 
депутата, подкрепляемая его неприкосновенностью 
(статья 98 Конституции Российской Федерации), явля-
ется результатом того, что он является представителем 
всего народа. Именно поэтому он не должен находить-
ся под воздействием групп интересов, коммерческих 
структур и т.д. Следовательно, ограничения или усло-
вия, налагаемые на члена парламента, желающего за-
ниматься иной деятельностью, основываются на тре-
бованиях независимости, профессиональной этики и 
пригодности. Депутат должен осознавать значимость 
своего конституционного долга, а потому, исходя из 
своей позитивной ответственности, он не вправе су-
щественно отвлекаться от основной профессиональ-
ной деятельности, заниматься иными видами опла-
чиваемой деятельности (кроме преподавательской и 
творческой) [14].

Природа конституционно-правовой ответствен-
ности связана с существованием в ее структуре как 
негативного, так и позитивного аспекта [Подробнее 
о позитивном и негативном аспекте конституционно-
правовой ответственности депутатов см. напр. 15, с. 
237-248]. При этом указанные составляющие могут 
как дополнять друг друга, так и воздействовать на 
конституционные правоотношения изолированно. Ин-
ститут несовместимости депутатской деятельности с 
иной оплачиваемой деятельностью именно один из тех 
случаев, когда позитивная составляющая конституци-
онно-правовой ответственности преобладает в про-

цессе конституционного регулирования. Безусловно, 
отвлечение от основной деятельности депутатом в со-
временных реалиях, когда общественные отношения 
подвержены динамичному обновлению и изменению 
приведет к снижению качества народного представи-
тельства. При этом как свидетельствует практика [16], 
не все депутаты способны самостоятельно отказаться 
от участия в коммерческой деятельности. Указанные 
обстоятельства вызывают к жизни и конституционно-
правовые санкции. 

А. А. Кондрашев при анализе правовых позиций 
Конституционного Суда выделил ряд принципов, на 
которых основывается применение мер конституцион-
но-правовой ответственности: принцип соразмерно-
сти использования конституционных санкций совер-
шенному правонарушению; принцип недопустимости 
установлении облегченной процедуры конституцион-
но-правовой ответственности; принцип необходимо-
сти применения судебной процедуры при привлечении 
к данному виду юридической ответственности; прин-
цип самостоятельности органов государственной вла-
сти субъектов РФ и местного самоуправления в уста-
новлении мер конституционно-правового характера; 
принцип недопустимости произвольного, упрощенно-
го толкования оснований и процедуры привлечения к 
конституционно-правовой ответственности, требова-
ние устанавливать все элементы состава правонару-
шения; принцип определения особенностей реализа-
ции и применения конституционной ответственности 
исходя из ее сущности, определенной в Конституции, 
при этом эти специфические особенности могут уста-
навливаться федеральным законом и предопределять 
и особую процедуру применения конституционных 
санкций; принцип конституционности установления 
мер конституционно-правовой ответственности в ак-
тах более низкой юридической силы, чем Конституция 
РФ; принцип вины [5, с. 428-436]. 

Анализируя предложенную А. А. Кондрашевым 
систему принципов, отметим, что некоторые из них не 
носят всеобъемлющего (универсального) характера и 
реализация далеко не каждой меры конституционно-
правовой ответственности базируется на заложенных 
ими постулатах. Так, например, рассматривая прин-
цип соразмерности использования конституционных 
санкций совершенному правонарушению, следует 
констатировать, что во многих случаях конституцион-
но-правовая ответственность не связывается с право-
нарушением, а существует позитивная конституцион-
но-правовая ответственность, для реализации которой 
инстанция ответственности не учитывает, совершен 
ли конституционный деликт (например, отставка Пра-
вительства РФ Президентом РФ, выражение недове-
рия Правительству РФ Государственной Думой). 

При рассмотрении принципа необходимости 
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применения судебной процедуры при привлечении к 
данному виду юридической ответственности возни-
кает вопрос о том, а всегда ли такая процедура обя-
зательна и предусмотрена законодательством? Напри-
мер, отставка Правительства РФ Президентом РФ не 
предусматривает участие судебных органов; лишение 
депутата Государственной Думы соответствующего 
конституционно-правового статуса вследствие несо-
блюдения депутатом Государственной Думы пред-
писаний статьи 97 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации также осуществляется без включения в 
процедуру судебных органов. Исходя из этого, мож-
но заключить, что судебная процедура привлечения к 
конституционно-правовой ответственности применя-
ется не всегда. 

Принцип вины при реализации конституцион-
но-правовой ответственности также вызывает множе-
ство дискуссий. В конституционном праве, справедли-
во отмечает В.В. Гошуляк, вина не может пониматься 
как психическое отношение лица к деянию, а содержа-
тельно включает наличие возможности надлежащим 
образом исполнять конституционные обязанности и 
отсутствие действий по предотвращению конститу-
ционного правонарушения [17, с. 11]. Кроме того в 
некоторых случаях конституционно-правовая ответ-
ственность может наступить и при должном исполне-
нии конституционных обязанностей, то есть вообще 
без учета вины (например, роспуск Государственной 
Думы Президентом РФ).

В практическом плане, по нашему мнению, 
включение в правовое поле таких принципов как: за-
конность, целесообразность, индивидуализация и не-
отвратимость наказания, которые, как отмечается в ли-
тературе, составляют конкретный перечень принципов 
юридической ответственности [18, с. 151] и служат до-
стижению целей юридической ответственности [19, с. 
16], позволит усилить влияние института конституци-
онно-правовой ответственности на состояние консти-
туционной законности. 

Решения Конституционного Суда РФ и выра-
женные в них правовые позиции свидетельствуют о 
признании «конституционной», «конституционно-
правовой» ответственности высших органов государ-
ственной власти. При этом в большинстве решений 
судебного органа конституционного контроля при-
сутствует лишь указание на то, что конституцион-
но-правовая ответственность высших органов госу-
дарственной власти существует, без характеристики 
сущности правового явления. Однако указанная тен-
денция в решении Конституционного Суда РФ № 34-П 
от 27.12.2012 судьями не поддержана и в правовых 
позициях указанного постановления можно наблюдать 
как значительное теоретическое обогащение инсти-
тута конституционно-правовой ответственности, так 

и указания федеральному законодателю на необходи-
мость правового укрепления процедуры, в частности 
конституционно-правовой ответственности депутатов 
Государственной Думы.
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Предмет: предмет исследования данной статьи составляют теоретические и конституционно–правовые 
основы реализации парламентского контроля в Российской Федерации, его система и формы осуществления. 

Цель: цель работы состоит в исследовании актуальных вопросов осуществления парламентского контроля 
в Российской Федерации, форм его реализации, и выработке предложений по совершенствованию системы на-
ционального парламентского контроля.

Методология исследования: методологическую основу работы составили общенаучные и частнонаучные 
методы, в частности метод сравнительно-правового и нормативно-логический метод, а также иные методы на-
учного исследования.

Результаты: в результате проведенной работы сформулировано авторское понятие парламентского кон-
троля, выделены существенные черты, рассмотрены некоторые из его форм, отражены проблемные моменты 
осуществления парламентского контроля, а также предложения по изменению действующего законодательства.

Область применения результатов: результаты, изложенные автором в статье, могут быть применены в на-
учной, педагогической деятельности при изучении института парламентского контроля в Российской Федерации

Научная новизна: научная новизна работы обусловлена актуальной систематизацией научных представ-
лений об институте парламентского контроля в Российской Федерации, авторским подходом к дефиниции тер-
мина «парламентский контроль»,  выявлением значимых проблемных моментов в рамках осуществления парла-
ментского контроля в России, а также выработкой предложений по его совершенствованию.

Ключевые слова: парламент, парламентский контроль, формы парламентского контроля, парламентское 
расследование, парламентский запрос.

Gizdatov A.R.
ESSENCE AND FORMS OF PARLIAMENTARY CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION

Subject: subject of study m�kes up the theoretic�l �nd constitution�l �nd leg�l b�sis for the re�liz�tion of p�rli�-
ment�ry control in Russi�, its system �nd mod�lities.

Purpose: The purpose of this work is to study current issues the p�rli�ment�ry control in the Russi�n Feder�tion, 
the forms of its implement�tion, �nd m�ke suggestions for improving the system of n�tion�l p�rli�ment�ry control.

Research Methodology: � methodologic�l fr�mework comprised of gener�l �nd priv�te scientific methods, in 
p�rticul�r the method of comp�r�tive leg�l �nd regul�tory logic�l method, �nd other methods of scientific rese�rch.

Results: The �uthor formul�ted p�rli�ment�ry control concept, highlighted the essenti�l fe�tures, considered 
some of its forms, reflected problem�tic �spects the p�rli�ment�ry control �nd propos�ls to �mend the current legisl�tion.

Results: The results, presented by the �uthor in this �rticle m�y be used in scientific, educ�tion�l �ctivities in the 
study of p�rli�ment�ry control in the Russi�n Feder�tion

Scientific novelty: scientific novelty is due to the system�tiz�tion of relev�nt scientific ide�s �bout the institu-
tion of p�rli�ment�ry control in the Russi�n Feder�tion, �uthor’s �ppro�ch to the definition of the term “p�rli�ment�ry 
control”,  identific�tion of signific�nt problem�tic issues in the implement�tion of p�rli�ment�ry control in Russi�, �s well 
�s the el�bor�tion of propos�ls for its improvement.

Key words: P�rli�ment, p�rli�ment�ry control, form of p�rli�ment�ry control, p�rli�ment�ry inquiry, � p�rli�-
ment�ry question. ©
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Парламент является высшим представитель-
ным и законодательным органом власти в демократи-
ческом государстве и без него немыслимо демократи-
ческое устройство общества и государства. В статье 
94 Конституции Российской Федерации определяются 
основные функции и сущность Федерального Собра-
ния Российской Федерации, его место в системе раз-
деления властей. 

Система разделения властей, сформулирован-
ная европейскими мыслителями XVII века, предпола-XVII века, предпола- века, предпола-
гает наделение парламента не только законодательны-
ми и представительскими функциями, но и функциями 
в сфере контроля за деятельностью иных органов го-
сударственной власти, в первую очередь исполнитель-
ной,  и, прежде всего, за проводимой бюджетно-нало-
говой политикой в государстве [1].

Данная функция парламента, именуясь парла-
ментским контролем, является элементом системы 
конституционного контроля, в который также входят: 
деятельность конституционного суда по контролю за 
соответствием принимаемых нормативных правовых 
актов конституции, деятельность иных высших судов 
по надзору за правомерностью и соответствием кон-
ституции действий органов государственной власти и 
должностных лиц, полномочия президента по контро-
лю в отношении деятельности аппарата исполнитель-
ной власти [2, c. 24].

Вопросы осуществления в Российской Федера-
ции парламентского контроля, в силу своей актуаль-
ности, являются предметом многих исследований. 
Одним из основных моментов, на который обращают 
внимание ученые, является понятие «Парламентский 
контроль». В науке конституционного права в настоя-
щее время нет однозначного понимания данной кате-
гории. Также не нашло отражения такое понятие и в 
Федеральном Законе Российской Федерации от 7 мая 
2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле».

 Профессор Баглай М.В., не указывая прямо на 
понятие парламентского контроля, подчеркивает, что 
под парламентским контролем следует понимать, пре-
жде всего, право представительного органа участво-
вать в формировании исполнительных органов госу-
дарственной власти, требовать от них отчета о своей 
деятельности и отправлять в отставку министров или 
правительства в целом в случае признания их деятель-
ности неудовлетворительной (вотум недоверия) [3, c. 
559].

Свое понятие парламентского контроля предла-
гают М.М. Утяшев и А.А. Корнилаева. По их мнению, 
парламентский контроль – это осуществляемый выс-
шим законодательным (представительным) органом 
государственной власти комплекс различных мер по 
постоянному наблюдению и проверке деятельности 
системы органов государственной власти, а также по 

устранению выявленных в результате такой проверки 
нарушений и предупреждению возможных послед-
ствий [4, c. 30]

Также в литературе встречается и иное видение, 
согласно которому, парламентский контроль – это ре-
гламентированная конституционными нормами дея-
тельность уполномоченных органов, направленная на 
проверку и оценку соответствия и реализации законов 
в целях устранения выявленных нарушений и преду-
преждение возможных несоответствий в системе дей-
ствующего законодательства [5, c. 135-138; 6].

Как мы видим, ученые близки в определении 
понятия «Парламентский контроль», однако единой 
точки зрения на этот вопрос нет. В связи с чем, на ос-
нове анализа нормативной правой базы, а также тру-
дов ученых – конституционалистов, представляется 
возможным определить парламентский контроль как 
конституционно–правовую возможность и практи�
ку высшего законодательного (представительного) 
органа государственной власти, парламентариев, 
и образуемых структурных органов мониторинга и 
проверки законности осуществления полномочий ор�
ганами исполнительной власти и их должностными 
лицами с целью последующей оценки их деятельности 
и возможного применения мер реагирования.

Конституцией Российской Федерации, к боль-
шому сожалению, термин «парламентский контроль» 
не употребляется. Лишь в ч. 5 ст. 101 указано, что для 
осуществления контроля за исполнением федераль-
ного бюджета Совет Федерации и Государственная 
Дума образуют Счетную палату [7]. Деятельность 
Счетной палаты регулируется в настоящее время Фе-
деральным Законом Российской Федерации № 41-ФЗ 
от 05.04.2013 г. Счетная палата осуществляет внеш-
ний государственный аудит порядка формирования, 
управления и распоряжения средствами федерального 
бюджета, обеспечивая тем самым безопасность и со-
циально-экономическое развитие Российской Феде-
рации. Таким образом, данная контрольная функция 
Парламента является несомненно важным элементом 
системы парламентского контроля. Однако, отсут-
ствие регламентации парламентского контроля, его 
форм и порядка осуществления в Конституции Рос-
сии обусловило ситуацию, сложившуюся до приня-
тия Федерального Закона Российской Федерации «О 
парламентском контроле» № 77-ФЗ от 07.05.2013 г. 
В Конституции были отражены лишь нормы, касаю-
щиеся парламентского контроля в форме выражения 
Государственной Думой недоверия Правительству, а 
также контрольные полномочия в сфере бюджетной 
политики государства. Нормы, определяющие формы 
и порядок осуществления парламентского контроля 
были отражены, таким образом, не только в Консти-
туции, но и в различных нормативных правовых актах 
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Российской Федерации. Одни формы парламентского 
контроля были установлены Федеральным законом 
(парламентское расследование), в иных случаях – они 
устанавливались регламентами палат Федерального 
Собрания («правительственный час») [8, 115]. Таким 
образом, представляется, что развитие форм парла-
ментского контроля происходит не только и не столько 
благодаря внесению изменений в Конституцию, но с 
принятием иных нормативных правовых актов. 

Отдельные ученые придерживаются мнения, 
что принятие специального Федерального Закона, ре-
гламентирующего порядок осуществления парламент-
ского контроля в Российской Федерации не имеет под 
собой достаточных оснований.  При этом указывается, 
что такой закон обязательно будет носить лишь декла-
ративный характер, не устанавливая при этом струк-
турировано-упорядоченной системы осуществления 
парламентского контроля, а лишь повторно закрепляя 
уже существующие формы в национальном законода-
тельстве формы парламентского контроля [8, 115].

Однако все же был принят Федеральный Закон 
«О парламентском контроле». Данным Федеральным 
Законом урегулированы основы парламентского кон-
троля: его предмет, цели, основополагающие начала и 
субъекты осуществления, а также предусмотрены от-
дельные его формы.

Федеральный Закон № 77-ФЗ не только отража-
ет совокупные цели и принципы осуществления пар-
ламентского контроля в России, но и устанавливает 
систему форм парламентского контроля.

Выбор надлежащих форм реализации парла-
ментского контроля – один из основных вопросов, 
подлежащий решению при практическом его осущест-
влении. Так, Законом предусмотрено 18 форм осу-
ществления парламентского контроля в Российской 
Федерации, часть из которых дублирует формы пар-
ламентского контроля, предусмотренные иными нор-
мативными правовыми актами (рассмотрение вопроса 
о доверии Правительству Российской Федерации, про-
ведение парламентских расследований, контрольные 
полномочия в сфере бюджетного регулирования, осу-
ществление взаимодействия со счетной палатой и др.). 
Кроме того, указанным Законом вводятся и принципи-
ально новые, ранее не предусмотренные националь-
ным законодательством иные формы парламентского 
контроля. Вместе с тем, в законе формы парламентско-
го контроля не структурированы. Учитывая, все это, 
полагаем возможным рассмотреть лишь некоторые, 
проблемные, формы парламентского контроля.

Одной из важнейших форм парламентского 
контроля за деятельностью исполнительной власти яв-
ляется заслушивание на заседаниях палат Федераль�
ного Собрания Российской Федерации информации 
членов Правительства Российской Федерации, руко�

водителей и должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, иных федеральных государ�
ственных органов, государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, ответов указанных 
должностных лиц на вопросы членов Совета Феде�
рации, депутатов Государственной Думы в рамках 
«правительственного часа», а также заслушивание 
информации указанных должностных лиц на заседа�
ниях комитетов и комиссий палат Федерального Со�
брания Российской Федерации.

«Правительственный час» – действенная форма 
парламентского контроля, порядок реализации кото-
рой определяется в основном регламентами палат Фе-
дерального собрания. Федеральный Закон № 77-ФЗ от 
07.05.2013 г., в свою очередь, устанавливает круг лиц, 
которые могут быть вызваны для ответов на вопросы 
парламентариев в рамках «правительственного часа».

Так, ст. 41 Регламента Государственной Думы 
Российской Федерации предусмотрено, что прави-
тельственный час это время, предоставляемое для 
ответов федерального министра, либо иного долж-
ностного лица на вопросы депутатов Государственной 
Думы. Аналогичную по содержанию норму включает 
в себя ч. 1 ст. 77 Регламента Совета Федераций Рос-
сийской Федерации. Таким образом, в рамках «прави-
тельственного часа» у парламентариев есть реальная 
возможность путем постановки перед должностными 
лицами исполнительной власти тех или иных вопро-
сов получить информацию об актуальном состоянии 
дел в той или иной области правоприменения и обще-
ственной жизни с целью последующего применения 
законодательного или иного метода реагирования. В 
настоящее время парламентарии активно используют 
предоставленное им право приглашения на «прави-
тельственный час» должностных лиц РФ. Причем со-
гласно сложившейся практики для ответов на вопросы 
депутатов приглашаются в основном высшие долж-
ностные лица министерств, служб и агентств. Так, В 
соответствии с решением Государственной Думы от 
3 июля 2013 года направлено приглашение (решение 
Совета Государственной Думы №1.1-0543 от 8 июля 
2013 г.) Министру транспорта Российской Федерации 
– Соколову М.Ю.,  а также руководителю Федераль-
ного дорожного агентства – Старовойт Р.В. с целью 
предоставления ответов на поставленные депутатами 
Государственной Думы вопросы (в соответствии с ре-
шением Совета Государственной Думы от 4 июля 2013 
года направлены письменные вопросы от фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - №1.1-0555, 1.1-0554 от 9 июля 
2013 г. и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - №1.1-0656, 
1.1-0657 от 5 сентября 2013 г.) в рамках «правитель-
ственного часа».

Иной формой осуществления парламентского 
контроля является заслушивание Государственной Ду�
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мой ежегодных отчетов Правительства Российской 
Федерации о результатах его деятельности, в том 
числе ответов на вопросы, поставленные Государ�
ственной Думой. Первоначально эта форма парламент-
ского контроля предусматривалась в соответствии с 
положениями ст. 103 и 114 Конституции РФ. Регламен-
тация порядка представления депутатами и фракциями 
вопросов Правительству РФ, а также порядка проведе-
ния заслушивания отчета Правительства и принятие 
решения по результатам такого заслушивания уста-
навливается главой 18.1 Регламента Государственной 
Думы. В ст. 154.3 предусмотрено, что депутаты Го-
сударственной Думы вправе в рамках заслушивания 
Правительства задавать вопросы Председателю Пра-
вительства Российской Федерации, а также высказы-
вать свое мнение о деятельности Правительства. По 
итогам заслушивания отчета Правительства Государ-
ственная Дума может принять соответствующее поста-
новление. В литературе нашло свое отражение мнение 
о недостаточной эффективности института ежегодных 
отчетов Правительства перед Государственной Думой. 
Так, указывается, что, несмотря на повышение степе-
ни парламентской ответственности Правительства, и в 
целом усиление парламентского контроля над испол-
нительной властью, институт отчетов Правительства 
перед Государственной Думой представляется недо-
статочно эффективным. Предпосылки низкой эффек-
тивности заключаются в отсутствии реального меха-
низма ответственности Правительства по результатам 
заслушивания, то есть заслушивание отчета Прави-
тельства может не повлечь практических юридических 
последствий для Правительства. Поэтому желательно 
введение института ответственности Правительства 
РФ перед Государственной Думой по результатам за-
слушивания в форме вотума недоверия либо возмож-
ности отставки Правительства [9, c. 23-24]. Например, 
Постановление Государственной Думы Российской 
Федерации от 11.04.2012 “Об отчете Правительства 
Российской Федерации о результатах его деятельности 
за 2011 год” состоит из 6 статей, в основном носящих 
декларативный характер. В указанном постановлении 
Государственная Дума, одновременно, поддерживает 
предлагаемые Правительством РФ меры по ускорению 
темпов перестройки экономики и становления ее на 
инновационный путь развития, а также признает це-
лесообразной координацию усилий Правительства РФ 
и Федерального Собрания РФ, направленных на до-
стижение приоритетных целей и решение важнейших 
задач социально-экономического развития, указанных 
в отчете Правительства за 2011 год [10]. В данном по-
становлении отсутствует конструктивная критика де-
ятельности Правительства за отчетный период, кроме 
того, не имеется структурного анализа результатов 
деятельности Правительства, из чего можно сделать 

вывод о том, что механизм отчетов Правительства РФ 
перед Государственной Думой, как инструмент пар-
ламентского контроля, используется парламентари-
ями не в полной мере, вследствие чего является сла-
боэффективным. Сложившаяся ситуация может быть 
решена путем внесения изменений в Регламент Госу-
дарственной Думы, а именно ч. 3 ст. 154.3 Регламента 
дополнить словами: «В постановлении отражаются 
комментарии, замечания и предложения депутатов Го-
сударственной Думы, представителей Думских фрак-
ций, Комитета Государственной Думы по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы, иных 
комитетов и комиссий Государственной Думы по каж-
дому направлению деятельности, указанному в отчете 
Правительства.»

Проведение парламентских расследований, как 
форма парламентского контроля, по мнению отдель-
ных авторов, является одной из наиболее эффективных 
[11, c. 123-126]. Порядок проведения парламентских 
расследований в настоящее время закреплен в Феде-
ральном Законе Российской Федерации № 196-ФЗ от 
27.12.2005 г. «О парламентском расследовании Феде-
рального Собрания Российской Федерации».

Парламентское расследование – это деятель-
ность по расследованию фактов и обстоятельств, 
имеющих негативные последствия для общества и 
государства, осуществляемая палатами Федерально-
го Собрания Российской Федерации. Предмет парла-
ментского расследования согласно положениям ФЗ «О 
парламентском расследовании Федерального Собра-
ния Российской Федерации» № 196-ФЗ от 27.12.2005 
г. ограничен фактами грубого либо массовым нару-
шения гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина, а 
также обстоятельствами, связанными с возникновени-
ем чрезвычайных ситуаций техногенного характера, и 
обстоятельствами, связанными с негативными послед-
ствиями чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. Также в указанном законе отдельно 
оговорено, что предметом парламентского расследо-
вания не может выступать деятельность Президента 
Российской Федерации, а также деятельность органов 
дознания, предварительного следствия и суда в рам-
ках осуществления ими своих полномочий в соответ-
ствии с  уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации. В данном ракурсе интересно 
было бы рассмотреть институт парламентского рас-
следования в России в сравнении с аналогичным ин-
ститутом, например, в США, где Конгресс имеет более 
значительный объем полномочий в рамках проведения 
парламентского расследования, результаты которого 
могут привести в действие механизм юридической 
ответственности, вплоть до объявления импичмента 
президенту.
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В Российской Федерации парламентское рассле-
дование носит информационно-предупредительный 
характер [12]. В ходе парламентского расследования 
не может ставиться цель, состоящая в установлении 
виновности конкретных лиц в совершении ими пре-
ступлений. Цель же парламентского расследования 
состоит в защите прав и свобод человека и гражданина 
путем сбора информации, установления достоверных 
фактов о происшествии или  событии, которое входит 
в предмет парламентского расследования, осущест-
вления контроля за деятельностью организаций и фи-
зических лиц по устранению причин и условий, послу-
живших предпосылками к возникновению ситуации, 
спровоцировавшей парламентское расследование, а 
также в оказании помощи и поддержки в устранении 
указанных обстоятельств.

Порядок инициирования и проведения парла-
ментского расследования формально закреплены в Фе-
деральном законе № 196-ФЗ от 27.12.05 г., ввиду чего 
в рамках настоящей статьи они подробно не рассма-
триваются. Парламентское расследование проводится 
парламентской комиссей по расследованию фактов и 
обстоятельств, послуживших основанием для прове-
дения парламентского расследования, формируемой 
обеими палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации, от каждой из которых избирается сопред-
седатель комиссии. Так обеспечивается равноправие 
депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федераций в рамках работы парламентской комиссии.

ФЗ «О Парламентском контроле», таким обра-
зом, лишь упорядочивает систему парламентского кон-
троля, уже существовавшую в Российской Федерации. 
Вместе с тем, закон носит декларативно-описательный 
характер, так как формулирует лишь основные прин-
ципы и цели парламентского контроля в России, хотя 
при этом в законе определен круг субъектов, осущест-
вляющих парламентский контроль и формы его реа-
лизации.

Федеральным Законом № 77-ФЗ от 07.05.13 г., 
однако, не урегулированы порядок осуществления от-
дельных форм парламентского контроля и механизм 
их реализации. Позиция законодателя в данном случае 
представляется в какой-то мере понятной: большин-
ство тех форм, что перечислены в Законе, уже нашли 
свое отражение в иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации и имеют многолетнюю прак-
тику применения, поэтому законодатель посчитал 
«неразумным» отражать в Законе положения, касаю-
щиеся порядка осуществления отдельных форм пар-
ламентского контроля. Такой подход представляется 
обоснованным, так как по отдельным направлениям 
парламентского контроля уже существует правовая 
регламентация, в том числе и в форме федеральных 
конституционных законов (напр.: Федеральный кон-

ституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ “О Пра-
вительстве Российской Федерации”), федеральных 
законов (напр.: Федеральный закон РФ от 05.04.2013 
N 41-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации, 
Федеральный закон РФ от 27.12. 05 г. N 196-ФЗ «О 
парламентском расследовании Федерального Собра-
ния Российской Федерации», Федеральный закон от 
10.07.02 года N 86-ФЗ “О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России) и др.). Соответствен-
но, не представляется целесообразным их отмена и 
объединение в один громоздкий нормативный право-
вой акт, так как это может повлечь снижение гибкости 
правового регулирования парламентского контроля, а 
также усиление его бюрократизации.

Важно заметить, что в настоящее время в сфере 
осуществления парламентского контроля в Российской 
Федерации существуют определенные трудности как в 
нормативном правовом регулировании, так и в практи-
ке правоприменения.  Примечательно, что результаты 
применения лишь некоторых из форм парламентского 
контроля, отраженных в Федеральном законе № 77-
ФЗ, могут служить основанием для возникновения 
юридических последствий в виде реагирования не-
посредственно субъектами парламентского контроля 
(напр.: рассмотрение Государственной Думой вопроса 
о доверии Правительству РФ; проведение парламент-
ского контроля в сфере бюджетных ассигнований; 
осуществление субъектами парламентского контроля 
взаимодействия со Счетной Палатой РФ и др.), од-
нако общие положения о результатах осуществления 
парламентского контроля предусмотрены в ст. 15 Фе-
дерального закона № 77-ФЗ от 07.03.2013 г. Кроме 
того, субъекты парламентского контроля имеют право: 
предложить государственному органу и должностным 
лицам принять меры по устранению выявленных на-
рушений действующего законодательства, а также по 
устранению причин и условий, способствовавших со-
вершению выявленных нарушений (п. 2 ч. 1 ст. 15); 
обратиться к лицам, имеющим в соответствии с дей-
ствующим законодательством право принимать реше-
ния об освобождении от должности лиц, деятельность 
которых носила неудовлетворительный характер, либо 
право вносить представления об отстранении указан-
ных лиц от должности (п. 5 ч. 1 ст. 15); Кроме того, ч. 
2 ст. 15 предусматривает, что государственный орган, 
орган местного самоуправления, организация или со-
ответствующие должностные лица обязаны рассмо-
треть предложения палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации по результатам осуществления 
парламентского контроля и в определенный срок, по-
сле чего уведомить инициатора о результатах рассмо-
трения соответствующих предложений. 

Большинство мер парламентского реагирования 
не носят императивно-волевой характера, а являются 
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лишь определенной рекомендацией, побуждением 
к совершению тех или иных действий государствен-
ными органами, иными организациями, а также их 
должностными лицами. Данная позиция законода-
теля и подобный вектор развития парламентского 
контроля представляется спорным ввиду отсутствия 
реального и оперативного механизма воздействия на 
общественные отношения, требующие вмешательства 
парламентариев. Сложившаяся ситуация ослабляет 
действенность парламентского контроля в Российской 
Федерации и препятствует реализации целей и реше-
нию задач, возлагаемых законодателем и обществом 
на институт парламентского контроля.

С  другой стороны, парламентский контроль в 
Российской Федерации является средством взаимо-
действия парламентариев с органами государственной 
власти и должностными лицами. Через обозначенное 
взаимодействие субъекты парламентского контроля 
получают актуальную информацию об объективно 
складывающейся в стране ситуации в различных сфе-
рах жизни. Парламентский контроль в Российской 
Федерации служит также и для акцентирования вни-
мания граждан на тех или иных остро стоящих перед 
обществом вопросах. И очевидно, что субъекты парла-
ментского контроля, несмотря на практически полное 
отсутствие у них императивных полномочий, могут и 
должны реагировать на то или иное изменение обще-
ственных отношений путем реализации своего права 
законодательной инициативы.

Итак, парламентский контроль в Российской 
Федерации представляется как конституционно–пра�
вовая возможность и практика высшего законода�
тельного представительного органа государственной 
власти, парламентариев, и образуемых структурных 
органов мониторинга и проверки законности осу�
ществления полномочий органами исполнительной 
власти и их должностными лицами с целью последую�
щей оценки их деятельности и возможного примене�
ния мер реагирования. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, связанные 
с организацией осуществления парламентского кон-
троля в Российской Федерации, указанный институт 
государственно-правовых отношений является законо-
мерным структурным звеном отечественной системы 
общественных отношений и выполняет возложенные 
на него обществом задачи.
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Цель. Исследование особенности сферы деятельности антимонопольных органов с экономических и пра-
вовых позиций.

Методологическую основу исследования составляют системно-структурный, диалектический, историко-
правовой методы, экономико-правовой подход. 

Результаты. Выявлены особенности деятельности антимонопольных органов, раскрыто содержание дан-
ной деятельности, даны авторские определения данной деятельности как экономической и правовой конструкции. 

Научная новизна заключается в рассмотрении сферы деятельности антимонопольных органов как право-
вой и экономической конструкции, в их единстве и взаимном влиянии.

Ключевые слова: деятельность антимонопольных органов, защита прав и законных интересов предпри-
нимателей.

Ablyamitov R.Sh.
SPHERE OF ACTIVITY OF THE ANTIMONOPOLY AUTHORITIES 

AND THEIR OFFICIALS AS ECONOMIC AND LEGAL CONSTRUCTION

Purpose. The study fe�tures of �ctivity sphere of �ntimonopoly �uthorities with economic �nd leg�l positions.
Methodological basis of the rese�rch constitute system�tic �nd structur�l, di�lectic�l, historic�l �nd leg�l meth-

ods, economic �nd leg�l �ppro�ch.
The Results. Identified fe�tures of the �ntimonopoly �uthorities, disclosed the contents of the �ctivity, given the 

�uthor’s definition of the �ctivity �s economic �nd leg�l structures. 
Scientific novelty consists in considering the �ctivity sphere of �ntimonopoly �uthorities �s � leg�l �nd economic 

structures in their unity �nd mutu�l influence.
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Деятельность человека носит предметный, це-
ленаправленный, осознанный характер. Она сочетает 
в себе единство практических и теоретических форм 
[1, с.150]. Деятельность Федеральной антимонополь-
ной службы (далее ФАС) связана с формированием и 
применением комплекса средств, способов, мер необ-
ходимых для ограждения предпринимательства от не-
добросовестной конкуренции, негативных влияний со 
стороны субъектов монополистической деятельности.

Сферой деятельности антимонопольных орга-
нов являются общественные отношения по развитию 
конкуренции и ограничению монополистической дея-
тельности на рынках. Сферу деятельности антимоно-

польных органов можно рассматривать в различных 
аспектах: как экономическую и правую  категорию, 
как экономико-правовое явление, т.е. явление, сфор-
мировавшееся под влиянием факторов (предпосылок) 
экономического и юридического характера, которые и 
обусловили ее сущность.

Деятельность антимонопольных органов 
как экономическая конструкция представляет со-
бой специфическое экономическое обозначение, 
отражающее совокупность экономических отноше-
ний, возникающих в процессе осуществления кон-
куренции, направленных на развитие конкуренции 
и ограничение монополистической деятельности.
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ФАС регулирует одну из важнейших сфер эко-
номики – предпринимательскую деятельность. Непо-
средственным объектом воздействия её деятельности 
являются общественные отношения в экономической 
сфере, связанные с вопросами конкуренции и монопо-
лии. На ФАС возложена задача управления процессом 
формирования конкурентной среды в России посред-
ством обеспечения механизма конкуренции и коорди-
нации деятельности субъектов рынка.

Развитие экономики невозможно без создания 
нормальной конкурентной среды. Конституция РФ га-
рантирует поддержку конкуренции. Так, согласно  ст. 
34 (ч.2) Конституции РФ не допускается экономиче-
ская деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию. Из смысла ст. 8 Кон-
ституции РФ вытекает, что поддержка конкуренции 
среди прочих мер подразумевает ее защиту, а также 
развитие. 

Рассматривая вопрос воздействия антимоно-
польного органа на конкурентные отношения необхо-
димо затронуть также и более широкую конструкцию 
– регулирование государством экономических отноше-
ний.

Как известно, взгляды на роль и место государ-
ства в рыночной экономике прошли определенную 
эволюцию. Теоретики либерализма, начиная с Адама 
Смита, считали, что рынок является саморегулиру-
емой системой и не нуждается в каком-либо воздей-
ствии со стороны государства, что «невидимая рука» 
рынка сама отлично сделает свое дело. Либеральная 
концепция экономической свободы опиралась на сфе-
ру личной жизни, огражденную законом от вторжения 
государства. На основе этой концепции были вырабо-
таны принципы абсолютного права частной собствен-
ности, свободы договора и др. 

С течением времени подобные взгляды были 
вытеснены теориями о необходимости пусть несколь-
ко ограниченного, но вмешательства государства в ры-
ночную сферу. Новые модели государственного регу-
лирования предпринимательства стали складываться в 
XX веке, причем как в странах Европы, так и в США, 
с их классическими либеральными традициями. Тео-
ретической базой этих моделей послужили, в частно-
сти, идеи Дюги о социальном праве и о социальных 
функциях собственности[2], взгляды Кейнса о «госу-
дарстве благоденствия» [3, с. 348]. Общепризнанным 
стало положение, что рынок самостоятельно не может 
решить всех проблем, поэтому участие государства в 
выполнении определенного круга экономических за-
дач неизбежно. Однако, в то же самое время, как сви-
детельствует история экономического развития, чрез-
мерное вмешательство государства в экономику ведет 
к её «зарегулированности», что негативным образом 
отражается на её эффективности.

Дореволюционные отечественные ученые, ана-
лизируя феномен возникновения в Российской импе-
рии монополий (в форме синдикатов и трестов), назы-
вают конкуренцию в качестве их основной причины. 
Так, С.П. Фармаковский пишет: «… в первых стадиях 
конкуренция благотворна, поскольку она развивает и 
совершенствует производство, удаляет с поля боя все 
нежизнеспособное, увеличивает потребляемость про-
дуктов  и т.п., но в последних своих стадиях  она дей-
ствует разрушительно и разоряет не только владельцев 
предприятий, но и окружающее население, находя-
щееся в экономической зависимости от местной про-
мышленности, как например, на  Урале» [4, с. 15].  

Это последняя стадия развития конкуренции ха-
рактеризуется крайним падением цен и убыточностью 
производства, что и побуждает конкурирующих, за от-
сутствием другого выхода, объединяться в синдикаты. 
Таким образом, в тех отраслях производства, в которых 
конкуренция отличалась наибольшей интенсивностью 
и жестокостью создавались монополистические согла-
шения предпринимателей, направленные на полное ее 
исключение. Возникновение монополистических со-
глашений было вызвано падением цен, не дававшим 
возможности дальнейшего производства, и вследствие 
этого  результатом соглашений было поднятие цен. От-
сюда возник естественный протест населения против 
монополистических союзов. 

Таким образом, возникает своеобразный пара-
докс, состоящий в том, что конкуренция порождает 
монополию. Однако, необходимо отметить, что моно-
полия, развившаяся  из конкуренции, не может полно-
стью устранить последнюю; между ними существует 
диалектическая взаимосвязь. Так К.Маркс по этому 
поводу говорил: «В практической жизни мы находим 
не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, 
но также и их синтез, который является не формулой, а 
движением. Монополия создает конкуренцию, конку-
ренция создает монополию. Синтез заключается в том, 
что монополия может удержаться благодаря тому, что 
она постоянно вступает в конкурентную борьбу»[5, с. 
166]. 

Действительно, как показывает практика хо-
зяйственной деятельности, резкого размежевания 
монополии и конкуренции не существует. Это связано 
в первую очередь с тем, что современная экономика 
представляет собой сложное переплетение конку-
рентных и монопольных начал. Как отмечают иссле-
дователи конкуренция и монополия – это различные 
аспекты всякой рыночной ситуации, которые могут со-
существовать в различных сочетаниях и степенях [6, с. 
20]. Каждый выступающий на рынке продавец имеет 
большую или меньшую степень монопольной власти, 
однако власть каждого такого монополиста ограниче-
на конкуренцией.
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Конкуренция является необходимым условием 
и важнейшим способом эффективного осуществления 
предпринимательской деятельности. Положительное 
влияние конкуренции способствует эффективному 
распределению ресурсов, развитию предприниматель-
ской инициативы. Однако конкуренция может оказы-
вать так же и дестабилизирующее влияние на экономи-
ку. Конкуренция, создавая определенное равновесие 
на рынке, в то же время неизбежно разрушает и делает 
невозможным существование этого равновесия[7, с.8]. 
Это может проявляться в нестабильности цен в зависи-
мости от колебаний спроса и предложения. Так, в част-
ности, с понижением цены определенное количество 
производителей и продавцов вытесняются с рынка, 
для некоторых предпринимателей это означает разоре-
ние, а для работников — безработицу [8, с.92]. В этой 
связи представляется необходимым государственное 
регулирование конкурентных отношений, установле-
ние правил поведения конкурирующих субъектов на 
рынке.

В экономической литературе имеются различ-
ные точки зрения относительно воздействия государ-
ства на экономику. Так некоторые авторы приводят до-
статочно убедительные аргументы, обосновывающие 
важность государственного регулирования экономики 
для успешного функционирования рыночных хозяй-
ственных систем[9, с. 36]. 

Как правильно отмечается в литературе регули-
рование государством экономической сферы должно 
опираться на критерий экономической эффективно-
сти принимаемых им решений, мер воздействия[10, 
с. 254-262]. Представляется, что в решении вопроса о 
месте и роли государства в экономике страны, важно 
указать на необходимость охраны публичных и част-
ных интересов, их баланса. Как отмечают исследова-
тели, сочетание публичных и частных интересов для 
достижения целей государственного регулирования – 
основополагающая задача такого регулирования[11, с. 
32-33].

 В связи с этим представляется, что приоритет-
ной задачей государства является объединение интере-
сов предпринимателей с интересами общества с целью 
обеспечения органичного их сочетания. Тем самым 
создается сбалансированное сочетание частных и об-
щих (публичных) интересов. 

Согласно докладу ФАС, в 2012 году фиксирует-
ся ухудшение конкурентной среды. Всемирный эконо-
мический форум снизил место России в рейтинге гло-
бальной конкурентоспособности с 63 в 2010 г. до 67 в 
2012 г.; место России по показателю «Интенсивность 
конкуренции на товарных рынках» снизилось: 115 ме-
сто в 2010 г., 124 место в 2012 г [12].

Состояние конкуренции в российской экономи-
ке – наиболее точный индикатор свободы экономиче-

ской деятельности и равенства хозяйствующих субъек-
тов всех форм собственности.

ФАС занимает существенное место в системе 
органов, реализующих экономическую функцию го-
сударства. Деятельность ФАС с экономической точки 
зрения оправдана, об этом свидетельствуют основные 
показатели деятельности[13, с. 277]. ФАС России за-
няла 19 место в рейтинге эффективности деятельности 
конкурентных ведомств за 2010 год, подготовленном 
международным изданием «Всемирный Обзор по кон-
куренции» [14].  

С экономической точки зрения вызывает инте-
рес вопрос о том, сколько же фиксируется убытков, 
потерь от таких негативных явлений как недобросо-
вестная конкуренция, злоупотребление монополисти-
ческой деятельностью, ограничение, недопущение, 
устранение конкуренции. Нужно сказать, что, к со-
жалению, подобных исследований в нашей стране как 
таковых практически нет. Исключение составляет 
исследование, проведенное в 2012 году, которое  по-
священо макроэкономическим последствиям огра-
ничения конкуренции. По результатам исследования 
была получена первая в России интегральная количе-
ственная оценка потерь для экономики, возникающих 
вследствие недостаточного развития конкуренции в 
различных ее секторах [15, с. 5-53].

Источниками таких потерь являются завышен-
ные цены, складывающиеся на слабоконкурентных 
рынках; недопроизведенные объемы продукции, вы-
сокие издержки производства; расходы, которые фир-
мы тратят на монополизацию рынка или поддержание 
картелей вместо того, чтобы вкладывать ресурсы в 
производство.

Авторы исследования ограничиваются оценкой 
влияния завышенных цен и издержек. Проанализиро-
вав потери от ограничения конкуренции в пяти секто-
рах экономики – газовом секторе, секторе грузовых 
железнодорожных перевозок, строительстве, фарма-
цевтике и ограничениях на импорт – авторы пришли 
к выводу, что даже самая консервативная оценка воз-
никающих потерь составляет не менее 1,6 трлн. руб. 
в год, или 3,0% отечественного ВВП. Так, по оценкам 
исследователей, слабое развитие конкуренции в газо-
вой отрасли ведет к потерям равным порядка 200 млрд. 
руб. в год, или 0,4% российского ВВП; в секторе гру-
зовых железнодорожных перевозок – потери состав-
ляют как минимум 1,34% ВВП в год; в строительстве 
- 0,21-0,54% ВВП в год. Потери от протекционистских 
импортных тарифов составляют от 1 до 3% ВВП, от 
550 млрд. до 1,6 трлн. руб. ежегодно. В фармацевтике 
сдерживание конкуренции вследствие затруднитель-
ной процедуры регистрации и клинических исследова-
ний новых препаратов приводит к потерям равным 20-
22 млрд. руб. в год. Соответственно, этой же величине 
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равны и выигрыши, которые можно было бы получить 
в результате защиты и развития конкуренции.

Эффективное использование экономического 
инструментария в сфере деятельности антимонополь-
ных органов нуждается в серьёзном правовом обеспе-
чении. 

Как правовая конструкция деятельность 
антимонопольных органов представляет собой 
юридическое обозначение, отражающее специфи-
ческую форму урегулированных нормами права 
общественных отношений, связанных с защитой и 
развитием конкуренции и пресечением монополи-
стической деятельности.

В различных сферах экономики востребован-
ность и необходимость правового регулирования 
конкуренции и защиты интересов предпринимателей 
неоднородна и зависит от специфики развития кон-
кретной экономической сферы. Так, например, срав-
нивая состояние конкуренции в топливно-энергети-
ческом комплексе и химической промышленности, 
представленном в Докладе ФАС [16] можно сделать 
вывод, что в химической промышленности конкурен-
ция недостаточно развита, и это обуславливает необ-
ходимость применения особых инструментов конку-
рентной политики, а также правовых средств.

Нужно сказать, что отношения, складывающи-
еся в сфере деятельности антимонопольного органа, а 
это отношения, прежде всего, связанные с функциони-
рованием рынка и процессами конкуренции, представ-
ляют собой одну из наиболее сложных сфер правового 
регулирования. Для норм «конкурентного» права ха-
рактерна двойственная правовая природа: с одной сто-
роны они регулируют отношения антимонопольных 
органов с хозяйствующими субъектами, государствен-
ными органами и органами местного самоуправления 
(публичные отношения), а с другой – между самими 
хозяйствующими субъектами (гражданско-правовые 
отношения). Так, ведение реестра хозяйствующих 
субъектов занимающих доминирующее положение на 
рынке, выдача предписания, предупреждения хозяй-
ствующим субъектам относятся к публичным отноше-
ниям, а эффект таких актов реализуется в предприни-
мательских правоотношениях. Кроме того, отношения, 
возникающие в процессе взыскания убытков, причи-
ненных хозяйствующим субъектам, с недобросовест-
ного конкурента – являются гражданско-правовыми.

Одним из важнейших направлений деятельно-
сти ФАС является защита прав и законных интересов 
предпринимателей. Обеспечение свободы конкурен-
ции и эффективной защиты предпринимательства в 
настоящее время являются приоритетом в деятельно-
сти ФАС [17]. 

Правовая защита прав и законных интересов в 
сфере деятельности антимонопольных органов пред-

ставляет собой специфическую деятельность органов 
ФАС  и их должностных лиц по предупреждению, 
пресечению, недобросовестной конкуренции и моно-
полистической деятельности среди хозяйствующих 
субъектов, а также недопущение антиконкурентных 
действий со стороны органов публичной власти.

В настоящее время недостаточная развитость 
правовых институтов в антимонопольной сфере [18] 
приводит к тому, что предприниматели сталкиваются 
с достаточно большими препятствиями при осущест-
влении своей деятельности. Этому также способствует 
неразвитость рыночной организации, высокие барье-
ры входа хозяйствующих субъектов на рынок. В связи 
с этим актуальными являются меры по совершенство-
ванию деятельности ФАС по защите предпринима-
тельства от негативных проявлений названных факто-
ров. 

В этих условиях конкуренция выступает в ка-
честве основной силы, регулирующей рынок, кото-
рая не допускает чрезмерной концентрации экономи-
ческой власти в одних руках и противодействующей 
монопольным тенденциям в экономике. В связи с этим 
первостепенной задачей является поддержание со-
стязательности между хозяйствующими субъектами. 
Поддержание состязательных условий за лучшие ре-
зультаты хозяйствования является важнейшим факто-
ром создания благоприятного климата для развития 
предпринимательства [19, с. 81].

Необходимо отметить, что сфера деятельности 
ФАС с момента её создания и до настоящего времени 
претерпела изменения. Так в 2004 году полномочия в 
сфере защиты прав потребителей были переданы Ро-
спотребнадзору. В связи с этим в юридической литера-
туре по конкурентному праву высказываются мнения 
о дискуссионности вопроса об утрате антимонополь-
ным органом функции по защите прав потребителей. 
В качестве обоснования необходимости сохранения 
данной функции приводится довод о том, что  в ряде 
развитых стран, функции защиты прав потребителей и 
антимонопольного контроля действуют в рамках одно-
го органа [20. с. 279]. 

Кроме того, как отмечают исследователи, со-
четание данных функций существенно упрощает для 
заявителя защиту нарушенного права, позволяет ему 
обращаться в один орган власти как в случае наруше-
ния его прав потребителя, так и в случае, например, 
нарушения его прав в результате злоупотребления хо-
зяйствующим субъектом своим доминирующим поло-
жением  (так как данные нарушения зачастую схожи 
и не различаются участником гражданского оборота) 
[13, с.261]. 

Необходимо сказать, что в настоящее время дей-
ствующая модель защиты конкуренции, реализуемая 
в конкурентной политике, представляется несколько 
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оторванной от целей защиты прав потребителей. По 
мнению некоторых исследователей это является уяз-
вимым местом отечественной модели защиты конку-
ренции [21]. 

В настоящее время обсуждаются вопрос о вне-
сении в закон «О защите конкуренции» поправок ка-
сающихся потребителей, в частности в статью посвя-
щенную запрету недобросовестной конкуренции [22]. 
В связи с этим может возникнуть правовое регулиро-
вание, при котором ФАС станет частично дублировать 
полномочия Роспотребнадзора. 

Представляется, что в данном случае необхо-
димо использовать подход, при котором защита прав 
потребителей осуществляется опосредовано, через за-
щиту прав предпринимателей. 

В целом же нужно отметить, что сфера деятель-
ности антимонопольных органов заметно расшири-
лась. Так в 2006 году на ФАС России в соответствии 
с постановлением Правительства РФ [23] возложены 
функции уполномоченного фе дерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего контроль в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для федеральных 
государствен ных нужд, за исключением полномочий 
по контролю в сфере размещения заказов по государ-
ственному оборонному заказу. В 2009 году ФАС полу-
чила полномочия  в сфере осуществления иностран-
ных инвестиций, в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства [24].

Так же нужно сказать, что в настоящее время в 
законодательстве наметилась тенденция к расширению 
сферы деятельности антимонопольного органа. Изме-
нения, внесенные в  закон «О защите конкуренции» 
расширили понятие «хозяйствующий субъект», вклю-
чив в него также физических лиц, не зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
приносящую доход [25]. Дело в том, что действую-
щее законодательство относит к профессиональной 
деятельности, а не к предпринимательской, деятель-
ность следующих  лиц: адвокатов[26, п.2 с.1], нотари-
усов[27, с.1], медиаторов[28, п.3 с.15], арбитражных 
управляющих[29, п.1 с.20], оценщиков[30], патентных 
поверенных[31, с. 3]. А это означает, что сфера дея-
тельности антимонопольных органов, с включением 
вышеперечисленных видов профессиональной дея-
тельности, заметно расширилась. Данные изменения 
связаны с тем, что в процессе оказания лицами про-
фессиональных услуг между ними также складывают-
ся конкурентные отношения. В связи с этим является 
обоснованным включение в сферу антимонопольно-
го регулирования физических лиц, осуществляющих 
профессиональную деятельность. К тому же, как по-

казывает практика,  нарушение антимонопольного за-
конодательства фиксируется и среди лиц осуществля-
ющих профессиональную деятельность, в частности 
среди нотариусов [32].

В планах антимонопольной службы расширение 
полномочий путем утверждения соглашений предпри-
нимателей о совместной деятельности, которые содер-
жат обязательства не конкурировать друг с другом [33].
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Цель: исследование направлено на выявление слабых сторон порядка учета  в уголовно-правовой стати-
стике преступлений, совершенных по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды, либо мотиву ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Методы: исследование основано на использовании  статистических группировок, анализе криминологи-
ческих показателей этнической преступности, правовом анализе материалов уголовных дел и обзоров судебной 
практики.

Результаты и область применения: в настоящее время криминологический анализ этнической преступ-
ности возможно проводить по перечням преступлений экстремистской направленности и преступлений терро-
ристического характера в соответствие с  Приложением к указанию Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 11.09.2013 N 387-11/2. В результате изучения 
было выявлено, что указанные перечни не обоснованы и отражают преступления этнического характера лишь 
частично.  В статистике представлено общее число преступлений экстремистской или террористической направ-
ленности без определения структурного соотношения тех или иных конкретных видов преступлений (составов). 
Другие преступления, образующие криминологическое явление  этнической преступности, в данные перечни не 
попадают. Во многих случаях не ясна реальная квалификация преступления, т.к. в юридической практике воз-
никают большие трудности при квалификации преступлений экстремистской направленности. В итоге из анализа 
уголовной статистики становится неясным, каким оказался результат расследования преступлений и какой при-
говор вынес суд.

Научная новизна: в исследовании выявлено, что существующая система формирования уголовно-право-
вой статистики об этнической преступности не отвечает требованиям научности. Для более полного и объек-
тивного отражения рассматриваемых преступлений в статистике предлагается внести некоторые изменения в 
Уголовный кодекс РФ и изменить сам порядок их учета.

Ключевые слова: уголовно-правовая статистика, перечень преступлений, экстремизм, терроризм, этниче-
ская преступность, ненависть, кровная месть, криминологический показатель, статистический отчет.

Kuzmina N.V.
CRIMINAL LAW STATISTICS IN ETHNIC CRIME CRIMINOLOGICAL RESEARCH

Purpose: rese�rch is �imed �t identifying we�knesses of �ccounting in crimin�l st�tistics of crimes committed 
bec�use of politic�l, ideologic�l, r�ci�l, n�tion�l or religious h�tred or enmity or bec�use of h�tred �nd hostility tow�rd � 
soci�l group. 

Methods: study is b�sed on the use of st�tistic�l groupings, criminologic�l �n�lysis of indic�tors of ethnic crime, 
leg�l �n�lysis of the m�teri�ls of crimin�l c�ses �nd judici�l review.

Results and Applications: Currently criminologic�l �n�lysis of ethnic crime m�y c�rry on lists of extremist 
crimes �nd terrorist crimes in �ccord�nce with the Annex to the instructions of the Prosecutor Gener�l of the Russi�n 
Feder�tion �nd the Ministry of Intern�l Aff�irs of the Russi�n Feder�tion of 11.09.2013 N 387-11/2. As � result of the 
study, it w�s found th�t these lists �re not justified �nd reflect crimes of �n ethnic n�ture.  In the st�tistics submitted the 
tot�l number of crimes of extremist or terrorist intent without est�blishing � structur�l b�l�nce of specific types of crime 
(tr�ins). Other crimes forming criminologic�l phenomenon of ethnic crime, �re not getting to these lists. In m�ny c�ses it ©
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Криминологам хорошо известно, что в совре-
менных условиях уголовная статистика не учитывает 
целый ряд криминологических явлений. Например, 
профессиональную преступность приходится изучать 
по основным статистическим показателям рецидивной 
преступности. Большие трудности возникают при   из-
учении этнической преступности. Приходится конста-
тировать, что, исходя из данных статистики, нельзя в 
полной мере представить криминологическую картину 
преступлений, совершаемых по мотиву политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды, либо мотиву ненависти и 
вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Этническая преступность – это весьма сложное 
криминологическое явление, которое не охватывается 
каким-либо определенным перечнем составов престу-
плений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. 
К этнической преступности следует отнести терро-
ризм, преступления экстремистской направленности, 
преступления против личности,  экономические пре-
ступления и преступления против государственной 
власти, совершаемые, как правило, организованными 
этническими преступными  группами. Исходя из ана-
лиза правоприменительной практики, можно сделать 
вывод, что любое преступление может быть совершено 
по мотиву ненависти или розни. 

В целом, этническую преступность можно 
определить как массовое, исторически изменчивое, 
социально-правовое, антиобщественное явление, сла-
гающееся из совокупности действий, запрещенных 
уголовным законом (преступлений), совершаемых на 
определенной территории в тот или иной период вре-
мени по линии этнической общности [1].   При выяс-
нении содержания понятия «этническая преступность» 
следует учитывать абсолютно правильный, на наш 
взгляд, подход М.П. Клейменова, который считает, что 
«во-первых, … «этническая преступность» – условный 
(операциональный) термин, охватывающий кримино-
логическую реальность, которая связана с этническим 
фактором и проявляется в механизме преступной де-
ятельности, в формировании криминальных объеди-
нений, непосредственно в совершении преступлений. 
Иными словами, эта дефиниция ни в коем случае не ут-
верждает наличия криминального этноса, генетически 

«запрограммированного» на совершение преступле-
ний, но указывает на гипотетическое существование 
корреляций (положительных и отрицательных) между 
этническими признаками и преступным поведением. 
Ключевыми здесь являются особенности этнической 
криминальной психологии.

Во-вторых, понятие этнической преступности 
фиксирует противоречия во взаимоотношениях между 
представителями различных этносов, которые реализу-
ются в криминальной форме,  например, в виде массо-
вых беспорядков, погромов, поджогов  и т.п.

В-третьих, этническая преступность выражает 
патологию отношений внутри этноса, когда жертвами 
преступлений становятся соплеменники правонаруши-
телей»[2].  

Этническая преступность как криминологиче-
ское явление не находит своего полного отражения в 
уголовно-правовой статистике. Характеристика состо-
яния преступности в Российской Федерации за январь 
- декабрь 2013 года, представленная МВД РФ, показы-
вает лишь отдельные проявления этнической преступ-
ности.

В январе - декабре 2013 года органами внутрен-
них дел рассмотрено 28,35 млн. заявлений (сообще-
ний)  о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях, что на 7,5% больше, чем 
за  двенадцать месяцев 2012 года. Организованными 
группами или преступными сообществами совершено 
16,6 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (-4,3%), 
их удельный вес в общем числе расследованных пре-
ступлений этих категорий остался  на уровне  анало-
гичного периода прошлого года (5,7%)[3].

Становится неясным, каков структурный состав 
этих групп и сообществ, есть ли среди них группы, 
сформированные по этническому признаку? 

Иностранными гражданами и лицами без граж-
данства на территории Российской Федерации совер-
шено 47 тыс. преступлений, что на 10,2% больше, чем 
за январь - декабрь 2012 года, в том числе гражданами 
государств-участников СНГ – 40,3 тыс. преступлений 
(+8,0%), их удельный вес составил 85,8%.

В январе - декабре 2013 года субъектами учета 
преступлений выявлено 661 преступление террористи-
ческого характера,  896 преступления экстремистской 
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is not cle�r the �ctu�l offence, bec�use in pr�ctice there �re gre�t difficulties with the definition of crimes of extremist n�-
ture. As � result of the �n�lysis of crime st�tistics is not cle�r in wh�t turned out to be the result of investig�tion of crimes 
�nd the sentence h�nded down by the Court.

Scientific novelty: the study found th�t the existing system of form�tion of crimin�l leg�l st�tistics on ethnic crime 
does not comply with scientific. For � more comprehensive �nd objective reflection of the crimes in the st�tistics offered 
to m�ke some ch�nges to the Crimin�l Code �nd ch�nge the �ctu�l order of its registr�tion.

Key words: crimin�l leg�l st�tistics, the list of crimes, extremism, terrorism, ethnic crime, h�te, vendett�, crimino-
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направленности. Предварительно расследованы субъ-
ектами учета  454 преступления террористического ха-
рактера, 743 преступления экстремистской направлен-
ности[4]. 

Какие выводы можно сделать, анализируя ука-
занные статистические показатели? Насколько объек-
тивно отражены в статистике преступления, совершае-
мые по линии этнической общности? 

 В этническую преступность в криминологиче-
ском контексте, как уже подчеркивалось, целесообраз-
но включать целый ряд предусмотренных статьями 
Особенной части УК РФ  преступлений, которые совер-
шенны по мотиву политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды, либо мотиву ненависти и вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. В настоящее время ряд 
статей УК РФ  имеет квалифицирующий признак, кото-
рый отображает именно совершение преступления по 
данному мотиву (убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, хулиганство и др.). 

Однако законодатель пока еще не дополнил дру-
гие статьи квалифицирующими признаками, указы-
вающими на мотивы политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо мотивы ненависти и вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы. По мнению 
некоторых ученых[5], данным признаком следует до-
полнить следующие статьи Уголовного кодекса РФ:  ст. 
110 УК РФ (доведение до самоубийства); ст. 125 УК РФ 
(оставление в опасности); ст. 126 УК РФ (похищение 
человека); ст. 127 УК РФ (незаконное лишение сво-
боды); ст. 128.1 УК РФ (клевета); ст. 131 УК РФ (из-
насилование); 132 УК РФ (насильственные действии 
сексуального характера); 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества); ст. 243 УК 
РФ (уничтожение или повреждение объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объектов культурного насле-
дия, природных комплексов, объектов, взятых под ох-
рану государства, или культурных ценностей); ст. 277 
УК РФ (посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля).  

В уголовную статистику все эти преступления 
не попадают даже как экстремистские преступления, а 
проходят по другим перечням преступлений.

Следует отметить, что в 2013 году изменился по-
рядок учета преступлений исходя из принятия новых 
перечней статей Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, используемых при формировании форм стати-
стической отчетности [6]. 

Данные перечни представляются не до конца 

продуманными. В соответствие с Перечнем №20 
преступлений экстремистской направленности, к 
таковым отнесен достаточно ограниченный круг 
преступлений. 

Без дополнительных условий сюда отнесены 
преступления, предусмотренные  п. «е» ч. 2 ст. 111, п. 
«е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2 ст. 116, 
п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, п. «б» ч. 1 ст. 213, ст. 
280, 282, 282.1, 282.2, 357 УК РФ. С дополнительным 
условием (при  возбуждении уголовного дела, начиная 
с 12.08.2007 года и позднее) к экстремистским отнесено 
убийство, совершенное по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

К экстремистским преступлениям деяние 
также может быть отнесено в том случае, если в 
статистической карточке присутствует дополнительная 
отметка о совершении преступления по мотивам 
ненависти либо вражды идеологической, политической, 
расовой, национальной, религиозной, в отношении 
какой-либо социальной группы и зависит от даты 
возбуждения уголовного дела, а именно: п. «л» ч. 2 ст. 
105 (возбуждение уголовного дела до 12.08.2007 года), 
ст. 141 (при  возбуждении уголовного дела, начиная с 
12.08.2007 года и позднее), ст. 142 (при  возбуждении 
уголовного дела, начиная с 12.08.2007 года и позднее), 
ст. 142.1 (при  возбуждении уголовного дела, начиная 
с 12.08.2007 года и позднее), ч. 4 ст. 150 (при  
возбуждении уголовного дела, начиная с 12.08.2007 
года и позднее), ст. 213 (возбуждение уголовного дела 
до 12.08.2007 года), ст. 214 (возбуждение уголовного 
дела до 01.06.2007 года), ст. 278 (при  возбуждении 
уголовного дела, начиная с 12.08.2007 года и позднее), 
ст. 279 УК РФ (при  возбуждении уголовного дела, 
начиная с 12.08.2007 года и позднее).

Перечень № 20 преступлений экстремистской 
направленности не включает убийство, совершенное 
по мотиву кровной мести (п. «е.1» ч.2 ст. 105 УК 
РФ). Данное положение дел выглядит полностью не 
обоснованным. 

Сегодня мотив кровной мести выделен в отдель-
ный квалифицирующий признак убийства. Тем самым 
подчеркивается особая общественная опасность данно-
го внеправового обычая. Ненависть и вражда являются 
теми существенными признаками, которые присущи 
именно экстремистским преступлениям в соответствие 
с примечанием 2 ст. 282.1 УК РФ, а также исходя из 
философско-правовых и иных теоретических подходов 
к пониманию экстремизма. Месть, на наш взгляд, яв-
ляется одним из проявлений ненависти или вражды, и 
в целом носит экстремистский характер. Подчеркнем, 
что до настоящего времени не выработано единого на-
учно-обоснованного определения понятия «кровная 
месть».  Это затрудняет  понимание законодателем и 
правоприменителем сущности  данного «внеправового 
обычая», и соответственно его отображения в стати-
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стике.  
Кровная месть – обычай, сложившийся при ро-

довом строе как универсальное средство защиты рода. 
В отдельных современных энциклопедических слова-
рях отмечается, что кровная месть состоит в обязанно�
сти родственников убитого отомстить убийце или его 
родным [7].

Кровная месть и вообще нанесение ответного 
ущерба на ранней стадии исторического развития 
общества было суровой необходимостью. Ведь когда 
община теряла человека, то изменялось соотношение 
сил в пользу той, члены которой совершили убийство. 
Если оставить убийство безнаказанным, то это откроет 
дорогу для новых такого же рода действий, что, в 
конце концов, может привести к гибели общины, не 
нашедшей силы для ответного удара. 

Хотя кровная месть имеет древние истоки, этот 
обычай сохранился до наших дней. До сих пор убий-
ства, совершаемые по мотиву кровной мести, встреча-
ются во многих странах, например, в Греции, Албании, 
Сербии, Италии, на Корсике, Японии, Йемене. Этот 
древний обычай общинно-родового строя бытует на 
территории Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Ка-
захстана, Грузии, Абхазии, Азербайджана. Как показа-
ло изучение судебно-следственной практики, случаи 
убийств по мотиву кровной мести сохранились и на 
территории России, преимущественно среди народов 
Северного Кавказа: Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии, Чечни.

В качестве яркого примера можно привести 
Дагестан. По данным МВД Республики Дагестан в 
современный период количество убийств и ранений 
в Дагестане, совершенных на почве кровной мести, 
превысило дореволюционный период и составило 10-
15 процентов от общего числа зарегистрированных в 
Республике Дагестан преступлений[8].

На древний обычай кровомщения (например, 
туркменский, дагестанский, чеченский, ингушский) 
оказал большое влияние шариат.   

Считается, что по шариату право на кровомще-
ние дается ближайшим наследникам, как умышленно 
убитого человека, так и такого, смерть которого по-
следовала от умышленно нанесенных ран. Однако, ис-
следователи шариата, опираясь на Коран, считают, что 
Священное писание не поощряет кровную месть [9, 
10].

Объектом кровомщения по шариату может быть 
только настоящий убийца (туркменский обычай в этом 
случае отступает от шариата: у туркмен убивали род-
ственников убийцы и даже одноплеменников), а по-
тому, если убийство совершено по подкупу, отвечает 
не подкупивший, а учинивший убийство. Считалось, 
что кровомщение по шариату может иметь место, если 

убийца: а) совершеннолетний, б) в полном присут-
ствии разума и в) умышленно совершил убийство или 
поранение. За увечье частей тела имеющему право на 
кровомщение шариатом разрешается произвести уве-
чье в равной степени по длине, ширине и глубине при-
чиненного увечья, но не более.

По шариату кровомщение не может быть совер-
шено имеющим на то право самовольно; для этого тре-
буется разрешение муфтия – высшего духовного лица, 
начальника казиев[11].

Шариатом установлено вознаграждение на тот 
предмет, если бы имеющий право за убийство или чле-
новредительство на кровомщение взамен этого захотел 
получить вознаграждение.

Сегодня наблюдается трансформация обычая 
«кровной мести». Так, если первоначально объектом 
кровной мести на Кавказе являлись те лица, на ком 
«лежит кровь рода», то позднее кровомщение стало 
ответной мерой на оскорбление женщины, захват зем-
ли, тяжкое оскорбление словом или действием[12]. 
Теперь кровомщение распространяется и на лиц, сви-
детельствующих против преступников, в частности, 
на участников организованных преступных групп, со-
трудничающих с правоохранительными органами или 
отказавших в предоставлении помощи преступной 
группировке, выплате «дани» и т.п.

Х.М. Мусаева, в своем исследовании отмечает 
совершение насильственных действий, носящих харак-
тер мести, в отношении конкретных государственных и 
общественных деятелей. В частности, 27 августа 2003 
г. в результате взрыва в автомобиле был убит министр 
по национальной политике, информации и внешним 
связям Республики Дагестан Магомед-Салих Гусаев. 
Основным мотивом убийства считается месть вахха-
битов, поскольку погибший был одним из идеологов 
борьбы с ваххабизмом и постоянно заявлял о необхо-
димости искоренения этой разновидности террори-
стов. Еще одним примером является убийство в начале 
сентября 2002 г. начальника 6-го управления по борьбе 
с экстремизмом и уголовным терроризмом МВД Даге-
стана Ахбердилава Акилова. Основной версией убий-
ства является кровная месть ваххабитов[13].

Следует особо подчеркнуть, что в настоящее 
время в районах распространения ислама в Российской 
Федерации сохраняется ряд норм адатов (адат – обыч-
ное право у мусульман в противоположность религиоз-
ному праву – шариату), выступающих формой взаимо-
действия местных обычаев с предписаниями шариата. 
Некоторые такие нормы (например, предусматриваю-
щие кровную месть, захват имущества в обеспечение 
долга или допускающие полигамию) противоречат 
действующему законодательству РФ. В отдельных 
районах Северного Кавказа (например, в Ингушетии и 
Чечне) обсуждается возможность законодательного за-
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крепления отдельных положений адатов.
Активизацию обычая кровной мести ряд авто-

ров называют причиной возможных будущих конфлик-
тов в чеченском обществе в начале XXI вв. По мнению 
М.М Сайдулаева, внутренний вооруженный конфликт 
в Чечне с 1994 по 2003 гг. привел к таким жертвам и 
к таким человеческим трагедиям, несправедливостям, 
которые стихийно привели к возрождению института 
«кровной мести»[14]. 

На основании вышеизложенного считаем, что 
преступление, предусмотренное п. «е.1» ч.2 ст. 105 
УК РФ, следует внести в Перечень № 20 преступлений 
экстремистской направленности для отражения 
данных преступлений в уголовно-правовой статистике 
как экстремистских.   

Анализ включенных в Перечень № 22 статей УК 
РФ[15], предусматривающих преступления террори-
стического характера, дает основание для признания 
этого перечня неполным. Кроме заявленных здесь пре-
ступлений, непосредственно связанных с террористи-
ческой деятельностью, следовало бы включить и ст. 
210 УК РФ. Анализ материалов уголовных дел свиде-
тельствует о том, что сегодня в значительной степени 
основой деятельности преступных сообществ является 
экономика. 

За период с января по декабрь 2013 г. всего вы-
явлено 141,2 тыс. преступлений экономической на-
правленности, удельный вес которых в общем числе 
зарегистрированных преступлений составил 6,4%. 
Материальный ущерб от указанных преступлений (по 
оконченным уголовным делам) составил 229,86 млрд 
руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем 
числе выявленных преступлений экономической на-
правленности составили 57,8%. Подразделениями ор-
ганов внутренних дел выявлено 130 тыс. преступлений 
экономической направленности, их удельный вес в 
общем массиве преступлений экономической направ-
ленности составил 92,0% [16]. 

По мнению Л.С. Арутюнова, на 2004 г. в России 
существовало более двух тысяч преступных группи-
ровок, созданных по национальному «неславянскому» 
признаку, т.е. в их состав до 95%  входили лица  одной 
национальности (неславянской). Преступления, совер-
шенные членами этих группировок, составляли в 2004 
г. около 64 % от общего числа совершенных преступле-
ний. Общая численность этих группировок составляет, 
по приблизительным оценкам, около 7500 человек [17]. 

Таким образом, криминологический анализ эт-
нической преступности, исходя из исходя из Приложе-
ния к указанию Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 11.09.2013 N 387-11/2, возможно 
проводить по перечням преступлений экстремистской 
направленности и преступлений террористического 

характера, которые не представляются в полной мере 
обоснованными и отражают лишь частично престу-
пления, совершенные по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по мотиву ненависти и 
вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Кроме этого, в статистике представлено лишь 
общее число преступлений экстремистской или терро-
ристической направленности без определения струк-
турного соотношения тех или иных конкретных видов 
преступлений (составов). 

Во многих случаях не ясна реальная квалифи-
кация преступления, т.к. в юридической практике воз-
никают большие трудности при квалификации престу-
плений экстремистской направленности[18]. В итоге 
из анализа уголовной статистики становится неясным, 
каким оказался результат расследования преступлений 
и какой приговор вынес суд.

Существующая система формирования уголов-
но-правовой статистики об этнической преступности 
не отвечает требованиям научности. Статистические 
показатели не дают точного представления о количе-
стве пострадавших от экстремизма, терроризма, этно-
экономической преступности, о динамике позитивных 
(негативных) результатов расследования уголовных 
дел, а также о реальном результате работы следовате-
лей и судов.
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Предмет. Особенности применения методологии маржинального анализа к исследованию структуры сто-
имости бюджетной услуги.

Цель. Оценка возможности применения методологии маржинального анализа к исследованию структуры 
стоимости бюджетной услуги. 

Методы. Исследованы особенности управления стоимостью бюджетной услуги на основе маржинального 
анализа. Проведена оценка возможности использования традиционной методологии анализа себестоимости ус-
луг в управлении расходами автономного учреждения. Расходы конкретного автономного учреждения проанали-
зированы с использованием некоторых методов маржинального анализа. 

Результаты и область применения. По результатам проведенного анализа сделано заключение о рацио-
нальности применения методологии маржинального анализа в управлении расходами автономного учреждения. 
Определены условия учета переменных и постоянных расходов, при которых исследование структуры стоимости 
бюджетной услуги может проводится на основе анализа полной себестоимости работ.

Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании возможности применения традиционных 
методов маржинального анализа к оценке стоимости бюджетной услуги. Дано структурное описание модели, 
описывающей взаимосвязь объема производства и совокупных расходов (с делением на постоянные и перемен-
ные расходы) автономного учреждения. Смоделирована функция, описывающая зависимость объема совокупных 
издержек автономного учреждения от объема реализации продукции y=f(x), которая в общем случае может быть 
представлена в виде полинома.

Выводы. Для применения методологии маржинального анализа к исследованию структуры стоимости бюд-
жетной услуги, необходима информация об изменениях объема производства услуг в динамике в рамках анализи-
руемого периода (по месяцам) с исключением нулевых показателей, либо заменой их на значения близкие к нулю. 

Ключевые слова: управление, маржинальный анализ, методология, стоимость, бюджетная услуга, постоян-
ные и переменные расходы.

Gulyaev P.V.
MARGIN ANALYSIS IN COST MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICES

Subject. Fe�tures of the methodology M�rgin �n�lysis to study the structure of the budget cost of services.
Purpose. Possibly �pply methodology �pplic�tion of m�rgin�l �n�lysis to study the service budget cost structure.
Methods. The fe�tures of the budget�ry cost m�n�gement services on the b�sis of m�rgin�l �n�lysis. Ev�lu�ted the 

possibility of using the tr�dition�l methodology of cost �n�lysis services in the cost m�n�gement of �utonomous institu-
tions. Fuel specific �utonomous institution �n�lyzed using some of the methods of m�rgin�l �n�lysis.

Results and Аpplications. B�sed on the �n�lysis concluded r�tion�lity of the methodology M�rgin �n�lysis in cost 
m�n�gement of �utonomous institutions. The conditions excluding v�ri�ble �nd fixed costs, in which to study the structure 
of budget�ry cost services c�n be c�rried out by �n�lyzing the full cost of works.

Scientific novelty. Scientific novelty is to study the possibility of using tr�dition�l methods of m�rgin�l �n�lysis 
to the v�lu�tion of fisc�l services. Given the structur�l description of the model describing the rel�tionship of output �nd 
tot�l expenditures (� division into fixed �nd v�ri�ble costs ), �n �utonomous institution. Modeled function describing the 
dependence of the tot�l costs of �n �utonomous institution of the volume of s�les of products y = f (x), which c�n gener-
�lly be represented by � polynomi�l. ©
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Гуляев П.В.

Conclusions. To �pply the methodology M�rgin �n�lysis to study the structure of budget�ry cost services , infor-
m�tion is needed �bout ch�nges in the qu�ntity of service dyn�mics in the �n�lyzed period ( in months ) with the exception 
of the zero r�te, or repl�ce them with the v�lues   close to zero.

Key words: m�n�gement, m�rgin�l �n�lysis, methodology, cost, budget service, fixed �nd v�ri�ble costs.

В настоящее время экономические отношения 
в бюджетной сфере меняются в сторону повышения 
финансовой самостоятельности учреждений, предо-
ставляющих бюджетные услуги населению. Часть 
бюджетных учреждений получают статус автономных 
организаций и предлагают услуги на платной осно-
ве, оптимизируя тем самым объемы государственного 
финансирования. При этом видоизменяются системы 
управления финансами, как на уровне отдельно взятой 
организации, так и на уровне отраслей и всей финансо-
вой системы в целом [3]. Появляются новые категории, 
используемые в управлении финансами (такие, как 
«стоимость бюджетной услуги»), а также необходи-
мость адаптации некоторых методов управленческого 
и экономического анализа с целью обеспечить требуе-
мый уровень эффективности бюджетных расходов. 

В большинстве публикаций, посвященных те-
матике исследования, стоимость бюджетной услуги 
состоит из прямых и косвенных расходов. Следует от-
метить, что  такой подход к классификации расходов 
не вполне соответствует общепринятой методологии 
анализа деятельности бюджетного учреждения и ис-
пользуется обычно в рамках маржинального анализа 
деятельности хозяйствующего субъекта.

Структура полной стоимости услуг включает 
прямые расходы по предо ставлению услуги, а также 
косвенные расходы, связанные с содержанием учреж-
дения, с прямым и косвенным администрированием. 
Поэтому расчет стоимости услуги стоит начать с ана-
лиза процедуры предоставления услуги, включающей 
анализ и оценку организационной структуры, опреде-
ление всех типов деятель ности и этапов процесса пре-
доставления услуги. В первую очередь это необходи мо 
для того, чтобы выявить случаи неоптимальной логи-
стики, а также разбить процедуры на отдельные виды 
работ, выполнение которых производится сотруд-
никами учреждения или может быть поручено орга-
низациям различного профи ля. Только после такого 
анализа следует приступать к выявлению издержек по 

предоставлению каждой конкретной услуги [1,2,4]. 
Для выявления всех издержек необходимо про-

анализировать активы учреждения (здания, сооруже-
ния, оборудование, земля), долю их использования 
при предоставлении услуги и изменение их стоимости 
в процессе оказания услуги. Необходимо проанализи-
ровать прямые трудовые затраты (количество и оплата 
труда постоянных штатных сотрудников и сотрудни-
ков с неполной занятостью, сотрудников, занятых в 
предоставлении одной или нескольких услуг) и кос-
венные трудовые затраты (количество и оплата труда 
сотрудников, выполняющих функции общего управле-
ния, вспомогательного и обслуживающего персонала). 

Помимо этого необходимо провести анализ рас-
ходов на закупку услуг (товаров) у других организа-
ций, а также анализ бухгалтерской и финансовой от-
четности: как систематизирована информация, какой 
способ распределения косвенных расходов принят и 
пр. На практике учет затрат осуществляется не по ус-
лугам, а по экономическим статьям расходов, в кото-
рых отдельно учитываются заработная плата, налоги, 
содержание имущества и пр. Чтобы свести эти расхо-
ды воедино, требуются определенные усилия. 

Следует отметить, что в практике управленче-
ского учета процедура разделения затрат на постоян-
ную и переменную составляющие является одной из 
основных задач, решаемых в рамках планирования 
производственной деятельности. Затраты связанные 
с производством товаров, работ, услуг анализируются 
исходя из объема их реализации. Обычно задача реша-
ется исходя из имеющихся фактических показателей, 
характеризующих эффективность работы предпри-
ятия - объем продаж x (в единицах продукции) и сум-
ма совокупных издержек предприятия помесячно y (в 
стоимостной оценке). 

Тогда структурное описание модели, описыва-
ющей взаимосвязь объема производства и совокупных 
расходов (с делением на постоянные и переменные 
расходы), может быть представлено в виде (рис. 1):

Рис. 1 Взаимосвязь «объем производства – совокупные расходы»
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Для функционального описания, представлен-
ной модели, как правило,  используются следующие 
методы:

- метод высшей и низшей точек;
- метод регрессии.
В рамках решения данной задачи моделирует-

ся функция, описывающая зависимость объема сово-
купных издержек предприятия от объема реализации 
продукции y=f(x), которая в общем случае может быть 
представлена в виде полинома.

Использование метода высшей и низшей точки 
допускает моделирование данной функции прямой ли-
нией, аналитическое описание которой имеет следую-
щий вид: 

y=a+bx,     (1)
где:
x – объем производства и реализации товаров, работ, 
услуг;
a – постоянные расходы;
b –переменные расходы на единицу продукции (удель-
ные переменный расходы).

Удельные переменные расходы определяются 
исходя из разницы максимальных и минимальных объ-
емов реализации q∆ и совокупных затрат C∆ .

∆q = qmax – qmin ,    (2)

где: 
minq - максимальный объем реализации за анализиру-

емый период;
minq - минимальный объем реализации за анализиру-

емый период.

∆C = Cmax – Cmin ,   (3)

где: 
m�xC - максимальный объем совокупных затрат за ана-

лизируемый период;
- минимальный объем совокупных затрат за ана-

лизируемый период.
Тогда удельные переменные расходы рассчиты-

ваются следующим образом:

q
Cb
∆
∆

= .    (4)

Тогда постоянная составляющая a в функции 
издержек (1) может быть определена исходя из извест-
ного объема совокупных затрат предприятия, объема 
реализации продукции и удельных переменных рас-
ходов.

Регрессия линейной функции (1) методом наи-
меньших квадратов сводится к нахождению значений 
a и b путем решения системы двух уравнений:

 
  (5)

где:
n – количество наблюдений;

∑
=

n

i
iy

1
- сумма наблюдаемых за анализируемый период 

совокупных затрат;
∑
=

n

i
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1 - сумма наблюдаемых за анализируемый пери-
од объемов продаж.

Из системы уравнений (5) получаем:
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После определения аналитической зависимо-
сти (1), отражающей зависимость совокупных затрат 
от количества реализованной продукции необходимо 
определить степень соответствия полученной зависи-
мости фактическим данным. Т. е. следует определить 
– может ли функция (1), определенная аналитически, 
детерминировано использоваться для моделирования 
затрат предприятия исходя из объемов производства и 
реализации продукции. 

 Точность соответствия определяется совокуп-
ностью разностей между фактическими данными, за-
фиксированными по результатам деятельности пред-
приятия yФАКТi, и результатами расчетов значений 

)( ii xfy =  по формуле (1), исходя из задаваемых 
объемов производства 

iÔÀÊÒii yyD −=

.

   (8)
На практике такая оценка может быть произве-

дена с помощью расчета коэффициента детерминации:

,   (9)

где:
_____
yФАКТi - среднее арифметическое значение yФАКТi
Если коэффициент детерминации близок к 1, то функ-
ция (1), определенная аналитически достаточно точно 
описывает поведение совокупных расходов в зависи-
мости от количества реализуемой продукции.

Таким образом, в соответствии с предлагаемой 
методологией, для выделения в составе стоимости 
бюджетной услуги постоянной и переменной состав-
ляющих, необходимо располагать сведениями о коли-
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честве данного вида услуги, предоставляемой потре-
бителям и совокупных расходах бюджета, связанных 
с предоставлением данной услуги в течение финансо-
вого года с разбивкой по месяцам. При этом, очевид-
но, анализ может быть проведен, как по отдельному 
бюджетному учреждению, так и по всей совокупности 
бюджетных учреждений, предоставляющих услугу 
потребителям. Для бюджетного или автономного уч-
реждения такой подход к расчету стоимости услуги 
поможет определить, можно ли добиться снижения 
стоимости и повышения качества услуги за счет вну-
тренних резервов учреждения или для этого потребу-
ется привлечь внешних специалистов и дополнитель-
ные бюджетные средства. 

Рассмотрим пример расчета переменной и по-
стоянной составляющих в стоимости бюджетной ус-
луги, предоставляемой муниципальным бюджетным 
учреждением Детский сад № 6 «Солнышко» муни-
ципального района «Верхневилюйский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия). В соответствии с муници-
пальным заданием объем услуг данного учреждения 
на 2012 год составляет 6627 детодней. Количество вос-
питанников: 56 человек. Данных об изменении коли-
чества детодней по месяцам муниципальное задание 
не содержит. При этом муниципальное задание оцени-
вает объем услуг по месяцам показателем «Количество 
воспитанников». Данный количественный показатель 
в рамках планирования объема оказания услуг по ме-
сяцам не изменяется, однако в июле и августе детский 
сад не предоставляет услуги и поэтому количество 
воспитанников равно нулю (таблица 1).

В рамках проводимого анализа структуры сто-
имости бюджетной услуги под совокупными затрата-
ми, связанными с производством и предоставлением 
услуг, будем понимать объем субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (таблица 2).

Анализируя изменения объема услуг и совокуп-
ных затрат в 2012 года по формулам (2) и (3) получим:

6,4992596,758minm�x =−=−=∆ CCC  =qmax- qmin = 56 - 0 = 56 (чел.)

6,4992596,758minm�x =−=−=∆ CCC  (тыс. руб.)
По формуле (4)

56*9,86,758 += a  (тыс. руб./услуга)

Тогда постоянная составляющая может быть 
определена исходя из заданных значений совокупных 
расходов, количества оказываемых услуг и рассчитан-
ной переменной составляющей.

Используя показатели за ноябрь 2012 года, 
определим постоянную составляющую из формулы 
(1) следующим образом:

758,6 = � + 8,9*56 (тыс. руб.)
Таким образом:
� 259=a  (тыс. руб.)
Однако такой подход к анализу структуры сто-

имости бюджетной услуги даёт очевидный результат, 
который можно получить без применения математи-
ческих расчетов. Рассчитанная постоянная состав-
ляющая в стоимости услуги равна объему расходов 
в августе 2012 года. Данное обстоятельство вызвано 
отсутствием динамики показателей по объему предо-
ставляемых услуг детским садом. 

Таким образом, применение данной методоло-
гии к анализу структуры стоимости бюджетной услуги 
для дошкольных учреждений, исходя из задаваемых 
(планируемых) объемов услуг, не меняющихся во 
времени, скорее всего, не представляет интереса для 
управленческого воздействия на эффективность. 

Вышеуказанная методология анализа структу-
ры стоимости услуг может быть применена при ме-
няющемся объеме работ и услуг, произведенных при 
этом фактически. В практике управленческого анализа 
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Таблица 1.  

Объем оказываемых услуг и финансирования МБДОУ детский сад № 6 «Солнышко»

Показатели Месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество 
воспитанников, 

чел
56 56 56 56 56 56 0 0 56 56 56 56

Объем суб-
сидий на 

финансовое 
обеспечение 

муниципально-
го задания, тыс. 

руб.

375,3 365,7 579,2 579,5 326,0 372,8 333,1 259,0 291,2 587,3 758,6 270,3

56
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выделение условно-постоянных и условно-перемен-
ных расходов в составе полной себестоимости произ-
водится по фактическим данным, зафиксированным 
в бухгалтерском учете. Такой подход к исследованию 
состава расходов позволяет выявить резервы повыше-
ния рентабельности за счет сокращения неэффектив-
ных постоянных расходов, а также резервы для сни-
жения цены реализации продукции и услуг с учетом 
имеющейся ценовой конкуренции и т.п.. 

Следовательно – для применения методологии 
маржинального анализа к исследованию структуры 
стоимости бюджетной услуги необходима информа-
ция об изменениях объема производства услуг в дина-
мике в рамках анализируемого периода (по месяцам) 
с исключением нулевых показателей, либо заменой 
их на значения близкие к нулю. При этом показатели 
должны быть фактическими, полученными по резуль-
татам деятельности.
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Цель. Выявление и оценка  влияния перехода к двухуровневой организации местного самоуправления  на 
степень неравномерности распределения доходов и расходов бюджетов различных типов муниципальных обра-
зований. 

Методы. Исследование базируется на методах экономико-статистического анализа неравномерности   рас-
пределения доходов и расходов.

Результаты и практическая значимость. Выявлены тенденции  изменения в распределении доходов и 
расходов местных бюджетов по типам муниципальных образований   в условиях муниципальной реформы. Обо-
снованы факторы, влияющие на темпы изменения объема и структуры доходов и расходов местных бюджетов. 
Обобщены и систематизированы статистические данные, характеризующие состояние местных бюджетов раз-
личных типов муниципальных образований за период 2006-2012 гг.

Научная новизна. Раскрыты   негативные и позитивные  последствия  перехода к двухуровневой системе 
организации местного самоуправления с точки зрения формирования бюджетов различных типов муниципаль-
ных образований.  Выявлены наиболее серьезные диспропорции в формировании доходов и расходов городских 
округов, муниципальных районов и поселений.

Ключевые слова:  неравномерность, распределение доходов и расходов,    типы муниципальных образований.

Turgel I.D.
UNEQUAL DISTRIBUTION OF INCOME AND COST OF DIFFERENT TYPES 

OF MUNICIPALITIES IN RF: A COMPARATIVE ANALYSIS

Purpose. Identific�tion �nd ev�lu�tion of the imp�ct of the tr�nsition to � two-tier loc�l government org�niz�tion 
on the degree of uneven distribution of income �nd expenditure budgets of different types of municip�lities.

Methods. The study is b�sed on the methods of economic �nd st�tistic�l �n�lysis of the uneven distribution of 
income �nd expenses.

Results and practical significance. Tendencies of ch�nges in the distribution of income �nd expenditures of lo-
c�l budgets by types of municip�lities in terms of municip�l reform. Subst�nti�ted f�ctors influencing the p�ce of ch�nge 
in the volume �nd structure of revenues �nd expenditures of loc�l budgets. Gener�lized �nd system�tized st�tistic�l d�t� 
ch�r�cterizing the different types of loc�l budgets of municip�lities for the period 2006-2012 ye�rs .

Scientific novelty. Disclosed neg�tive �nd positive effects of the tr�nsition to � two-tier system of loc�l govern-
ment org�niz�tion in terms of the form�tion of different types of budgets of municip�lities. Reve�led the most serious 
distortions in the form�tion of income �nd expenditure of urb�n districts, municip�lities �nd settlements.

Key words: uneven distribution of income �nd expenses, types of municip�lities.
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Одной из ключевых  новаций муниципальной 
реформы 2003 года стало закрепление двухуровневой 
системы организации муниципальных образований 
(первый уровень – городские округа и муниципаль-

ные районы, второй уровень – городские и сельские 
поселения) [1].  И сегодня, когда прошло уже почти 
десять  лет с момента принятия Федерального закона 
№131-ФЗ, и на повестке дня стоит новая муниципаль-
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ная реформа, для науки и практики существенный ин-
терес имеет  вопрос: смогла ли новая территориальная 
организация способствовать  устойчивому развитию 
муниципалитетов? Вопросы оценки влияния муници-
пальной реформы на финансовую стабильность, со-
стояние бюджетов муниципальных образований при-
влекал значительное внимание российских ученых. 
Среди острых проблем здесь чаще всего упоминаются 
усиление долговой нагрузки,  несбалансированность 
местных бюджетов,  неэффективность межбюджетных 
отношений, ограниченные возможности для роста 
собственных доходов  [2, 3, 4] . Однако, на наш взгляд, 
пока недостаточное внимание уделяется сравнитель-
ным оценкам состояния бюджетов различных типов 
муниципалитетов. Для преодоления этой ситуации в 
рамках данной статьи предпринята попытка провести 
сравнительную оценку ключевых показателей, харак-
теризующих состояние   бюджетов и степень неравно-
мерности распределения доходов и расходов  различ-
ных типов российских муниципалитетов.

Эмпирической основой исследования стали 
данные мониторинга местных бюджетов Российской 
Федерации за период 2006-2012 гг., проводимого 

Министерством финансов. В процессе исследования 
также были использованы материалы  Федеральной 
службы государственной статистики (сборники «Фор-
мирование местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  «Численность населения Российской 
Федерации по муниципальным образованиям»). 

В результате  проведенной реформы произошло 
существенное увеличение численности муниципаль-
ных образований.   Если в начале 2000-х годов по дан-
ным Комитета Государственной думы РФ по местному 
самоуправлению в стране насчитывалось порядка 12 
тыс. муниципальных образований [5], то к 2006 году 
их число увеличилось более чем в два раза, достиг-
нув 24 207 единиц. Однако затем число муниципаль-
ных образований начинает постепенно сокращаться, 
причем в первую очередь, за счет сокращения числа 
сельских поселений. Укрупнение муниципалитетов 
обусловило снижение числа сельских поселений за 
анализируемый период на 6,0%, а числа городских по-
селений – на 2,6% (табл.1).

Самым  распространенным в России типом му-
ниципального образования стало сельское поселение 
(81,4%). Однако они концентрируют только около чет-
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Таблица 1. Число муниципальных образований   в Российской Федерации 
на 1 января, единиц, [составлено и рассчитано по  6]  

 

Муниципальные образования

всего

в том числе по типам

муниципаль-
ные районы

городские 
округа

внутригород-
ская терри-

тория города 
федерального 

значения

поселения

всего
в том числе

городские сельские

На 1.01.2007 24207 1793 520 236 21658 1732 19919
На 1.01.2008 24151 1799 521 236 21595 1734 19861
На  1.01.2009 24161 1810 507 236 21608 1745 19863
На 1.01.2010 23907 1829 512 236 21330 1739 19591
На 1.01.2011 23304 1824 515 236 20729 1733 18996
На  1.01.2012 23118 1821 517 236 20544 1711 18833
На 1.01.2013 23001 1817 518 257 20409 1687 18722
2012/2007, % 96,3 101,3 99,6 108,9 94,2 97,4 94,0

Таблица 2.  Распределение  муниципальных образований по типам и по численности 
населения, на 1.01.2013, %, [рассчитано по  6, 7]   

Всего население Доля в общей численности 
муниципальных образований

Доля в общей численности 
населения

Города федерального значения 1,1 11,7
Городские округа 2,3 47,3
Муниципальные районы 7,9 40,9
Городские поселения 7,3 15,7
Сельские поселения 81,4 24,3
Итого 100,0 100,0
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Таблица 3. Распределение доходов местных бюджетов по типам муниципальных образований, 
[составлено и рассчитано по  10-15]   

Доходы
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Городские округа Н.д. 50,8 50,0 48,7 49,6 49,5 51,0
Муниципальные 

районы Н.д. 42,2 41,8 41,1 40,1 41,0 40,8
Поселения Н.д. 7,0 8,2 10,2 10,3 9,5 10,2

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Собственные доходы 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Городские округа 50,0 54,9 52,8 51,5 52,2 51,7 50,6
Муниципальные 

районы 43,0 37,0 37,1 35,5 34,6 36,0 35,4
Поселения 7,0 8,1 10,1 13,0 13,2 12,3 14,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Налоговые доходы

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Городские округа 57,2 64,5 63,9 63,5 64,1 64,6 61,0
Муниципальные 

районы 38,5 30,1 29,6 26,5 26 26,3 28,1
Поселения 4,3 5,4 6,5 10,0 9,9 9,1 10,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Неналоговые доходы

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Городские округа 64,8 69,5 68,3 64,6 65,5 64,5 63,0
Муниципальные 

районы 29,0 25,2 24,2 24,4 23,0 23,6 23,6
Поселения 6,2 5,3 7,5 11,0 11,5 11,9 13,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Трансферты (с учетом субвенций)

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Городские округа Н.д. 39,8 39,4 38,6 39,5 39,8 41,7
Муниципальные 

районы Н.д. 52,0 52,6 51,3 50,2 50,9 49,7
Поселения Н.д. 8,2 8,0 10,1 10,3 8,3 8,6

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 4. Распределение по типам муниципальных образований в зависимости 
от финансовой самостоятельности в 2012 году, % [15]

Доля межбюджетных трансфертов (без суб-
венций) и доходов, переданных по допол-
нительным нормативам, в собственных 

доходах местных бюджетов

Доля муниципальных образований с соответствующей долей меж-
бюджетных трансфертов в общем их количестве

все 
муници-
пальные 
образова-

ния

муници-паль-
ные районы

городские 
округа

городские 
поселения

сельские 
поселения

меньше 10% 10,0 3,5 27,5 15,8 8,6
в том числе муниципальные образования, не 
получающие межбюджетных трансфертов 
(без субвенций) и доходы, переданные по 

дополнительным нормативам
2,0  0,1 18,0 2,8 1,0

10% - 30% 14,4 12,8 18,0 21,4 13,4

30% - 70% 52,5 68,2 35,6 54,5 52,1
свыше 70% 23,1 15,5 18,9 8,3 25,9
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верти населения. В составе муниципальных районов 
городские поселения концентрируют 39,2%, а сель-
ские – 60,8% от общей численности жителей.  По по-
казателю доли  в  численности населения ведущее ме-
сто занимают городские округа (таблица 2).

 Сейчас сложно сказать, какие причины послу-
жили основанием для выбора   поселенческой моде-
ли территориальной организации МСУ. Уже на тот 
момент опыт регионов, реализующих различные мо-
дели организации местного самоуправления, убеди-
тельно показывал финансовую несамостоятельность 
мелких поселенческих муниципальных образований 
[8].    Видимо стремление максимально сократить дис-
танцию между органами местного самоуправления и 
местным сообществом победило  соображения эконо-
мического прагматизма. Однако практика эти надежды 
не подтвердила. Напротив, активнее пошел процесс 
бюрократизации, роста аппарата управления, что лег-
ло дополнительным бременем на местные бюджеты.   
Так, если в 2005 году численность работников орга-
нов МСУ и избирательных комиссий муниципальных 
образований составила 464,5 тыс. чел., то уже в 2006 
году – 507,2 тыс. чел. (увеличение на 9,2%).  После 
2009 года численность работников МСУ несколько со-
кратилась, тем не менее на конец декабря 2012 она со-
ставляла внушительную цифру – 496,7 тыс.ч. [9].

Важным аспектом формирования стабильных 
финансовых основ местного самоуправления 
является обеспечение равномерности распределения  
источников доходов по типам муниципальных 
образований. И здесь в общественном мнении за 
последние годы сложилось мнение о более высокой 
концентрации доходов в бюджетах городских округов. 
Однако, как показал анализ, ситуация в этой сфере не 
может получить столь однозначную оценку. 

Так, доля городских округов в численности 
населения муниципалитетов без учета городов 
федерального значения  составляет 47,3, что всего 
на 3,7% выше их доли в совокупном объеме доходов 
местных бюджетов. При этом муниципальные 
районы, где проживают 40,9%    населения,  с учетом 
бюджетов поселений концентрируют 51,0%  доходов 
местных бюджетов (таблица 3). В данном случае мы 
не учитываем население, проживающее в городах 
федерального значения, так как в силу специфики 
организации местного самоуправления в данном типе 
городов, доходы существующих там территориальных 
единиц не учитываются при мониторинге состояния 
местных бюджетов.

Разница между типами муниципальных 
образований становится существенной, если мы 
переходим от агрегированных объемов бюджетных 
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Таблица  5. Структура межбюджетных трансфертов по типам муниципальных образований, %, 
[составлено и рассчитано по  10-15]   

Субвенции 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Городские округа Н.д. 40,7 40,2 40,2 41,6 42,3 44,0
Муниципальные районы Н.д. 55,0 58,3 58,4 57,3 56,7 55,3

Поселения Н.д. 4,3 1,5 1,4 1,1 1,0 0,7
Итого Н.д. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты, связанные с обеспечением собственных полномочий 
органов МСУ по решению вопросов местного значения 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Городские округа 36,7 38,9 38,8 37,5 38,0 38,0 38,1

Муниципальные районы 53,2 49,1 47,4 46,4 45,4 47,1 44,9
Поселения 10,1 12,0 13,8 16,1 16,6 14,9 17,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Дотации

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Городские округа Н.д. 26,3 28,7 23,6 25,0 26,9 24,7

Муниципальные районы Н.д. 56,2 53,5 56,7 56,0 55,2 53,8
Поселения Н.д. 17,6 17,8 19,7 19,0 17,9 21,5

Итого Н.д. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Субсидии

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Городские округа 42,7 49,0 47,3 47,4 49,0 48,3 47,3

Муниципальные районы 52,1 44,2 43,5 41,0 39,2 42,1 40,9
Поселения 5,2 6,8 9,2 11,6 11,8 9,6 11,8

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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доходов к анализу их структуры. Так, в 2012 году доля 
городских округов в объеме налоговых доходов на 
13,7% превысила их долю в численности населения, 
в объеме неналоговых доходов это превышение 
составило 15,7%. При этом городские округа 
проигрывают муниципальным районам по объемам 
получаемых трансфертов. Так, доля городских округов 
в объеме трансфертов меньше их доли в численности 
населения на 5,6%. 

Следует отметить постепенное, но устойчивое 
увеличение доли поселений в объеме налоговых и не-
налоговых доходов местных бюджетов. Это происходит 
на фоне существенного сокращения доли собственных 
доходов и налоговых доходов муниципальных районов.  
И еще одна тенденция, наметившаяся в 2012 году – это 
сокращение доли городских округов в объеме совокуп-
ных налоговых и неналоговых доходов, при одновре-
менном повышении их доли в объеме трансфертов.  

Из общего количества муниципальных обра-
зований, формировавших и исполнявших бюджеты в 
2012 году, только в 10,0%   доля межбюджетных транс-
фертов (без субвенций) и доходов, переданных по до-
полнительным нормативам отчислений от налогов, в 
собственных доходах местных бюджетов составляла 
меньше 10 процентов, в 75,6% местных бюджетов - 
более 30%, в том числе в 23,1% – свыше 70 процентов. 

Распределение по типам муниципальных обра-
зований в зависимости от финансовой самостоятель-
ности в 2012 году  представлено в таблице 4.

Интересная картина складывается и при ана-
лизе распределения межбюджетных трансфертов по 
типам муниципальных образований. Наиболее за-
висимыми от перечисляемых субвенций стабильно 

являются муниципальные районы. На уровень по-
селений государственные полномочия передаются в 
минимальных объемах (таблица 5). Муниципальные 
районы являются наиболее зависимыми и от посту-
пления трансфертов в виде дотаций. При этом можно 
говорить о своеобразном «зеркальном эффекте». Су-
щественно меньшие показатели концентрации объема 
налоговых и неналоговых доходов на уровне муници-
пальных районов оборачиваются ростом трансфертов, 
имеющих нецелевой характер (дотации) или связан-
ных с выполнением делегированных государственных 
полномочий (субвенции).

Ситуация меняется, когда мы анализируем 
структуру распределения субсидий по типам 
муниципальных образований. Изначально субсидия 
носит целевой характер и предоставляется на 
условиях софинансирования расходных обязательств 
нижестоящих бюджетов. То есть обращение за 
субсидией предполагает наличие определенной 
программы развития той или иной сферы 
муниципального образования и наличие определенного 
объема собственных доходов. Так как городские 
округа обладают более широкой и устойчивой базой 
для получения собственных доходов, они обладают 
и более высокими возможностями для получения  
субсидий из вышестоящих бюджетов.

  Если говорить о динамике последних 
лет, то здесь следует отметить активизацию 
перераспределения межбюджетных трансфертов в 
пользу поселений. В 2012 году по сравнению с 2011 
на 2,1% вырос объем трансфертов данной группе 
муниципалитетов, связанных с решением вопросов 
местного значения, на 3,6% - объем дотаций, на 2,2% 
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Таблица 6. Темпы роста доходов местных бюджетов, %, [составлено и рассчитано по  10-15]   

Период 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2012/2006
Темпы роста доходов 

местных бюджетов 128,1 123,7 99,0 108,9 113,9 116,0 205,2

Темпы роста соб-
ственных доходов 127,9 135,5 96,0 109,3 114,0 99,8 207,1

Темпы роста налого-
вых доходов 124,1 124,3 99,9 112,1 108,9 106,5 200,3

Темпы роста местных 
налогов 152,0 117,0 123,9 113,1 96,2 126,2 300,3

Темпы роста ненало-
говых доходов

139,4 116,2 87,5 104,1 113,7 94,6 154,1

Темпы роста межбюд-
жетных трансфертов 

127,9 125,1 100,8 108,1 116,8 107,8 435,0

Темпы роста 
субвенций 128,4 94,7 109,6 107,6 113,7 125,6 204,3

Темпы роста дотаций 93,9 124,2 89,6 108,4 120,0 78,5 120,6

Темпы роста субсидий 212,9 165,6 95,4 108,7 115,8 112,3 472,6
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- объем субсидий. По городским округам в 2012 году 
ускорился процесс роста доли в объеме субвенций 
(на 1,7%) при сокращении доли в объеме дотаций и  
субсидий. По муниципальным районам сокращение 
доли   произошло по всем анализируемым категориям 
межбюджетных трансфертов.

В 2012 году в 18 субъектах Российской Федера-
ции из бюджетов муниципальных образований предо-
ставлялись субсидии в бюджеты субъектов Российской 
Федерации для формирования региональных фондов 
финансовой поддержки муниципальных образований 
(в 2011 году - в 16 субъектах Российской Федерации). 
Общий объем указанных субсидий из местных бюдже-
тов увеличился по сравнению с 2011 годом на 131,3% 
и составил 3,7 млрд. рублей. Максимальный объем 
указанных средств приходится на местные бюджеты 
Республики Татарстан (1,2 млрд. рублей), Омской об-
ласти  (0,8 млрд. рублей) и Астраханской области (0,5 
млрд. рублей), что свидетельствует о значительной 
дифференциации налогового потенциала  муници-
пальных образований в данных регионах.

 Важные результаты для понимания процессов 
формирования  местных бюджетов дает анализ 
темпов изменения ключевых элементов их доходной 
части (таблица 6). За анализируемый период 
доходы местных бюджетов увеличились почти в 
два раза. Однако темпы роста их составляющих 
существенно отличались. И здесь выявилась 
следующая взаимосвязь. Те виды доходов, которые 
обеспечивают наиболее существенную долю доходной 
части местных бюджетов,  растут более медленными 
темпами. Причем, эти виды доходов связаны или 
с перечислением   трансфертов, получателями 
которых  муниципалитеты становятся автоматически 
(дотации, субвенции), или же с отчислениями долей  
в местные бюджеты от федеральных и региональных 
налогов. Напротив, наиболее быстрыми темпами 
растут те виды доходов, в формировании которых 
активное участие принимают сами муниципалитеты. 
Сумма поступлений местных налогов за это время 

увеличилась более чем в три раза, сумма субсидий – 
почти в пять раз. То есть автоматически получаемые 
трансферты и доходы от регулирующих налогов 
формируют некий относительно стабильный объем 
финансовых поступлений, но не стимулируют 
экономическую активность  муниципалитета. Что 
касается относительно скромного увеличения суммы 
неналоговых доходов, то вероятнее всего это связано с 
введением  Федеральным законом №131 – ФЗ закрытого 
перечня полномочий и ограничений по формированию 
имущества   муниципальных образований.

По сравнению с 2011 годом произошел рост по-
ступлений местных налогов на 26,2 % с  111,5   до 140,7 
млрд. рублей и их удельного веса в налоговых доходах 
местных бюджетов с 12,7% до 15,0 процентов. Объем 
поступившего в 2012 году в местные бюджеты земель-
ного налога превышает уровень 2011 года на 16,6% и 
составляет 124,9 млрд. рублей. Объем налога на иму-
щество физических лиц увеличился с 4,4 млрд. рублей 
до 15,8 млрд. рублей, т.к. доход от поступлений по 
данному налогу за 2011 год был получен в 2012 году в 
связи с внесением изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.  Удельный вес 
в налоговых доходах земельного налога увеличился с  
12,2% до 13,3%, налога на имущество физических лиц 
- с 0,5% до 1,7 процента.

Статистическая база для анализа расходов мест-
ных бюджетов пока менее информативна. В силу ве-
домственной разобщенности Министерство финансов 
концентрируется на проведении мониторинга агреги-
рованных показателей бюджетных расходов.  Анализ 
эффективности бюджетных расходов осуществляет 
Министерство регионального развития   в рамках оцен-
ки эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и местного самоуправления. 
В целом, расходы местных бюджетов увеличивались 
практически теми же темпами, что и доходы. Так, если 
за период 2006-2012 гг. местные доходы увеличились 
на 205,2%, то местные расходы – на 209,5% [10, 15]. 
Изменение структуры расходов по видам полномочий 
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Таблица 7. Доля расходов по  решению вопросов местного значения в общем объеме расходов местных бюджетов, %, 
[составлено и рассчитано по  10-15]   

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Показатель 71,1 71,0 77,0 76,1 73,0 71,2 72,0

Таблица 8. Структура расходов местных бюджетов по типам муниципальных образований, %, 
[составлено и рассчитано по  10-15]   

Год 2007 2009 2010 2011 2012
Городские округа 50,5 49,3 50,0 50,2 49,2

Муниципальные районы 42,6 41,0 40,0 40,4 40,7
Поселения 6,9 9,7 10,0 9,4 10,1

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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подтверждает выводы, полученные в ходе анализа 
доходов, об увеличении объема  полномочий, не свя-
занных с решением вопросов местного значения. Так, 
начиная с 2009 года, доля расходов по  решению во-
просов местного значения в общем объеме расходов 
местных бюджетов постепенно снижается (таблица 7).

Доля разных типов муниципальных образований 
в объеме доходов местных бюджетов примерно соот-
ветствует их доле в общем объеме расходов (таблица 8).

В функциональной структуре расходов местных 
бюджетов ведущими направлениями расходов остают-
ся образование и ЖКХ. При этом сфера образования 
концентрирует свыше 40% от общей суммы расходов 

местных бюджетов. То есть сегодня именно образо-
вание является сферой обращения наиболее крупных 
объемов бюджетных средств (таблица 9).  В силу пере-
распределения полномочий между субъектами РФ и 
муниципалитетами, в 2012 году почти в два раза со-
кратилась доля расходов местных бюджетов на здра-
воохранение.

Если же вести анализ по типам муниципаль-
ных образований, то на уровне городских округов и 
муниципальных районов сконцентрирована основная 
часть расходов на образование, здравоохранение, со-
циальную политику. На долю поселений приходится 
существенная часть расходов на управление, ЖКХ и 
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Таблица 9. Функциональная структура расходов  местных бюджетов, %, [составлено и рассчитано по  10-15] 
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Управление 8,8 9,0 8,8 8,8 8,9 8,5 9,0

ЖКХ 17,7 18,8 19,9 18,3 18,3 18,7 15,0
Образование 33,7 34,8 34,7 36,3 35,8 37,6 41,4

Культура 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 4,3 4,5
Здравоохранение 11,6 13,2 12,4 11,4 10,9 10,0 5,4

Социальная политика 6,3 8,0 7,2 7,9 9,2 8,6 8,7
Прочие расходы 18,0 12,0 13,1 13,4 12,9 12,3 15,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 10. Функциональная структура расходов  местных бюджетов по типам муниципальных 
образований, 2012, %  [составлено и рассчитано по  10-15] 

Виды расходов Городские 
округа

Муниципальные 
районы Поселения Итого

Управление 43,4 32,6 24,0 100,0
ЖКХ 53,0 20,8 26,2 100,0

Образование 49,4 50,0 0,6 100,0
Культура 34,0 35,4 30,6 100,0

Здравоохранение 56,7 43,2 0,1 100,0
Социальная политика 50,8 47,4 1,8 100,0

Прочие расходы 49,5 37,0 13,5 100,0

Таблица 11. Темпы роста расходов и задолженности местных бюджетов, %, [составлено и рассчитано по  10-15]   

Период 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2012/2006
Темпы роста расходов мест-

ных бюджетов 127,9 125,2 100,0 107,1 113,9 106,4 209,5

Темпы роста  расходов на 
решение вопросов местного 

значения
127,8 137,8 98,3 106,9 114,1 100,3 211,6

Темпы роста кредиторской 
задолженности 

74,7 101,7 114,0 78,1 76,3 55,8 28,8

Темпы роста долговых обя-
зательств муниципальных 

образований
97,8 107,2 126,8 126,9 127,5 113,8 244,6

     Таблица 12. Объем дефицита (профицита) местных бюджетов РФ, млрд. руб., 
[составлено и рассчитано по  10-15]   

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Показатель 10,3 15,0 -10,5 -52,4 -11,9 -14,7 -27,5
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культуру. При этом очень четко видно, что переход к 
двухуровневой организации МСУ привел к резкому 
увеличению расходов на управление (таблица 10).

Существенным показателем исполнения мест-
ных бюджетов является объем их обязательств, к кото-
рым относятся кредиторская задолженность бюджетных 
учреждений и долговые обязательства муниципальных 
образований.  За последние годы кредиторская задол-
женность значительно снизилась. Долговые обязатель-
ства муниципальных образований, напротив, выросли 
почти  в два с половиной раза (таблица 11).

В 2012 году объем долговых обязательств муни-
ципальных образований составил 10,9%  от собствен-
ных доходов местных бюджетов. Основной объем 
долговых обязательств приходится на бюджеты 
городских округов – 200,7 млрд. рублей (81,8% 
от  местных бюджетов). Долговые обязательства 
муниципальных районов составили 38,4 млрд. ру-
блей (15,7%) и поселений – 6,2 млрд. рублей (2,5 
процента).  

 Данные о росте долговых обязательств муни-
ципальных образований не могут интерпретироваться 
нами однозначно отрицательно.   Рост долговых обяза-
тельств – это не только дополнительная нагрузка для 
бюджета, но и привлечение долгосрочных заемных 
ресурсов для реализации муниципальных программ 
и проектов. Обеспокоенность вызывает ситуация в 
отдельных субъектах РФ, где доля долговых обяза-
тельств в собственных доходах существенно превы-
шает среднероссийский уровень.  Так, по итогам 2011 
года в республике Татарстан доля долговых обяза-
тельств в собственных доходах составила 52,0% (!), 
в Калининградской области – 33,5%, Новосибирской 
области – 19,9%, Воронежской области – 24,8%, Вол-
гоградской области – 22,0% [15]. 

  Результирующий показатель оценки состояния 
местных бюджетов – оценка их  сбалансированности. 
И здесь  кризис 2008-2009 гг. кардинально изменил 
тренд. Если в 2006-2007 гг. бюджеты сводились с ра-
стущим  профицитом, то 2009 год стал годом резкого 
роста дефицита местных бюджетов.  В последующие 
годы он сократился почти в четыре раза, но, тем не 
менее, итоговое сальдо остается отрицательным (та-
блица 12).  Более того, по итогам 2012 года дефицит 
увеличился почти в два раза.

   Проведенный анализ позволяет выделить  
следующие  тенденции распределения доходов и рас-
ходов местных бюджетов по типам муниципальных 
образований.  

1.	  Увеличилось число мелких, экономически 
не самостоятельных муниципалитетов, которые кон-
центрируются в первую очередь на уровне поселений,    
и обладают всей предусмотренной законодательством 
системой органов управления.

2.	  Безотносительно от типа муниципалитета, 
все муниципальные образования в своей деятельности 
критически зависят от объемов средств, поступающих 
«по воле» вышестоящих органов государственной вла-
сти в виде трансфертов или отчислений от регулирую-
щих налогов.  

3.	 В структуре межбюджетных трансфертов 
преобладают дотации и субвенции, обладающие мини-
мальным   эффектом с точки зрения стимулирования 
саморазвития экономики муниципального образова-
ния. Остается низкой доля местных налогов, снизи-
лись неналоговые доходы муниципалитетов. При этом 
в составе доходов местных бюджетов наиболее бы-
стрыми темпами растут те доходы, получение которых 
непосредственно связано с активной самостоятельной 
деятельностью органов местного самоуправления.

4.	  Нарастают внутренние структурные дис-
балансы  бюджетов разных типов муниципальных об-
разований. Сужается доходная база муниципальных 
районов, бюджетные доходы «размазываются» между    
многими тысячами территориально разобщенных са-
мостоятельных поселений. При этом формирование 
бюджетов муниципальных районов происходит без 
учета сложной внутренней организации данного типа 
муниципальных образований,    зачастую объединяю-
щих   территории дисперсного расселения со слабой 
транспортной доступностью. 

5.	  Постепенно увеличивается доходная база 
поселений, в первую очередь за счет роста налоговых 
и неналоговых доходов.

6.	      Городские  округа    обладают наиболее 
высокими показателями концентрации доходов и рас-
ходов местных бюджетов. Однако их положение нельзя 
назвать стабильным. Повышается зависимость город-
ских округов от межбюджетных трансфертов,  остает-
ся существенной долговая нагрузка.   Городские округа   
имеют ограниченный доступ к ресурсам, позволяющим 
реализовывать долгосрочные  программы и проекты.

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, 
что пока решена лишь задача, связанная с  обеспечени-
ем бюджетного выравнивания.   Но теперь очень важ-
но сделать новый шаг. Ключевой задачей сегодняшне-
го дня должен стать переход от  модели  бюджетного 
выравнивания к модели стимулирования экономиче-
ского саморазвития всех типов муниципальных обра-
зований.  
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Цель. Изучение существующих методов оценки эффективности деятельности персонала органов местного 
самоуправления в условиях развития муниципальных образований.

Методы. С целью анализа взаимовлияния  отдельных составляющих структуры персонала органов мест-
ного самоуправления применены методы логического, экономико-математического и системного анализа. Также 
исследование базируется на методах сравнительного и статистического анализа. 

Результаты и практическая значимость. Рассмотрены и даны оценки имеющимся методическим под-
ходам к определению показателей развития персонала органов местного самоуправления и на базе полученных 
данных разработаны научно-практические рекомендации по их совершенствованию. Показатели эффективности 
труда могут использоваться руководством для карьерного продвижения наиболее успешных муниципальных слу-
жащих и оценки по этим показателям состояния кадрового потенциала органа местного самоуправления.

Научная новизна. Предложенная методика оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления и оценки труда его сотрудников в зависимости от достигнутых результатов предназначена для фор-
мирования единого подхода к оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, входящих 
в его состав управлений, отделов, а также его сотрудников по основным направлениям и плановым показателям 
деятельности.

Ключевые слова: муниципальная служба, эффективность, методы,  цели, показатели, оценка.

Shamarova G.M.
THE EFFECTIVENESS EVALUATION OF THE LOCAL GOVERNMENT STAFF PERFORMANCE

Purpose. Study of existing methods of efficiency �ssessment methods of loc�l government st�ff perform�nce in 
terms the development of municip�lities.

Methods.  The methods of logic�l, economic �nd m�them�tic�l �nd systems �n�lysis were �pplied to �n�lyze the 
inter�ction of individu�l components of the loc�l government. The study is b�sed on comp�r�tive �nd st�tistic�l �n�lysis.

Results. Av�il�ble technic�l �ppro�ches for the identific�tion of indic�tors of loc�l government st�ff develop-
ment were considered �nd estim�ted, on the b�sis of the results scientific �nd pr�ctic�l recommend�tions for their im-
provement were �chieved. Perform�nce indic�tors c�n be used by m�n�gement for c�reer �dv�ncement of most success-
ful municip�l employees �nd ev�lu�tion of these indic�tors st�te hum�n c�p�city of the loc�l government.

Scientific novelty. The offered method of estim�ting the effectiveness of loc�l governments perform�nce �nd 
ev�lu�ting work of its employees, depending on the results, is �chieved for designing the form � unified �ppro�ch to 
ev�lu�ting the effectiveness of loc�l government perform�nce, its constituent dep�rtments, divisions �nd his st�ff in the 
m�in �re�s �nd perform�nce t�rgets .

Key words: municip�l service, efficiency, methods, objectives, indic�tors, ev�lu�tion.
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В условиях реформирования органов местного 
самоуправления России остро встала проблема 
оценки эффективности деятельности администрации 
муниципального образования. Принятие Федерального 

закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» произошло в русле 
радикального обновления всей базы законодательства 
о государственной и муниципальной службе, 
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ставшего одним из центральных составляющих 
административной реформы. 

Одним из ключевых элементов административ-
ной реформы является определение системы показа-
телей, устанавливающих ответственность конкретных 
органов власти за достижение приоритетных задач со-
циально-экономического развития территорий. Значи-
тельным шагом в работе по внедрению системы оцен-
ки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления с целью увеличения их вклада в раз-
витие экономики муниципального образования стало 
появление  Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов».

Главными целями административной реформы 
было создание эффективного государственного 
аппарата. В государственном аппарате и 
муниципальных образованиях наметились и развились 
массовые негативные тенденции, выражавшиеся в 
общей неэффективности властных структур. Для их 
преодоления были осуществлены кадровые изменения, 
начались административная и муниципальная 
реформы, наметилась тенденция к выстраиванию 
властной вертикали. Недостатки действующей модели 
государственной и муниципальной службы привели 
к необходимости их реформирования на основе 
укрепления режима всех видов службы.

В рамках проведения административной рефор-
мы приоритетными направлениями обозначены:  ка-
чественное совершенствование деятельности органов 
власти;  внедрение новых методов стимулирования и 
оценки деятельности муниципальных служащих; при-
менение эффективных методов отбора и подбора ка-
дров; создание условий для должностного роста, что 
неразрывно связано с модернизацией существующей 
системы мотивации и стимулирования труда государ-
ственных и муниципальных служащих.

Обзор и исследование существующих методов 
оценки эффективности деятельности персонала пока-
зал следующие предпосылки их совершенствования. 
В настоящее время в связи с увеличением спроса на 
системы оценки эффективности деятельности персо-
нала растет рынок предлагаемых методов. Однако, как 
показал анализ, все они основываются на комбинации 
двух методологических подходов, разработанных в за-
рубежных странах: 

МВО (M�n�gement by objectives) – управление 
по целям;

BSC (B�l�nced Score C�rd) - сбалансированная 
система показателей деятельности.

На основе этих методик созданы системы оцен-
ки эффективности труда работников, являющиеся в 
свою очередь основой для разработки системы пре-

мирования. Примерно 40-50% всех крупных западных 
фирм используют или применяют в настоящее время 
ту или иную форму управления по целям. Данная си-
стема используется для оценки эффективности труда 
работников в государственных структурах, в частно-
сти, в армии США [7].    

Управление по целям впервые было введе-
но П. Друкером в работе The pr�ctice of M�n�gement. 
По Друкеру, менеджер должен избегать выполнения 
повседневных обязанностей, из-за которых он те-
ряет из виду основную цель работы. Один из прин-
ципов управления по целям обязывает вовлекать в 
формирование целей менеджеров всех рангов, а не 
только топ-менеджеров, это позволяет повысить до-
стижимость плана. Согласно другому принципу, долж-
на быть создана система измерителей производитель-
ности, которая обеспечит контроль за правильностью 
выбранного направления [4].

Управление по целям рассматривается в дан-
ном случае как один из наиболее распространенных 
методов оценки. В процессе оценки разрабатываются 
существенные и специфические для рабочего места 
(должности) измерения результатов труда. Ключевая 
идея метода управления по целям как метода оцен-
ки состоит в измерении результатов и эффективно-
сти труда сотрудников, при котором устанавливается 
вклад работника в достижение целей организации. В 
рамках этого метода выполняются следующие после-
довательные шаги: 

а) устанавливаются цели для каждого сотруд-
ника на конкретный период, определяется ожидаемый 
трудовой вклад и, исходя из установленных целей, вы-
рабатываются критерии оценки на конец данного пе-
риода времени; 

б) по его истечении оцениваются результаты 
- как руководителем, так и самим сотрудником. Вве-
дение самооценки улучшает информационную базу 
делового оценивания. Различия в оценках одного со-
бытия обсуждаются в рамках оценочных бесед; 

в) руководитель указывает на возможность 
улучшения и развития деятельности сотрудника, со-
вместно с сотрудником определяет цели на новый пе-
риод.

Система сбалансированных показателей (BSC) 
- это система стратегического управления, позволяю-
щая руководителям переводить стратегические цели 
организации в четкий план оперативной работы под-
разделений и сотрудников организации, а также кон-
тролировать результаты их деятельности с помощью 
ключевых показателей эффективности. 

Возникновение объективных критериев оцен-
ки эффективности деятельности продиктовано рядом 
причин:

−	желанием руководителей знать, насколько ор-
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ганизация приблизилась к поставленным целям; 
−	невозможностью оценить эффективность ра-

боты только на основе финансовых показателей; 
−	необходимостью иметь сквозные показатели 

эффективности работы, для того чтобы оценить воз-
можность достижения намеченных планов в обозна-
ченные сроки; 

−	желанием создать единую систему отчетности 
и анализа информации; 

−	необходимостью разработки эффективных си-
стем материального и нематериального стимулирова-
ния, в частности, произвести расчет вклада конкретно-
го сотрудника в общее дело и определить переменную 
составляющую вознаграждения. 

Успешное внедрение системы сбалансирован-
ных показателей значительно осложняется, если пер-
сонал организации в целом не готов к изменениям, а 
профессиональная компетентность отдельных сотруд-
ников не позволяет достигать поставленных целей и 
контролировать сроки выполнения. Прогнозирование 
успешности внедрения технологии происходит за счет 
предварительной оценки человеческого ресурса в ор-
ганизации и соответствующей мотивационной готов-
ности персонала к изменениям. Необходимо отметить, 
что оценка качества имеет объективные и субъектив-
ные компоненты. С одной стороны, это соблюдение 
определенных стандартов и нормативов, а с другой 
– удовлетворение потребностей социальных групп, 
организаций или индивидов. К числу факторов, от ко-
торых зависит качество работы органов местного са-
моуправления относятся:

1.Качество муниципальных правовых актов, 
разрабатываемых муниципальными служащими и 
принимаемые органами местного самоуправления;

2. Система планирования и принятия муници-
пальных решений;

3.Механизм ответственности и профессиона-
лизм работников муниципальной службы;

4. Открытость и прозрачность бюджетной и фи-
нансовой политики;

5.Использование современных методов менед-
жмента, информационных технологий на основе соб-
ственного и зарубежного опыта;

6. Система управления изменениями (реформа-
ми и инновациями)  на уровне местного самоуправле-
ния, программ и проектов.

Система показателей эффективности работы ад-
министрации муниципального образования строится 
на основе сформированной многоуровневой системы 
целей   и вместе с этой системой целей закладывает-
ся в автоматизированную систему планирования. В 
общих чертах процедура оценки эффективности дея-
тельности администрации муниципального образова-
ния и ее сотрудников, может быть описана следующим 

образом. В начале каждого периода (года, квартала, 
месяца) для администрации, ее структурных подразде-
лений и сотрудников устанавливаются четкие задачи 
(цели) и количественные показатели, отражающие их 
выполнение; по окончании планового периода оцени-
вается степень достижения плановых показателей, и 
формируются интегральные оценки, отражающие эф-
фективность деятельности каждого сотрудника, под-
разделения, а также администрации муниципального 
образования в целом.

Формирование системы оценки эффективности 
деятельности администрации муниципального обра-
зования и ее сотрудников предполагает:  формирова-
ние системы целей администрации;  формирование 
системы показателей эффективности.

Формирование системы целей. Система целей 
должна быть построена согласно следующим принци-
пам:

Цели должны быть строго иерархически вы-
строены: задачи, определенные для структурных под-
разделений, должны вытекать из целей деятельности 
администрации  муниципального образования и рабо-
тать на их достижение, а задачи, сформулированные 
для сотрудников, должны непосредственно содей-
ствовать достижению целей соответствующего струк-
турного подразделения. За достижение каждой из по-
ставленных целей несет ответственность конкретный 
исполнитель (ответственное должностное лицо). Фор-
мулируемые цели должны быть:

специфичными для данного уровня и подразде-
ления (их реализация должна зависеть непосредствен-
но от исполнителя, перед которым они поставлены);

измеримыми (для каждой цели должна иметься 
возможность быть выраженной через конкретный ко-
личественный показатель);

достижимыми (реалистичными);
ориентированными на качественный результат;
срочными (должны быть установлены четкие 

требования по срокам реализации целей, при этом сро-
ки реализации цели должны быть адекватны ее мас-
штабности и значимости). 

Сформулированные цели (также как показатели 
и сроки) должны иметь четкое, ясное, краткое описа-
ние и должны быть доведены до непосредственных 
исполнителей. Кроме того, построенная иерархиче-
ская система целей должна находиться в открытом 
доступе для всех сотрудников органов местного само-
управления, что обеспечит прозрачность целей и будет 
способствовать согласованной работе специалистов и 
подразделений в процессе достижения стратегических 
задач. Система целей должна периодически пересма-
триваться: во-первых, по мере реализации постав-
ленных задач должны выдвигаться новые; во-вторых, 
изменения внешних факторов могут привести к изме-
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нению актуальности поставленных целей; в-третьих, 
необходимость постановки некоторых задач может вы-
явиться уже в процессе реализации целей и т.п.

Перечень целей, определенных в рамках по-
строенной системы целей для данного сотрудни-
ка, подразделения отражается в специальной форме 
(табл.1-2), где также фиксируются сроки (даты вы-
полнения), установленные для реализации целей, и 
показатели их выполнения. Наличие целей уже само 
по себе повышает эффективность функционирования 
органа местного самоуправления, поскольку является 
мотивирующим фактором, определяющим направлен-
ность действий ее сотрудников. Для успешной реали-
зации данного подхода необходима грамотная и обо-
снованная постановка целей каждого уровня, а также 
корректный выбор показателей их достижения.

На основе построенной системы целей строит-
ся непосредственно система показателей эффективно-
сти. Для получения показателей эффективности реа-
лизуются следующие действия:

1. Каждая из поставленных целей выражается в 
виде простого количественного показателя. Затем за-
дается плановое значение каждого показателя (Пi) на 
период планирования, заданный при формулировании 
цели. Показатель и его плановое значение фиксируют-
ся в соответствующей форме (табл.1-2).

2. Для каждой из целей данного сотрудника ру-
ководителем вышестоящего уровня устанавливается 

вес (�i, в %), отражающий ее важность для достиже-
ния целей вышестоящего уровня и соответствующий 
текущим приоритетам. Этот вес определяется методом 
экспертных оценок. Сумма весов для данного сотруд-
ника (подразделения) по всем его целям должна быть 
равна 100%. Вес цели также фиксируется в соответ-
ствующей форме (табл.1-2).

3. По окончании планового периода (или при 
получении соответствующих данных) фиксируется 
фактическое значение достижения целевого показате-
ля (Фi), и также вносится в соответствующую форму 
(табл.1-2).

4. Для каждого сотрудника (подразделения) рас-
считывается уровень достижения цели (Уi), определя-
емый как уровень выполнения планового показателя 
в %. Затем рассчитывается взвешенное выполнение 
целевого показателя (уровень выполнения, скоррек-
тированный на вес соответствующей цели, Вi, в %) и 
общее выполнение (сумма значений взвешенного вы-
полнения, Кj, в %). Показатель общего выполнения 
является ключевым показателем, используемым при 
расчете эффективности деятельности данного сотруд-
ника (подразделения) и показателей эффективности 
сотрудников (подразделений)  выше- и нижестоящих 
уровней. 

5. По окончании периода планирования деятель-
ности администрации  муниципального образования 
(либо при получении промежуточных показателей до-
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Таблица 1. Цели и показатели деятельности отдела органа местного самоуправления

Уровень Отдел __________________________
Период  квартал _____ г.

Работник Ф.И.О.
Должность Начальник отдела _____________

Руководитель Ф.И.О.
Цель (показатель) и единицы 

измерения срок вес план факт уровень дости-
жения цели

взвешенное 
выполнение

1 а1 П1 Ф1 У1 В1
2 а2 П2 Ф2 У2 В2
3 … … … … …

Всего 100% Общее выполнение К3

Таблица 2. Цели и показатели деятельности сотрудника органа местного самоуправления

Уровень Сотрудник
Период ______ месяц _____ г.

Сотрудник Ф.И.О.
Должность ___________________

Руководитель Ф.И.О.
Цель (показатель) 

и единицы измерения срок вес план факт уровень дости-
жения цели

взвешенное 
выполнение

1 а1 П1 Ф1 У1 В1
2 а2 П2 Ф2 У2 В2
3 … … … … …

Всего 100% Общее выполнение К4



Таблица 3. Обучение кадров муниципальной службы по видам дополнительного профессионального образования в органах местного самоуправления с 2006-2012 гг.

Получили 
дополни-
тельное 
профес-

сиональное 
образование - 
всего, человек

В том числе
В % от численности обученных по 

соответствующей группировке органов 
местного самоуправления

в % от численности 
работников, 
замещавших 

муниципальные 
должности и 
должности 

муниципальной  
службы

прошли 
про�

фессио-           
нальную 
перепод�
го- товку

повыси�
ли ква�
лифи-              
кацию

прошли стажи�
ровку прошли 

про�
фессио-           
нальную 
перепод�
го- товку

повы�
сили 
ква�

лифи-              
кацию

прошли стажи�
ровку 

всего из них за 
границей всего из них за 

границей

в представительных органах муници-
пальных образований

2006 1152 114 1026 12 7 9,9 89,1 1,0 0,6 13,2
2007 1299 118 1179 2 1 9,1 90,8 0,2 0,1 12,6
2008 1349 166 1164 14 5 12,3 86,3 1,0 0,4 11,9
2009 1150 140 1002 5 3 12,2 87,1 0,4 0,3 10,1
2010 1364 113 1237 10 4 8,3 90,7 0,7 0,3 11,7
2011 1519 89 1420 7 3 5,9 93,5 0,5 0,2 12,7
2012 1567 92 1467 5 3 5,9 93,6 0,3 0,2 12,9

в местных администрациях (испол-
нительно-распорядительных органах 
муниципальных образований)

2006 45438 3669 41555 214 101 8,0 91,5 0,5 0,2 13,6
2007 45150 3485 41463 202 73 7,7 91,8 0,4 0,2 12,9
2008 47695 3719 43578 297 101 7,8 91,4 0,6 0,2 13,5
2009 40622 2921 37582 95 24 7,2 92,5 0,2 0,1 11,6
2010 43825 2668 40900 217 40 6,1 93,3 0,5 0,1 12,6
2011 46346 2200 43967 152 27 4,7 94,9 0,3 0,1 13,5
2012 47763 2218 45359 150 36 4,6 95,0 0,3 0,1 14,0
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стижения его целей – ежеквартальных, ежемесячных) 
рассчитываются показатели эффективности деятель-
ности подразделений и труда сотрудников админи-
страции  муниципального образования в зависимости 
от достигнутых результатов. 

Результаты использования  данной методики 
предусматривают:

повышение эффективности работы персонала 
администрации муниципального образования посред-
ством принятия обоснованных управленческих реше-
ний по реализации поставленных стратегических це-
лей и задач;

повышение степени достижения плановых по-
казателей;

повышение эффективности работы сотрудников 
администрации муниципального образования за счет 
внедрения системы оценки труда по результатам.

Также необходимо отметить, что на 
муниципальном уровне в условиях постоянно 
изменяющегося законодательства практически не 
проводится работа по упорядочению и конкретизации 
полномочий муниципальных служащих, закрепленных 
в их должностных инструкциях.

В этой связи необходимо реализовать комплекс 
мероприятий, направленных на совершенствование 
организационных и правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих, в т. ч.:

улучшать методологию разработки 
должностных инструкций муниципальных служащих;

совершенствовать методики оценки 
профессиональных знаний и навыков муниципальных 
служащих, предусмотренных в их должностных 
инструкциях;

внедрить ежегодные отчеты муниципальных 
служащих;

внедрить в практику кадровой работы органов 
местного самоуправления правила, в соответствии с 
которыми длительное, безупречное и эффективное 
исполнение муниципальным служащим своих долж-
ностных обязанностей должно в обязательном поряд-
ке учитываться при назначении его на вышестоящую 
должность, присвоении ему классного чина или при 
поощрении;

разработать и внедрить механизмы рассмотре-
ния и использования предложений муниципальных 
служащих по повышению эффективности деятельно-
сти своих подразделений органов местного самоуправ-
ления;

проводить социологические опросы на предмет 
оценки удовлетворенности муниципальных служащих 
условиями и результатами своей работы, морально-
психологическим климатом в коллективе.

Низкий уровень профессионализма 

муниципальных служащих остается одной из 
основных причин невысокой эффективности 
деятельности органов муниципальной власти. Работа в 
условиях динамичной политической и экономической 
ситуации в стране предъявляет высокие требования 
к уровню квалификации служащих. Знания и 
навыки, которые помогают им успешно работать, 
быстро теряют свою действенность. Повышение и 
развитие профессионального уровня муниципального 
служащего требует непрерывного обновления и 
реализации комплекса профессиональных знаний 
и практического опыта эффективного управления 
экономическими, социально-культурными и 
политическими процессами на территории 
муниципального образования для достижения 
целей местного самоуправления – удовлетворения 
потребностей жизнеобеспечения населения и развития 
территории. [3]. Процесс обучения и развития 
персонала муниципальной службы должен носить 
непрерывный характер. В таблице 3 представлена 
информация по обучению кадров муниципальной 
службы по видам дополнительного профессионального 
образования с 2006-2012 гг. [8]. 

Таким образом, оценка должна осуществлять-
ся в соответствии с показателями эффективности и 
результативности профессиональной служебной де-
ятельности муниципального служащих, в интересах 
обеспечения уровня их профессионализма, соответ-
ствующего требованиям задач и функций современно-
го муниципального служащего.
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Цель: изучение проблем реализации бюджетной политики на муниципальном уровне и формулировка 
направлений совершенствования механизмов осуществления государственной политики в сфере регулирования 
общественных финансов и межбюджетных отношений.

Методы: благодаря детальному анализу бюджета городского округа Нижняя Салда (в первую очередь, 
общего объема доходов и расходов, межбюджетных трансфертов, муниципального долга) и анализу социаль-
но-экономических потребностей муниципалитета определены основные проблемы формирования и реализации 
бюджетной политики органами местного самоуправления. 

Результаты: изучение экспертных оценок, а также использование социально-экономического планирова-
ния и прогнозирования обусловили выработку направлений модернизации деятельности органов местного само-
управления в сфере бюджетной политики. Собственный практический опыт автора позволил предложить исполь-
зование принципов менеджеризации в государственном и муниципальном управлении.

Научная новизна заключается в обосновании проблемы разграничения полномочий в сфере государ-
ственной бюджетной политики между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, проявляющейся, в первую очередь, в недостаточном финансировании му-
ниципалитетов для реализации основных целей и задач данной политики. В качестве решения возникающих про-
блем предлагается синтез «традиционных» механизмов государственного управления и использования лучших 
бизнес-практик, благодаря которым гарантируется удовлетворение социально значимых потребностей населения.

Ключевые слова:  бюджетная политика на муниципальном уровне, органы местного самоуправления, про-
блемы разграничения государственных полномочий, презентационная модель согласования, механизм «баланс 
интересов».

Kachanova E.A., Matveeva E.V.
ISSUES OF METHODOLOGY AND PRACTICE OF IMPLEMENTING 

BUDGETARY POLICIES BY LOCAL GOVERNMENTS

The thorough �n�lysis of the problems of implement�tion of budget�ry policy �t the municip�l level �nd the word-
ing of directions of the improvement of mech�nisms of implement�tion of st�te policy in the sphere of regul�tion of public 
fin�nce �nd intergovernment�l rel�tions.

Th�nks to det�iled �n�lysis of the budget of city district Nizhny�y� S�ld� (prim�rily, the tot�l income �nd expen-
diture, interbudget�ry tr�nsfers, municip�l debt) �nd the �n�lysis of socio-economic needs of the municip�lity defined the 
b�sic problems of form�tion �nd re�liz�tion of the budget�ry policy of the loc�l �uthorities.

Study of expert reviews �nd use socio-economic pl�nning �nd forec�sting led to the el�bor�tion of the directions 
of moderniz�tion of loc�l government �ctivity in the sphere of budget�ry policy. Own pr�ctic�l experience of the �uthor 
�llowed to offer the use of the principles of m�n�gement in the st�te �nd municip�l government. ©
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В современных условиях в секторе публичного 
управления и финансирования государственных и му-
ниципальных услуг на первый план выходит решение 
задач повышения эффективности расходов и пере-
ориентации бюджетных ассигнований в рамках суще-
ствующих ограничений на реализацию приоритетных 
направлений государственной политики, проведение 
социально-экономических преобразований, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности 
всех участников экономических отношений, достиже-
ние измеримых, общественно значимых результатов 
[1]. Иными словами, определяющими тенденциями 
развития бюджетной сферы на среднесрочную пер-
спективу являются: повышение качества и доступно-
сти оказываемых населению социально значимых ус-
луг, эффективность бюджетных расходов, улучшение 
инвестиционного климата территорий. Бюджетная по-
литика становится главным инструментом реализации 
социально-экономической политики 

В связи с этим актуализируются вопросы мето-
дологии и практики реализации бюджетной политики, 
в том числе на уровне органов местного самоуправ-
ления. Условия экономической нестабильности, за-
конодательного изменения целей и принципов сферы 
публичных финансов также обусловливают появление 
проблемных аспектов при определении теоретико-ме-
тодологических основ бюджетной политики конкрет-
ного типа публично-правового образования. Авторы 
отмечают, что существование различных точек зрения 
на содержание бюджетной политики, сложившихся в 
экономической науке, в значительной степени затруд-
няют ее практическую реализацию. 

Так, например, представители либеральной эко-
номики под бюджетной политикой понимают направ-
ление экономической политики государства, связан-
ное с разработкой и использованием государственного 
бюджета и бюджетов территориально-административ-
ных единиц, входящих в это государство (в Россий-
ской Федерации это федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов Федерации)[2].

В то же время представители Института эконо-
мики и права считают, что бюджетная политика – со-

вокупность принимаемых решений, осуществляемых 
органами законодательной (представительной) и ис-
полнительной власти, связанных с определением ос-
новных направлений развития бюджетных отношений 
и выработкой конкретных путей их использования в 
интересах граждан, общества и государства [3].

Но авторам наиболее близко понятие бюджет-
ной политики как целенаправленной деятельности 
государства по определению основных задач и коли-
чественных параметров формирования доходов и рас-
ходов бюджета, управления государственным долгом 
[4]. В данном аспекте акторами являются «государ-
ственная власть и государственное управление, от-
ражающие общественный строй и экономическую 
структуру страны, а так же партии и другие организа-
ции, общественные группировки, согласно их интере-
сам и целям» [4]. 

Таким образом, по мнению авторов, бюджетная 
политика – управленческая деятельность законода-
тельных и исполнительных органов власти в бюджет-
ной сфере с целью обеспечения стабильного социаль-
но-экономического развития государства. Сущность 
бюджетной политики отражается в целенаправленной 
деятельности государства в лице органов государ-
ственной власти, но не органов местного самоуправле-
ния. Поэтому авторы считают, что содержание понятия 
«бюджетная политика» необходимо дополнить субъ-
ектами и акторами, и понимать ее как целенаправлен�
ную деятельность органов государственной власти 
и местного самоуправления по решению социально-
экономических задач через выработку согласованных, 
сбалансированных и эффективных бюджетных отно�
шении в интересах граждан и государства.

Сфера приложения бюджетной политики рас-
пространяется на все три уровня – федеральный, ре-
гиональный и местный. Если на федеральном и регио-
нальном уровне деятельность органов власти, партий 
и других организаций в области бюджетной политики 
регламентирована с постановкой  определенных целей 
и задач, то на местном уровне все проблематичнее. О 
таком аспекте постоянно дискутируют не только ру-
ководители субъектов Российской Федерации и главы 
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муниципалитетов, но и уделяет пристальное внима-
ние Президент России В.В.Путин: «Сегодня в системе 
местного самоуправления накопилось немало проблем. 
Объём ответственности и ресурсы муниципалитетов, к 
сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансирова-
ны. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они 
не только размыты, но и постоянно перекидываются 
с одного уровня власти на другой: из района в регион, 
с поселения на район и обратно. Органы местного са-
моуправления то и дело сотрясают и коррупционные 
скандалы. Районный уровень фактически выхолощен. 
Его полномочия в сфере образования, здравоохране-
ния, социальной защиты переданы в регионы» [5].

Авторы отмечают, основной целью бюджетной 
политики на местном (т.е. муниципальном) уровне 
должно быть решение экономических и социальных 
задач конкретного муниципального образования. Вот 
здесь деятельность органов местного самоуправления 
часто не стыкуется с общеполитическими задачами 
на федеральном и региональном уровне. В частности, 
майскими Указами Президента России поставлена за-
дача создания и модернизации 25 млн. высокопроизво-
дительных рабочих мест к 2020 году [6]. 

Одним из способов увеличения количества ра-
бочих мест является создание технопарков, особых 
экономических зон. С одной стороны, абсолютно вер-
ный способ увеличения доходной базы бюджета, а с 
другой, его реализация должна учитывать местное со-
циально-экономическое положение территории. Так, 
например, в настоящее время идет активное строитель-
ство особой экономической зоны «Титановая долина» 
в Верхнесалдинском городском округе Свердловской 
области, который расположен в 10 км от городского 
округа Нижняя Салда (далее – Нижняя Салда) с пер-
спективой организации более 13 тыс. рабочих мест [7]. 
Согласно данным Верхнесалдинского центра занято-
сти (который осуществляет обслуживание и Нижней 
Салды) численность безработных граждан, состоящих 
на учете на 30.12.2013г. составила 280 чел., удельный 
вес безработных граждан в численности экономически 
активного населения – 0,6%. С начала 2013г. в Центр 
занятости за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 3 960 человек, а работодателями было за-
явлено 4 831 вакансии [8].

В итоге получается, что помимо кадровой про-
блемы (отсутствие высокопрофессинальных специ-
алистов) существует целый комплекс социальных 
проблем, решение которых не отражено в курсе бюд-
жетной политики региона, а, значит, и муниципалите-
та. В первую очередь, это вопросы обеспечения жи-
льем, детскими садами, услугами здравоохранения и 
коммунального хозяйства работников экономической 
зоны и членов их семей, прибывших из других мест. 
Согласно презентации «Титановой долины», пред-

ставленной на IX Международной выставке вооруже-IX Международной выставке вооруже- Международной выставке вооруже-
ний, военной техники и боеприпасов в сентябре 2013г., 
предполагается строительство всего одного детского 
сада на 120 мест и жилой застройки площадью 42 692 
м2 (при средней площади жилья в 50 м2 будет обе-
спечено только 854 семьи) [9]. Такая же ситуация и с 
коммунальными услугами, в частности, при существу-
ющей производительности 27 тыс. м3 в сутки город и 
предприятия Верхнесалдинского городского округа по-
требляют 29 тыс. кубометров воды в сутки. И это при 
условии, что «Титановая долина» еще не начала отбор 
воды [10]. Решение данной задачи не запланировано 
в проекте экономической зоны, а все затраты на про-
ектно-сметную документацию, а также часть затрат на 
реализацию самого проекта муниципалитет должен 
изыскать в местном бюджете. Соседний городской 
округ Нижняя Салда также не в состоянии обеспечить 
дополнительные места в детских садах, жилье и ка-
чественные коммунальные услуги вновь прибывшим 
работникам без капитальных вложений в экономику 
муниципалитета. Необходимость решения подобных 
текущих задач в полной мере отражает отсутствие воз-
можности разрабатывать муниципальную бюджетную 
политику с перспективой развития территории. 

По мнению авторов, при определении основных 
направлений налогово-бюджетной политики Нижней 
Салды на очередной финансовый год и плановый пери-
од можно опираться только на методику, применяемую 
для расчета межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета местным бюджетам на соответствующие 
периоды. Суть методики – определение текущих дохо-
дов и расходов в существующих социально-экономи-
ческих условиях. Методика меняется и утверждается 
ежегодно, как правило, уже после согласования рас-
ходных полномочий со всеми муниципалитетами. В 
частности, согласительная комиссия в Нижней Салде 
состоялась 16.09.2013 г., а Постановление Правитель-
ства Свердловской области № 1108-ПП от 12.09.2013г. 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» [11] сначала было опубликовано 
в «Областной газете» № 431-434 - 20.09.2013, «Со-
брании законодательства Свердловской области» 
- 09.10.2013, № 9 (2013), ст. 1592. Окончательная ре-
дакция, с изменениями, внесенными Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1292-ПП, вступили в силу на следующий день после 
официального опубликования (опубликовано в «Об-
ластной газете» - 07.11.2013). 

Определяя расходы на решение вопросов мест-
ного значения, методика все же не предусматривает 
расчет на проектную деятельность. Негласно пред-
полагается, что вся проектно-сметная документация, 
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строительство и модернизация могут финансировать-
ся за счет создания дефицита местного бюджета и 
привлечения дополнительных доходов или кредитных 
средств, объем которых ограничен 10% утвержденно-
го общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

Касательно бюджета Нижней Салды получа-
ется, что общий объем доходов бюджета на 2014г. – 
377 240, 4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов – 188 402,4 тыс. рублей. Тогда как 
общий объем расходов равен 385 740,4 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета составляет 8 500 тыс. рублей или 
9,72% от собственных доходов без учета объема без-
возмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам. Таким обра-
зом, на все проекты и  модернизацию городской округ 
может выделить 8,5 млн.руб. Однако на деле эта сумма 
чаще всего используется на покрытие недополучен-
ных доходов и погашение ранее взятых кредитов (в 
2014 г. на эти цели запланировано 1 340, 3 тыс. руб.) 
[12]. Фактически: городской округ может выделить 
не более 3-4 млн. рублей на развитие, но возникает 
проблема отсутствия гарантированных средств на ре-
ализацию проекта. Нет нормативных документов или 
порядков реализации проектов городских округов, га-
рантий их финансирования. 

В этих условиях формируются  дополнитель-
ные негативные последствия: не регламентирована 
возможность преемственности и последовательной 
реализации проектов на уровне местного самоуправ-
ления, т.к. любой вновь избранный Глава городского 
округа с новым созывом Думы может кардинально 
изменить основные направления бюджетной и налого-
вой политики. Тот руководитель, который озвучил пла-
ны своего видения развития городского округа, но не 
смог их осуществить в силу отсутствия взаимосвязи 
бюджетной политики региона и муниципалитета, те-
ряет свой авторитет и политический имидж. 

Указанные выше проблемные аспекты органи-
зации и реализации бюджетной политики органами 
местного самоуправления, а также сопутствующие 
сложности в деятельности местной власти, оказывают 
непосредственное влияние на общее социально-эконо-
мическое состояние и развитие муниципалитетов. В 
связи с этим, учитывая особенности органов местно-
го самоуправления и сложившуюся практику в сфере 
межбюджетных отношений, авторы предлагают ряд 
рекомендаций, способных привнести качественные 
изменения в данные сферы деятельности.

В первую очередь необходимо создание прак�
тики взаимодействия органов местного самоуправ�
ления и органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Возможность «прямого кон-
такта» и «точечного регулирования» определенных 
аспектов государственного управления формирует по-
тенциал детального изучения финансового состояния 
муниципалитета со стороны региональных властей, а 
значит, обеспечивает согласование интересов властей 
с курсом государственной бюджетной политики и кор-
ректировку сроков и методов ее реализации на терри-
тории муниципалитета.

Кроме того, выработка механизма «баланса ин�
тересов», т.е. организация взаимодействия органов 
местного самоуправления и органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации гарантирует: 

−	получение новых идей и проектов;
−	привлечение дополнительных источников фи-

нансирования в отдельные сферы деятельности орга-
нов местного самоуправления;

−	получение консультационной и методической 
помощи в вопросах организации и реализации бюд-
жетной политики на территории муниципалитетов;

−	регламентацию делегированных государствен-
ных полномочий в сфере бюджетной политики и т.д.

Авторы также предлагают использование пре�
зентационной модели согласования основных на�
правлений бюджетной политики муниципалитетов 
в части развития локальной территории (данная мо-
дель широко применяется в бизнес-структурах, но, по 
мнению автора, не менее эффективна будет и в сфере 
государственного и муниципального управления). На 
согласительных комиссиях Правительства каждый 
городской округ должен представить презентацию 
проекта (проектов) с описанием социальных, эконо-
мических, экологических и других эффектов. На дан-
ном этапе потребуется эскизная проработка проекта, 
обоснование экономической эффективности, ориен-
тировочная стоимость, источники финансирования и 
объем финансирования содержания нового объекта в 
последующие периоды. Подготовка указанных доку-
ментов не потребует значительных финансовых вло-
жений со стороны муниципалитетов, но предотвра-
тит более крупные затраты в случае, если изначально 
проект обречен на неудачу. Так же презентационная 
модель защиты позволить оперативно получить экс-
пертное мнение о недостатках проекта от профильных 
министерств  и руководства региона, в свою очередь 
исполнительные органы власти получат информацию 
о направлениях развития каждой территории, необхо-
димых объемах финансирования и сроках реализации.

В случае получения положительного заключе-
ния, органы местного самоуправления смогут внести 
необходимые корректировки и точно спланировать ме-
роприятия по реализации проекта, обеспечение пре-
емственности которого гарантировано включением в 
областной бюджет. При отрицательном заключении – 
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внести изменения в основные направления бюджетной 
политики муниципалитета, сконцентрировать свои воз-
можности на более реальных планах, изыскивая воз-
можности, когда инвестиции могут финансироваться 
за счет других бюджетов или за счет средств коммерче-
ских организаций, иностранных инвесторов [13] . 

Регионализация и социализация потребностей 
территорий также может обеспечить решение вопро-
сов реализации бюджетной политики в муниципаль-
ных образованиях. То есть адаптация государственно-
го политического курса к реальным возможностям и 
количественным и качественным потребностям тер-
риторий, в т.ч. потребностям населения, по мнению 
автора, способна гарантировать рациональное исполь-
зование ресурсов муниципальных образований при 
формировании и реализации бюджетной политики. А 
применение механизма взаимодействия разрешит воз-
можные проблемы в законодательной сфере с учетом 
проблем делегирования полномочий. 

Таким образом, отсутствие преемственности 
бюджетной политики на разных уровнях власти и 
управления, регламентированного порядка реализации 
проектов развития влечет за собой неэффективные за-
траты, медленное развитие территорий и выхолащи-
вание инициатив органов местного самоуправления. 
Учитывая современные процессы менеджеризации 
государственного и муниципального управления, по 
мнению авторов, необходимо использовать лучшие 
практики бизнеса, одной из которых является защита 
презентаций до начала реализации любого проекта. В 
настоящее время в частном секторе реализуются две 
основные стратегические цели – получение максималь-
ной прибыли и ориентация на запросы клиента. Приме-
нительно к целям бюджетной политики органов мест-
ного самоуправления этот тезис означает увеличение 
доходов местного бюджета и удовлетворение потреб-
ностей местного населения. Правда, авторы отмечают, 
что необходима «осторожная» адаптация, а потом уже 
применение подобных механизмов, иначе возможно по-
явление целого спектра более серьезных проблем.
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Цель. Систематизация современных представлений мировой научной мысли о концепции национальной 
инновационной системы и формулировка авторских представлений о национальной инновационной системе.

Методы. Основу исследования составила многоуровневая концепция методологического знания: концеп-
ция национальной инновационной системы,  концепция технологических инновационных систем,  концепция 
отраслевых (секторальных) инновационных систем, классификация географии инноваций.

Результаты. Рассмотрены составляющие концепций: национальная инновационная система, географии 
инноваций, технологической инновационной системы и отраслевой (секторальной) инновационной системы. 

Научная новизна. Авторская концепция открытой национальной инновационной системы, включающей: 
модель взаимодействия классификаций: функционально-процессной, географической инновационных систем и 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции (товаров, услуг); модель открытой национальной инновационной 
системы – современные составляющие открытой национальной инновационной системы.

Ключевые слова: национальная инновационная система, география инноваций, высокотехнологичная, на-
укоемкая продукция (товары, услуги).

Peshina E.V., Avdeev P.A.
MODERN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT 

OF OPEN NATIONAL INNOVATION SYSTEM

Purpose. The system�tiz�tion of modern concepts of the glob�l scientific thought �bout the concept of the n�tion�l 
innov�tion system �nd the formul�tion of the �uthor’s concepts of the n�tion�l innov�tion system. 

Methods. The b�sis for the survey w�s formed of the multilevel concept of methodologic�l knowledge: the con-
cept of n�tion�l innov�tion system, the concept of technologic�l innov�tion systems, the concept of br�nch (sector�l) 
innov�tion systems, the cl�ssific�tion of the geogr�phy of innov�tions. 

Results. The p�rts of concepts were rese�rched: the n�tion�l innov�tion system, geogr�phy of innov�tions, tech- ©
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Впервые понятие «национальная инновацион-
ная система» появилось в мировой научной мысли в 
1982 г. Как отмечают ученые: Б. Джонсон, Ч. Эдквист, 
Б.О. Лундвалл «впервые понятие «национальная ин-
новационная система»появилось  в неопубликованной 
работе К. Фримена в 1982 г., когда он работал для экс-
пертной группы ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития) по науке, технологиям и 
конкурентоспособности. В документе под названием 
«Технологическая инфраструктура и международная 
конкурентоспособность», подчеркивалась важность 
активной роли правительства в продвижении техноло-
гической инфраструктуры» [1, с. 3].

В 1985 г. Б.О. Лундвалл вводит понятие «инно-
вационная система» в работе «Инновационный про-
дукт и взаимодействие производителя и пользователя 
(потребителя)» [2]. В данной работе, в разделе 5.2 «Си-
стема инноваций», Б.О. Лундвалл не сформулировал 
само понятие инновационная система, а рассмотрел ее 
составляющие: «университеты, частные фирмы, ис-
следовательские подразделения государственных уч-
реждений, учреждения процесса производства» [2, с. 
29–30].

В 1987 г. К. Фримен в работе «Технологиче-
ская  политика и экономическая производительность: 
уроки из Японии» [3] сформулировал национальную 
инновационную систему как «сеть учреждений в го-
сударственном и частном секторах, чья деятельность  
и взаимодействие инициируют, внедряют, изменяют и 
объединяют новые технологии». 

В 1988 г. выходит совместная работа К. Фриме-
на и Б.О. Лундвалла «Малые страны перед лицом тех-
нологической революции» [4], в которой исследована 
полезность национальных инновационных систем для 
малых стран с целью «наверстать упущенное».

К. Фримен принимал участие и в работах ОЭСР, 
и в работах ЮНЕСКО, но как свидетельствует исто-
рия, деятельность ОЭСР в данных вопросах была бо-
лее результативной.

В настоящее время, спустя бо-
лее 30 лет с момента формулировки  
К. Фрименом и Б.О. Лундваллом национальной ин-
новационной системы, данная концепция получила 
широкое распространение. Б.О. Лундвалл в статье 

«Национальная инновационная система – аналити-
ческая концепция  и инструменты развития» (2007 г.) 
[5] пишет, что «при использовании поисковых систем 
по термину «национальная инновационная система», 
таких как Google, найдется около 50 тыс. результа-Google, найдется около 50 тыс. результа-, найдется около 50 тыс. результа-
тов. Понятие используется учеными и политиками  не 
только крупнейших экономик мира, таких, как США, 
Япония, Россия, Бразилия, Южная Африка, Китай, 
Индия, но и упоминается во многих развивающихся 
странах. Если 15 лет назад о концепции слышали не-
многие ученые, то сейчас концепция рассматривается 
как составляющая международной конкурентоспособ-
ности» [5].

Изучение основных, высоко цитируемых пу-
бликаций, признаваемых мировым научным сооб-
ществом, позволило систематизировать эволюцию  
научных взглядов и представить составляющие со-
временной концепции национальной инновационной 
системы, что отражено на рисунке 1.

На рисунке 1 представлено авторское видение 
концепции открытой национальной инновационной 
системы, включающей:

– модель взаимодействия классификаций: функ-
ционально-процессной, географической инновацион-
ных систем и высокотехнологичной и наукоемкой про-
дукции (товаров, услуг);

– модель открытой национальной инновацион-
ной системы - современные составляющие открытой 
национальной инновационной системы.

Как отмечают многие ученые, за последнее вре-
мя возникли новые концепции, «подчеркивающие си-
стемные характеристики инноваций, но с акцентом на 
другие уровни экономики, кроме национального» [5, с. 
111], «инновационные системы могут быть определены 
в различных формах: они могут быть национальные, ре-
гиональные, отраслевые или технологические. Все они 
включают создание, распространение и использование 
знаний. Системы состоят из компонентов, отношений 
между ними со своими характеристиками или атрибута-
ми» [6].

По мнению авторов настоящей статьи, следу-
ет разделять географию инноваций (географическая 
классификация), классификацию высокотехнологич-
ной, наукоемкой продукции (товаров, услуг) и пред-
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nologic�l innov�tion system �nd br�nch (sector�l) innov�tion system. 
Scientific novelty. The �uthor’s concept of the open n�tion�l innov�tion system includes the model of the inter-

rel�tion of cl�ssific�tions – function�l-processing, geogr�phic�l innov�tion systems �nd high-tech �nd knowledge-b�sed 
products (commodities, service); the model of the open n�tion�l innov�tion system; �ll of them �re the p�rts of the open 
n�tion�l innov�tion system. 

Key words: n�tion�l innov�tion systems; the geogr�phy of innov�tion; high-tech products; knowledge-intensive 
products (goods, services).
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Рисунок 1 – Концепция открытой национальной инновационной системы
[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
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ложенную авторами настоящей статьи функцио-
нально-процессную классификацию, включающую: 
технологические инновационные системы, отрасле-
вые (секторальные) инновационные системы и прочие 
инновационные системы, возникающие в процессе 
эволюции экономики.

Классификация географии инноваций, класси-
фикация высокотехнологичной, наукоемкой продук-
ции (товаров, услуг) и функционально-процессная 
классификация тесно взаимосвязаны и взаимозависи-
мы. Как отмечается в последнем документе ЕС по тех-
нологиям и инновациям, «отраслевые инновационные 
системы являются естественным продолжением наци-
ональной инновационной системы. Они более специ-
ализированы с точки зрения технологии и многие тех-
нологии в настоящее время разработаны и внедрены 
по всему миру» [7, c. 13].

В основу функционально-процессной класси-
фикации заложены функции и процессы. Функции, 
также как и процессы, являются равнозначными поня-
тиями управленческой деятельности и не могут суще-
ствовать в отрыве друг от друга. При этом результатом 
и функционального, и процессного подходов являет-
ся проектирование одновременно организационной 
структуры (то есть функциональных областей) и по-
рядка взаимодействия в ее рамках (то есть процессов).

Функционально-процессная классификация 
включает: технологическую, отраслевую (сектораль-
ную) системы.

Технологическая инновационная система (англ. 
Technological Innovation Systems, TIS) сформулирован-
ная Б. Карлссоном, профессором частного исследо-
вательского университета в Кливленде (штат Огайо, 
США) и Р. Станкевичем (род. 1941 г.), профессором 
университета Лунда (Швеция) в работе «Природа, 
функции и состав технологических систем» (1991 г.) 
[18].

Согласно Б. Карлссону и Р. Станкевичу, тех-
нологическая инновационная система представляет 
«динамическую сеть агентов, взаимодействующих в 
конкретных экономических / промышленных зонах 
на конкретной институциональной инфраструктуре 
посредством участия в генерации, распространении и 
использовании технологий» [18];«знания или совокуп-
ность компетенций, а не потоков обыкновенных това-
ров и услуг. Инновационные системы инноваций со-
стоят из динамических сетей знаний и компетенций» 
[18, с. 111].

Отраслевая (секторальная) инновационная си�
стема или отраслевая (секторальная) система инно�
ваций и производства (англ. Sectoral System of Innova-Sectoral System of Innova-ectoral System of Innova-System of Innova-ystem of Innova-Innova-nnova�
tion and production,SIT) представлена профессорами 
Ф. Малерба (род. 1950 г.) и Стефано Бреши (род. 1963 
г.) университета Боккони (Италия) в работе «Отрасле-

вые (секторальные) системы инноваций: технологиче-
ские режимы, шумпетерианская динамика и простран-
ственные границы» (1997 г.) [19].

Отраслевая (секторальная) инновационная си-
стема представляет:

«набор продуктов и множество агентов, дей-
ствующих в рыночной и нерыночной среде по соз-
данию, производству и продаже этих продуктов. От-
раслевая (секторальная) система имеет определенную 
базу знаний, технологий, входы и выходы.  Агентами 
являются физические лица и организации на различ-
ных уровнях агрегации, которые взаимодействуют че-
рез процессы общения, обмена, сотрудничества, кон-
куренции» [20, с. 26];

систему (группу) фирм, действующих в направ-
лении развития и производства  продукции отрасли 
(сектора) и в инициирующем  применение технологии 
отрасли (сектора); такая система фирм связана двумя 
различными способами: через процессы взаимодей-
ствия и сотрудничества в развитие артефакт-техноло-
гии и через процессы конкуренции и отбора в иннова-
ционной и рыночной деятельности» [18].

Важной составляющей концепции отрасле-
вой (секторальной) инновационной системы является 
«взаимодействие между отраслевыми системами и на-
циональными системами. Отраслевые (секторальные) 
системы имеют свои особенности в плане технологий, 
спроса, знаний, взаимодополняемости, фирм, сетей, 
институтов и динамики. Различия между разными от-
раслевыми системами могут быть значительными. Од-
нако все отраслевые (секторальные) системы зависят 
от национальных организаций и учреждений, таких 
как: национальная финансовая система, образование, 
рынок труда, права интеллектуальной собственности и 
т.д. Национальные инновационные системы влияют на 
различия между отраслями (секторами) внутри стран» 
[20, с. 26].

В настоящее время Евростат [3] использует 
секторальный или отраслевой подход, основанный на 
классификации видов экономической деятельности 
в Европейском Экономическом Сообществе – КДЕС 
(NACE Rev. 2, 2008 г.) (рисунок 2) при характеристи-
ке высокотехнологичности и наукоемкости продукции 
(товаров, услуг).

В рамках секторального или отраслевого подхо-
да существуют две классификации.

1.1 Классификация высокотехнологичных от-
раслей промышленности и высокотехнологичных, 
наукоемких услуг. Отдельная классификация для про-
мышленности и отдельная для услуг. Критерием дан-
ного подхода выступает интенсивность использования 
современных технологий и научных разработок в про-
цессе производства.

Интенсивность в данных классификациях опре-
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деляется как отношение расходов на исследования и 
разработки к валовой добавленной стоимости в соот-
ветствующих видах экономической деятельности [21, 
с. 139]. Валовая добавленная стоимость по базисной 
цене определяется как разница между продукцией, 
произведенной по базисной цене, и промежуточным 
потреблением по цене покупателей [22, с. 49].

Отдельно следует отметить, что  КДЕС (NACE 
Rev. 2) – это стандартная классификация видов про-
изводственной экономической деятельности. Эконо-
мическая деятельность  имеет место, когда для про-
изводства конкретных товаров и услуг происходит 
объединение таких ресурсов, как материальные сред-
ства, труд, технологии производства или промежуточ-

ные продукты [22, с. 9]. В КДЕС используется понятие 
продукция, продукт (товар или услуга).

На современном мировом рынке товары и услу-
ги приобретают трудноразделимую форму, особенно 
высокотехнологичные услуги все чаще бывают пред-
ставлены в тандеме «товар – услуга». 

В рамках данной классификации сектора, от-
расли  промышленности подразделяются на высоко-
технологичные (С_НТС), среднетехнологичные (С_
НТС_М), средненизкотехнологичные (С_LTC_M) и 
низкотехнологичные производства (C_LTC).

КДЕС (NACE Rev. 2) содержит классификацию 
видов высокотехнологичных, наукоемких услуг в за-
висимости от уровня интенсивности использования 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

Пешина Э.В., Авдеев П.А.

 1 Секторальный или отраслевой подход по видам экономической деятельности 
(на основе классификации видов экономической деятельности  

в Европейском экономическом сообществе – КДЕС (NACE Rev. 2, 2008 г.) 

1.1 Интенсивность использования современных технологий и научных разработок  
в процессе производства 

Классификация высокотехнологичных отраслей промышленности  
и высокотехнологичных, наукоемких услуг 

1.1.1 Промышленность 1.1.2 Услуги 

Высокотехнологичные 
(C_HTC) 

Средневысокотехнологич-
ные (C_HTC_M) 

Средненизкотехнологичные 
(C_LTC_M) 

Низкотехнологичные 
(C_LTC) 

Наукоемкие (KIS) Менее наукоемкие (LKIS) 

Рыночные (LKI_MKT) 

Другие (LKIS_OTH) 

Рыночные, кроме 
финансового 

посредничества и high-tech 
(KIS_MKT_OTH) 

Высокотехнологичные, 
наукоемкие (KIS_HTC) 

Финансовые и страховые 
(K) 

Другие (KIS_OTH) 

1.2 Численность занятых работников 5 и 6 уровней МСКО – 1997 в общей численности занятых 
в процессе производства  

1.2.1 Наукоемкая деятельность 
(KIA) 

1.2.2 Наукоемкая деятельность 
бизнес-промышленности (KIABI) 

Рисунок 2 – Методические подходы к идентификации высокотехнологичности  
и наукоемкости продукции (товаров, услуг) (на основании Евростата) [17, с. 13]
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знаний: наукоемкие (knowledge intensive services – 
KIS) и менее наукоемкие (less knowledge intensive ser-) и менее наукоемкие (less knowledge intensive ser-less knowledge intensive ser- knowledge intensive ser-knowledge intensive ser- intensive ser-intensive ser- ser-ser-
vices – LKIS) услуги.

Высокотехнологичные, наукоемкие услуги (high-
tech knowledge-intensive services – KIS_HTC) – это ус- knowledge-intensive services – KIS_HTC) – это ус-knowledge-intensive services – KIS_HTC) – это ус--intensive services – KIS_HTC) – это ус-intensive services – KIS_HTC) – это ус- services – KIS_HTC) – это ус-services – KIS_HTC) – это ус- – KIS_HTC) – это ус-KIS_HTC) – это ус-_HTC) – это ус-HTC) – это ус-) – это ус-
луги, в составе которых используются высокие техно-
логии. Они являются принципиально новыми, имеют 
революционный характер, благодаря чему на опреде-
ленный промежуток времени занимают монопольное 
положение на рынке услуг за счет  инновационной на-
правленности.

Высокотехнологичные, наукоемкие услуги 
(KIS), в свою очередь подразделяются: 

– рыночные услуги, кроме финансового посред-рыночные услуги, кроме финансового посред- услуги, кроме финансового посред-услуги, кроме финансового посред-, кроме финансового посред-кроме финансового посред- финансового посред-финансового посред- посред-посред-
ничества и high-tech услуг (knowledge-intensive m�rket 
services excluding fin�nci�l intermedi�tion �nd high tech-
nology services)) (KIS_MKT_OTH); 

– высокотехнологичные, наукоемкие услуги 
(high-tech knowledge-intensive services) (KIS_HTC);

– финансовые и страховые услуги (fin�nci�l �nd 
insur�nce �ctivities services) (K); 

– другие услуги (other knowledge-intensive ser-другие услуги (other knowledge-intensive ser- услуги (other knowledge-intensive ser-услуги (other knowledge-intensive ser- (other knowledge-intensive ser-
vices) (KIS_OTH).

Менее наукоемкие услуги (LKIS) делятся на: 
рыночные (LKIS_MKT) и менее наукоемкие услуги 
(LKIS_OTH).

При характеристике сферы высокотехнологич-
ных услуг употребляют такие термины, как: высоко-
интеллектуальные услуги, инновационные услуги, 
наукоемкие деловые услуги (knowledge-intensive busi-knowledge-intensive busi--intensive busi-intensive busi- busi-busi-
ness services – KIBS) и технологически связанные на- services – KIBS) и технологически связанные на-services – KIBS) и технологически связанные на- – KIBS) и технологически связанные на-KIBS) и технологически связанные на-) и технологически связанные на-
укоемкие деловые услуги (technology-rel�ted services 
– T-KIBS), традиционные профессиональные услуги 
(tr�dition�l profession�l services – P-KIBS), креативные 
деловые услуги (cre�tive business services – C-KIBS) и 
др.

1.2 Классификация по удельному весу рабочей 
силы в экономической деятельности по отношению к об-
щей численности занятых. Деятельность классифициру-
ется как наукоемкая, если в общей численности занятых 
более 33 % составляют работники 5 и 6 уровней Меж-
дународной стандартной классификацией образования 
(МСКО – 1997) [23]. В данной классификации нет под-
разделения на промышленность и услуги, а используется 
общая методология для всех отраслей промышленности 
и сферы услуг с выделением двух агрегатов: наукоем-
кой деятельности (knowledge-intensive аctivities – KIA) 
и наукоемкой деятельности бизнес-промышленности 
(knowledge-intensive �ctivities business industries – KIABI).

Классификация географии инноваций представ-
лена: глобальной инновационной системой, наднаци-
ональными, национальными, региональными и мест-
ными инновационными системами.

Глобальная инновационная система (англ. 

Global Innovation System, GIS)состоит из ресурсов и 
институтов, которые построены за счет взаимодей-
ствия между организациями из многих стран и доступ-
ны фирмам из разных стран мира.

Наднациональные инновационные системы 
(англ. National Innovation Systems, NIS) представляют 
«национальные системы Восточной Азии, Европы, 
Северной Америки и т.д.» [24, с. 5]. Наднациональные 
инновационные системы имеют преимущества над 
национальными инновационными системами через: 
«координацию инновационной политики посредством 
государств-членов объединения; многоуровневое 
управление; синхронный процесс стандартизации; по-
литическую волю; защиту прав интеллектуальной соб-
ственности; возможность создания широкого партнер-
ства с заинтересованными сторонами на всех уровнях; 
объединения ресурсов; снижения финансового риска 
по дублированию исследований; обмена передовой 
практикой между государствами-членами» [25, с. 5].

Следующая концепция, близкая по территори-
альному признаку с национальной инновационной 
системой, региональная инновационная система (англ. 
Regional  Innovation Systems, RIS), сформулирована Ф. 
Куком (род. 1946 г.), профессором Университета Кар-
диффа (Уэльс, Великобритания) в работе «Региональ-
ные инновационные системы: регулирование конку-
рентоспособности в новой Европе» (1992 г.) [26].

При определении региона, Ф.Кук говорит, что 
до настоящего времени нет единодушия среди ученых, 
что понимать под регионом. В Докладе о мировом 
развитии промышленности для ЮНИДО «Стратегии 
региональных инновационных систем» (2003 г.) [27] 
Ф. Кук выделяет четыре главных, по его мнению, кри-
терия для определения региона: «1) регион не должен 
иметь детерминированный (известный, определен-
ный) размер; 2) территория должна быть однородна 
с точки зрения конкретных критериев; 3) территорию 
можно отличить от приграничных районов путем 
определенного вида ассоциативных смежных функ-
ций; 4) территория должна обладать какой-то внутрен-
ней сплоченностью» [27, с. 3].

В работе «Стратегии региональ-
ных инновационных систем»(2001 г.) [27]  
Ф. Кук отмечает, что «Европейская комиссия разра-
батывает и реализует региональные инновационные 
стратегии вследствие слабости национальных инно-
вационных систем» [27, с. 2] и выделяет следующие 
составляющие региональных инновационных систем 
[27, с. 2–14]:

1) региональные и местные инновационные си-
стемы базируются на кластерном подходе М. Портера 
(1990 г.) [28] и способствуют повышению националь-
ной конкурентоспособности. Некоторые исследовате-
ли ставят синонимы между «инновационным кругом», 
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«кластером», «промышленным районом» и региональ-
ной  инновационной системой [29, с. 6];

2) регионы как система политического управле-
ния ниже национального, но выше локального уровня 
управления. Распространение знаний, информации и 
технологий в большей части осуществляется через ре-
гиональные каналы, наряду с национальными и меж-
дународными каналами;

3) в основе региональных инновационных си-
стем заложены теории: экономической эволюции, ре-
гиональной науки, промышленного района, рациона-
лизации, управления;

4) составляющие моделей успешных региональ-
ных инновационных систем: сильный сектор малого и 
среднего предпринимательства (МСП); интенсивное 
горизонтальное сотрудничество между компаниями; 
высококвалифицированная рабочая сила с гибкой си-
стемой работы; плотная инфраструктура вспомога-
тельных учреждений и организаций; инновационная 
региональная культура; активное региональное прави-
тельство;

5) компании организуют свои производствен-
ные и инновационные процессы в национальном и 
глобальном масштабах, пользуясь ресурсами конкрет-
ных территорий. В то время как конкурентоспособ-
ность самого региона во многом зависит от потенци-
ала местных (региональных) предприятий вкладывать 
в инновации. Весь процесс добавленной стоимости, 
в том числе с поставщиками и клиентами становится 
объектом стратегий  рационализации на уровне реги-
она.

При взаимоотношениях, сравнении националь-
ных и региональных инновационных систем выделя-
ют [27, с. 1–17]:

– расхождения в национальных инновацион-
ных системах между странами определяются регио-
нальными особенностями внутри страны. Иногда ре-
гиональные инновационные стратегии представляют 
«коллекцию разовых инициатив» или реализуются без 
вариативных сценариев, без систематической оценки 
инновационных потребностей фирм, работающих на 
территории;

–компании ищут более благоприятную среду 
для своего производства во всем мире, согласно «но-
вой теории международной торговли» и «новой эконо-
мической географии» П. Кругмана;

– региональные власти не имеют доступа к пол-
ному набору инструментов инновационной политики, 
существующей на национальном и наднациональном 
уровнях (например, Европейский Союз) в связи с огра-
ниченностью, как своих бюджетов, так и полномочий;

– региональные концепции помогают нацио-
нальным правительствам определить: тип поддержки, 
который должен быть оказан соответствующему уров-

ню управления (местный, региональный); возможно-
сти для межрегиональной кооперации;

– национальные инновационные стратегии за-
дают основу для региональных инновационных стра-
тегий, но когда регионы дублируют национальные 
инновационные стратегии в рамках своих небольших 
границ это неэффективно. 

С региональной инновационной системой тес-
но связана местная инновационная система (англ. Lo-L����
cal Innovation Systems, LIS).Местная инновационная 
система является менее проработанной из всех выше 
рассмотренных.

Профессора университета Боккони (г. Милан, 
Италия) С. Бреши и Ф. Лиссони в работе «Внешние 
эффекты знаний и местных инновационных систем» 
(2001 г.) [30] отмечают, что местные инновационные 
системы имеют ряд преимуществ:

– «информация о том, кто знает, что и где ис-
пользуется, является единственным местным обще-
ственным благом для научно-технических знаний» 
[30, с. 16], «потоки знаний являются важнейшей агло-
мерационной силой» [30, с. 21];

– «локализованная подвижность отдельных ра-
ботников, особенно высококвалифицированной рабо-
чей силы» [30, с. 13];

–«большая часть знаний передается на месте из 
университетов к фирмам и ничего не имеет общего с 
государственными результатами фундаментальной на-
уки, поскольку знания передаются через консультации 
на стадии разработки товара» [30, с. 16].

ОЭСР в 2008 г. году организовала специальное 
исследование «Предпринимательство и местные ин-
новационные системы. На примере Кантабрии, Испа-
ния» (2008 г. [31]). Кантабрия – автономное сообще-
ство, провинция Испании с 102 муниципалитетами. 
В данном исследовании отдельно муниципалитеты не 
рассматривались, а анализ был проведен по направле-
ниям: человеческий капитал и рынок труда; бизнес-
сектор, научно-исследовательские организации; окру-
жающая среда для инноваций и предпринимательства 
в регионе.

Национальная инновационная система включа-
ет: местные и региональные инновационные системы, 
может являться частью наднациональных инноваци-
онных систем и иметь доступ (являться частью) гло-
бальной инновационной системы.

В условиях глобализации, рассмотрение на-
циональных инновационных систем объясняется: 
«напряженность среди национальных инновацион-
ных систем, вызванная глобализацией, является важ-
нейшим фактором, повышающим спрос на изучении 
национальных инновационных систем» [11, с. 214]; 
«пока существуют национальные государства как по-
литические лица, имеющие свои собственные про-
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граммы, связанные с инновациями, полезно работать 
с национальными системами, как объектами анализа» 
[11, c. 215]. Глобализация, по мнению авторов настоя-c. 215]. Глобализация, по мнению авторов настоя-. 215]. Глобализация, по мнению авторов настоя-
щей статьи, представляет как возможности, так и опас-
ности.

На рисунке 1 представлена модель «открытой 
национальной инновационной системы», предусма-
тривающей, что никто не имеет монополии на по-
лезные знания и поэтому «предприниматели/ пред-
приятия (фирмы) не  полностью полагаются на свои 
собственные исследования, а знания (как входящие, 
так и выходящие) диффузируют через предпринимате-
лей/ предприятия (фирмы)» [7, c. 11].

Модель открытой национальной инновационной 
системы основана на взаимодействии институтов в ши-
рокой окружающей среде инновационных систем через: 
социальное и сетевое взаимодействие; технологические 
траектории; научно-техническую политику; структуру 
рынков; национальную политику; интеллектуальную 
собственность; международные инвестиционные со-
глашения; международные торговые соглашения.

Ядро модели составляют предприниматели/
предприятия (фирмы), являющиеся одновременно и 
производителями и потребителями продукции (това-
ров, услуг), также как и их окружение (организации 
инфраструктуры, посреднические организации, обще-
ственные организации и т.д. являются потребителями 
и производителями продукции (товара, услуги)).

Предприниматели/предприятия (фирмы) вза-
имодействуют между собой, а также с организация-
ми: инфраструктуры, посредническими, содействия 
предпринимательству, финансовыми, научно-иссле-
довательскими, внедрения новых технологий, образо-
вательными, общественными, политическими и чело-
веческим капиталом, рынком труда.

Рассмотрим некоторые составляющие совре-
менной открытой модели национальной инновацион-
ной системы.

Предприниматели/ предприятия (фирмы). В 
основе заложена «природа фирмы» (1937 г.) амери-
канского экономиста, лауреата Нобелевской премии 
по экономике Р.Г. Коуза (1910–2013 гг.). Положения Р. 
Коуза основываются на следующем:

«Фирма выгодна потому, что деятельность на 
рынке сопряжена с некоторыми издержками, а создав 
организацию и управляя размещением ресурсов адми-
нистративными методами, можно избавиться от этих 
издержек» [32, c. 63];

«Правительство в определенном смысле пред-
ставляет собой сверхфирму (но очень особого вида), 
поскольку оно способно влиять на использование фак-
торов производства с помощью административных ре-
шений» [32, c. 111];

«Правительство может установить обязатель-

ное для выполнения правило, фиксирующее, что имен-
но люди должны или не могут делать, и которому им 
придется подчиняться. Правительство, если пожелает, 
может вообще обойти рынок, чего фирма сделать не в 
состоянии» [32, c. 111].

Предприятия могут заниматься инновациями по 
многим причинам. Их целями могут быть «продукция, 
рынки, эффективность, качество или способность к 
обучению и осуществлению перемен» [33, c. 13].

Предприниматели/предприятия (фирмы): 1) 
организуют собственную работу по созданию «инно-
вации» (в широком контексте); 2) взаимодействуют 
между собой через конкуренцию, сотрудничество, 
создание сетей. Как отметил М. Портер (1990 г.) [34], 
конкуренция между предпринимателями / предпри-
ятиями (фирмами) наиболее сильна в своей собствен-
ной стране; 3) работают в рамках заданных условий/
ограничений со стороны государства, причем каждое 
государство определяет условия/ограничения само-
стоятельно, которые могут сильно различаться между 
странами; 4) используют существующие в стране ор-
ганизации инфраструктуры, финансовые организации, 
научно-исследовательские организации и т.д.

Образовательные организации, как важнейшие 
составляющие экономики знаний. Важную составляю-
щую играют процессы:

«накопления знаний», процесса обучения: «об-
учение посредством практической деятельности» (К. 
Эрроу, 1962 г.); обучение посредством обучения (Р. Лу-
кас, 1988 г.); «обучение посредством научных исследо-
ваний» (П. Ромер, 1990 г.); «обучение посредством со-
циальных контактов» (Д. Форэй, Б.О. Лундвалл, 1996 
г.);

управления знаниями через: кодифицированные 
знания (книги, документы, аудио-видеоматериалы и т.д.) 
и «неявные знания, молчаливые знания» (через личные 
контакты, взаимодействие и доверие) (М. Поланьи, 1958 
г.);

«мобилизации людей в процессах образования 
и пожизненного обучения» [35, c. 15].

Важную роль среди образовательных организа-
ций занимают университеты, являющиеся, по мнению 
некоторых ученых, ядром инновационной деятельно-
сти (Г. Ицковиц, Л. Лидесдорф, 2000 г. [36, 37]).

Человеческий капитал, рынок труда. Согласно 
Б.О. Лундваллу  «Благодаря Амартию Сену (1999 г.), 
можно сформулировать вывод, что возможности че-
ловека, а не обеспеченность ресурсами являются фун-
даментальными факторами развития. Способность к 
обучению является одной из важнейших человеческих 
возможностей» [5, c. 114].

Датские ученые Б.О. Лундвалл, Б. Грегерсен, 
Б. Джонсон и французский ученый Э. Лоренц про-
вели совместное исследование по 15 странам мира, в 
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котором изучались четыре разные формы организации 
труда: дискреционная (интуитивная), бережливое про-
изводство, тейлористская форма организации труда и 
традиционная. По результатам были сформулированы 
выводы: не обязательно надо уметь разрабатывать но-
вые уникальные инновации для мирового рынка, го-
раздо важнее высокоразвитые способности человека 
к «поглощению» и использованию новых технологий, 
разработанной в другом месте; инновации могут быть 
изначально ориентированы на нужды бедных людей 
или на менее развитые регионы и страны; существуют 
огромные различия между странами по доступу работ-
ников к системе «обучения посредством практической 
деятельности» [12, c. 3, 13].

Общественные организации. Через обще-
ственные организации реализуются общественные 
национальные ценности, толерантность, консерва-
тизм, доверие, религиозная этика, отношение к тех-
нологиям и науке.

Политические организации – политико-власт-
ные объединения (совокупность государственных, 
общественных учреждений, объединений, служб по-
литики, функционирующих на основе юридически и 
(или) морально закрепленных нормах политической 
жизни). В.В. Дементьев в работе «Экономика как си-
стема власти» (2003 г.) [38] рассматривает следующие 
составляющие для предприятий в системе неэффек-
тивной власти: «монопольная власть через принуж-
дение; денежная власть – концентрация денежных 
средств на счетах посреднических фирм; доминиро-
вание в собственности; влияние на государственную 
власть через единичные «встречные интересы» от-
дельных предприятий и государства [38, c. 333–335]».

Организации инфраструктуры. Организации 
инфраструктуры представляют совокупность инфра-
структур: социальной, транспортной, инженерной, ин-
формационной, рыночной, самой инновационной.

Посреднические организации. Посреднические 
организации представляют вид предпринимательской 
деятельности, при котором субъекты экономической 
деятельности непосредственно не производят и не про-
дают  продукцию, а выступают в качестве посредников 
между производителями и потребителями. Посредник 
– лицо, представляющее интересы производителя или 
потребителя. В качестве посреднических предприни-
мательских организаций на рынке выступают оптовые 
снабженческо-сбытовые организации, дилеры и т.д.

Организации содействия предприниматель�
ству представляют собой различные центры, фонды, 
организации.

Финансовые организации. Финансовые органи-
зации представляют банковские и небанковские фи-
нансовые институты, работающие через механизмы: 
гарантий; микрокредитования; лизинга; субсидирова-

ния процентной ставки; предоставления льготных кре-
дитов; венчурное финансирование и т.д.

Социальное и сетевое взаимодействие. В дан-
ном направлении ученые выделяют отдельно «новые 
тенденции в развитии мышления» [35, c. 8], которое 
изменяется под воздействием: большого внимания на 
возможностях, а не обеспеченности ресурсами; основ-
ным вниманием на знания, как важнейшим ресурсом 
развития; важности институтов, нежели географии и 
политики.

Также к социальному и сетевому взаимодей-
ствию относят: «социальные возможности» (К. Ох-
кава, Г. Ростовский, 1974 г. [39]) – возможности ус-
ваивать/поглощать новые технологии, привлекать 
капитал, участвовать в глобальных рынках и т.д.; «на-
циональную поглощающую способность» (К. Дальман 
и Р. Нельсон, 1995 г. [40]). Развивая понятие «социаль-
ные возможности» М. Абрамовиц выделял: «техниче-
скую компетентность (уровень образования); наличие 
опыта в организации и управлении крупных предпри-
ятий; финансовые институты и рынки, способные к 
мобилизации капитала в крупных размерах; честность 
и доверие; стабильность власти и ее эффективность в 
поддержке экономического роста» [41].

В заключение работы следует привести иссле-
дование датского ученого «Инновационные системы 
и природные ресурсы» (2011 г.) [42] А.Д. Андерсона 
(англ. All�n D�hl Andersen), в котором изучена роль 
природных ресурсов в экономическом развитии че-
рез «ресурсное проклятие стран» (Р. Аути, 1993 г. 
[43], Дж. Сакс и А. Уорнер, 1995 г. [44]) и искусство 
построения инновационных систем. Выводами А.Д. 
Андерсона следует закончить данную работу: «слабые 
национальные инновационные системы объясняются 
слабой компетентностной базой работников и нали-
чием барьеров для повышения уровня квалификации 
труда» [42]. Данный вывод подтверждается публич-
ными выступлениями и лекциями директора научно-
исследовательского центра «Курчатовский институт» 
М.В. Ковальчука: «В настоящее время происходит де-
материализация продукции (товаров, услуг). Если ра-
нее доля науки (научной мысли человека) в продукции 
составляла до 10% (в прошлом веке), то сейчас иногда 
достигает около 70%» [45].

Таким образом, представленная концепция на-
циональной инновационной системы, посредством 
взаимодействия двух моделей позволяет:

во-первых, показать открытую.национальную 
инновационную систему во взаимодействии и вза-
имосвязи с местными, региональными, наднацио-
нальными инновационными системами и глобальной 
инновационной системой. Посредством открытости, 
например, местные инновационные системы могут ис-
пользовать ресурсы глобальной инновационной систе-
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мы, например, через глобальную сеть интернет знания 
о передовых достижениях и разработках и т.д.;

во-вторых, география инноваций тесно перепле-
тена с функционально-процессной классификацией ин-
новационных систем, например для транснациональных 
корпораций и характеризует концентрацию высокотех-
нологичной, наукоемкой продукции (товаров, услуг) на 
различных территориальных уровнях;

в-третьих, составляющие модели открытой на-
циональной инновационной системы могут существо-
вать не только для государственного/национального 
уровня, но и в процессе развития выходить на надна-
циональную инновационную систему и/или глобаль-
ную инновационную систему.

Литература:

1. Johnson B., Edquist C., Lundv�ll B.-А. Economic 
Development �nd the N�tion�l System of Innov�-
tion Appro�ch [электронный ресурс] / First Glo-электронный ресурс] / First Glo- ресурс] / First Glo-ресурс] / First Glo-] / First Glo-
belics Conference, Rio de J�neiro, November 3–6, 
2003. URL: http://sm�rtech.g�tech.edu/jspui/bit-: http://sm�rtech.g�tech.edu/jspui/bit-http://sm�rtech.g�tech.edu/jspui/bit-://sm�rtech.g�tech.edu/jspui/bit-sm�rtech.g�tech.edu/jspui/bit-.g�tech.edu/jspui/bit-g�tech.edu/jspui/bit-.edu/jspui/bit-edu/jspui/bit-/jspui/bit-jspui/bit-/bit-bit-
stre�m/1853/43154/1/BengtAkeLundv�ll_2.pdf. 
(дата обращения 12.02.2014)

2. Lundv�ll B.-A.Product Innov�tion �nd User–Pro-
ducer Inter�ction [электронный ресурс]. Industri�l 
Development Rese�rch Series No. 31. A�lborg Uni-
versity Press, A�lborg. 1985. URL: http://vbn.��u.dk/
files/7556474/user-producer.pdf (дата обращения 
12.02.2014)

3. Freem�n C. Technology Policy �nd Economic Perfor-
m�nce: Lessons from J�p�n. Fr�nces Printer Publish-
ers, London, NewYork, 1987.

4. Freem�n C., Lundv�ll B.-A. (eds.). Sm�ll Countries 
F�cing the Technologic�l Revolution. London: Pinter 
Publishers, 1988.

5. Lundv�ll В.-A. N�tion�l Innov�tion Systems – An�-В.-A. N�tion�l Innov�tion Systems – An�-.-A. N�tion�l Innov�tion Systems – An�-
lytic�l Concept �nd Development Tool [электрон-электрон-
ный ресурс]. Industry �nd Innov�tion, 14:1, 2007. Р. 
95–119. URL: http://infojustice.org/downlo�d/gcon-
gress/dii/lundv�ll%20�rticle.pdf (дата обращения 
12.02.2014)

6. C�rlsson B., J�cobsson S., Holmen M., Rickne A. 
Innov�tion Systems: An�lytic�l �nd Methodologic�l 
Issues [электронный ресурс]. April, 1999. URL: 
http://www.druid.dk/conferences/summer1999/conf-
p�pers/c�rlsson.pdf (дата обращения 12.02.2014)

7. Emerging technology trends �nd innov�tion processes 
for the low c�rbon economy – Applying innov�tion 
systems models to specific technologies [электрон-электрон-
ный ресурс]. Report for DG CLIMA. Ric�rdo-
AEA/R/ED58425/Innov�tion Systems Issue Number 
Issue 1.1 D�te 19/12/2013. URL: http://lowc�rbonin-: http://lowc�rbonin-http://lowc�rbonin-://lowc�rbonin-lowc�rbonin-
nov�tion.eu/�ssets/Uplo�ds/Emerging-technology-

trends-Innov�tion-systems-V1.2.pdf. (дата обраще--Innov�tion-systems-V1.2.pdf. (дата обраще-Innov�tion-systems-V1.2.pdf. (дата обраще--systems-V1.2.pdf. (дата обраще-systems-V1.2.pdf. (дата обраще--V1.2.pdf. (дата обраще-V1.2.pdf. (дата обраще-1.2.pdf. (дата обраще-pdf. (дата обраще-. (дата обраще-
ния 12.02.2014)

8. OECD. N�tion�l Innov�tion Systems [электронный 
ресурс]. OECD, 1997. URL: http://www.oecd.org/sci-
ence/inno/2101733.pdf (дата обращения 12.02.2014)

9. OECD. Dyn�mising N�tion�l Innov�tion Systems 
[электронный ресурс]. OECD, 2002. URL: http://
ecsocm�n.hse.ru/d�t�/857/662/1219/dyn�mising.pdf 
(дата обращения 12.02.2014)

10. OECD. The OECD Innov�tion Str�tegy getting � he�d 
st�rt on tomorrow [электронный ресурс]. OECD, 
2010. URL: http://www.oecd.org/inclusive-growth/
The%20OECD%20Innov�tion%20Str�tegy.pdf (дата 
обращения 12.02.2014)

11. Lundv�ll B.-A., Johnson, B., Andersen, E.S., D�lum, 
B. N�tion�l systems of production, innov�tion �nd 
competence building [электронный ресурс]. Re-электронный ресурс]. Re- ресурс]. Re-ресурс]. Re-]. Re-
se�rch Policy 31 (2002). PP. 213–231. URL: http://in-
fojustice.org/downlo�d/gcongress/dii/lundv�ll �rticle 
2.pdf (дата обращения 12.02.2014)

12. Lundv�ll В.-A., Gregersen B., Johnson B., Lorenz 
E. Innov�tion Systems �nd Economic Development 
[электронный ресурс]. URL: http://www.ungs.
edu.�r/globelics/wp-content/uplo�ds/2011/12/ID-
514-Lundv�ll-Gregersen-Johnson-Lorenz-Wh�t-do-
we-know-�bout-building-sust�in�ble-n�tion�l-r.pdf 
(дата обращения 12.02.2014)

13. M�lerb� F. Sector�l systems of innov�tion �nd pro-
duction [электронный ресурс]. Rese�rch Policy 31 
(2002). P. 247–264. URL: http://www.�zc.u�m.mx/
soci�lesyhum�nid�des/06/dep�rt�mentos/rel�ciones/
Pdf. De curso de MESO/M�lerb�2002-Sistem�s sec-
tori�les.pdf (дата обращения 12.02.2014)

14. Mytelk� L.K. Loc�l Systems of Innov�tion in � Glo-
b�lized World Economy, Industry & Innov�tion. 7:1. 
Pp. 15–32.

15. Ch�ng P.-L., Shih H.-Y. The innov�tion systems of 
T�iw�n �nd Chin�: A comp�r�tive �n�lysis. 2004. 
Technov�tion, 24 (7). Pp. 529–539. 

16. J�ckson P.C. Tow�rds � Region�l (Supr�-n�tion�l) In-
nov�tion System for CARICOM Countries [электрон-электрон-
ный ресурс]. Science �nd Technology Unit, Govern- ресурс]. Science �nd Technology Unit, Govern-ресурс]. Science �nd Technology Unit, Govern-]. Science �nd Technology Unit, Govern-
ment of St. Vincent �nd the Gren�dines. 2014. URL: 
http://www.�c�demi�.edu/2473274/Tow�rds_�_Re-
gion�l_Supr�-n�tion�l_ Innov�tion_System_for_
CARICOM_Countries (дата обращения 12.02.2014)

17. Пешина Э.В., Авдеев П.А. Методические подходы 
к идентификации высокотехнологичности и нау-
коемкости продукции (товаров, услуг) // Известия 
УрГЭУ. 2013. № 2(46). С. 11–23.

18. C�rlsson B., St�nkiewicz R. On the n�ture, function 
�nd composition of technologic�l systems. Journ�l of 
Evolution�ry Economics. 1991, Volume 1. Issue 2. 
Рp. 93–118.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

Пешина Э.В., Авдеев П.А.



129

19. Breschi S. M�lerb� F. Sector�l systems of innov�tion: 
technologic�l regimes, Schumpeteri�n dyn�mics �nd 
sp�ti�l bound�ries in Edquist C. (ed), Systems of in-
nov�tion. F Pinter, London, 1997.

20. M�lerb� F. Sector�l systems of innov�tion �nd pro-
duction [электронный ресурс]. DRUID Conference 
on: N�tion�l Innov�tion Systems, Industri�l Dyn�m-
ics �nd Innov�tion Policy. Rebild, June 9-12, 1999. 
URL: http://www.druid.dk/uplo�ds/tx_picturedb/
ds1999-69.pdf. (дата обращения 12.02.2014)

21. Science, technology �nd innov�tion in Europe – 2013 
edition. Luxembourg: Public�tions Office of the Euro-
pe�n Union, 2013. 

22. КДЕС Ред. 2. Вводные указания. Статистическое 
бюро Европейских сообществ [электронный ре-
сурс]. URL: http://ec.europ�.eu/eurost�t� (дата обра-URL: http://ec.europ�.eu/eurost�t� (дата обра-: http://ec.europ�.eu/eurost�t� (дата обра-http://ec.europ�.eu/eurost�t� (дата обра-tp://ec.europ�.eu/eurost�t� (дата обра-
щения 12.02.2014)

23. Международная стандартная классификация об-
разования [электронный ресурс]. URL: http://� uis.
unesco.org›Libr�ry/Documents/isced97-rus.pdf. 
(дата обращения 12.02.2014)

24. Anderson R. Innov�tion Systems in � Glob�l Context: 
The North Americ�n Experience. Montre�l: McGill-
Queen’s University Press, 1988. 

25. Rull�n S. A supr�n�tion�l innov�tion system [элек-элек-
тронный ресурс]? The Europe�n experience �nd 
lessons for L�tin Americ� & the C�ribbe�n. 03 
nov. 2010. URL: http://www.technop�rk.�e/medi�-
files/2010/11/03/20101103_Ms-S�m�nth�-Rull�n.
pdf. (дата обращения 12.02.2014)

26. Cooke P. Region�l innov�tion systems: competitive 
regul�tion in the new Europe. Geoforum, 23. 1992. 
P. 365–382.

27. Cooke Р. Str�tegies for Region�l Innov�tion Systems: 
Le�rning Tr�nsfer �nd Applic�tions [электронный 
ресурс]. Centre for Adv�nced Studies C�rdiff Uni-]. Centre for Adv�nced Studies C�rdiff Uni-
versity C�rdiff CF10 3BB J�nu�ry 2001. URL: http://
www.p�c�-online.org/cop/docs/P_Cooke_Str�tegies_
for_region�l_innov�tion_systems.pdf.  (дата обра-(дата обра-
щения 12.02.2014)

28. Портер М.Э. Конкурентные преимущества стран 
(наций) [электронный ресурс]. URL: http://eco-
nomicus.ru/ise/Pdf_Z3/z3_�rt12_p308-356.pdf (дата 
обращения 12.02.2014)

29. Doloreux D., P�rto S. Region�l Innov�tion Systems 
[электронный ресурс]: A Critic�l Review. 2004. 
URL: http://www.ulb.�c.be/soco/�srdlf/documents/ 
RIS_Doloreux-P�rto_000.pdf. (дата обращения 
12.02.2014)

30. Bresci S., Lissoni F. Knowledge spillovers �nd loc�l 
innov�tion systems: � critic�l survey [электронный 
ресурс]. Liuc P�pers n. 84, Serie Economi� e Im-]. Liuc P�pers n. 84, Serie Economi� e Im-
pres�, 27, m�rzo 2001. URL: http://www.biblio.liuc.
it/liucp�p/pdf/84.pdf (дата обращения 12.02.2014)

31. OECD. Entrepreneurship �nd Loc�l Innov�tion Sys-
tems in C�nt�bri�, Sp�in [электронный ресурс]. 
OECD, 2008. URL: http://www.oecd.org/region�l/
leed/44543780.pdf (дата обращения 12.02.2014)

32. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: 
Новое издательство, 2007. 

33. Руководство по сбору и анализу данных по иннова-
циям (Руководство ОСЛО). Совместная публикация 
ОЭСР и Евростата. Третье издание (2005). Пер. на 
русский язык. Государственное учреждение «Центр 
исследований и статистики науки» (ЦИСН), 2010.

34. Porter M.E. Clusters �nd the New Economics of Com-
petition [электронный ресурс]. H�rv�rd Business 
Review, 1998. URL: http://hbr.org/1998/11/clusters-
�nd-the-new-economics-of-competition/�r/1 (дата 
обращения 12.02.2014)

35. Johnson B., Edquist C., Lundv�ll B.-А. Economic Devel-
opment �nd the N�tion�l System of Innov�tion Appro�ch 
[электронный ресурс] / First Globelics Conference, 
Rio de J�neiro November 3–6, 2003. URL: http://sm�rt-
ech.g�tech.edu/jspui/ bitstre�m/1853/43154/1/BengtAke-
Lundv�ll_2.pdf. Р. 15. (дата обращения 12.02.2014)

36. Etzkowitz H., Leydesdorff L. The dyn�mics of in-
nov�tion: from N�tion�l Systems �nd «Mode 2» to 
Triple Helix of university – industry – government 
rel�tions, Rese�rch Policy, 29(2). Pp. 109–123.

37. Тройная спираль. Университеты – предприятия – 
государство. Инновации в действии / Г. Ицковиц; 
пер. с англ. под ред. А.Ф. Уварова. Томск: Изд-во 
Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 
2010.

38. Дементьев В.В. Экономика как система власти 
[электронный ресурс]. Донецк. «Каштан». 2003. 
URL: http://institution�l.n�rod.ru/dementiev/ demen-: http://institution�l.n�rod.ru/dementiev/ demen-http://institution�l.n�rod.ru/dementiev/ demen-://institution�l.n�rod.ru/dementiev/ demen-institution�l.n�rod.ru/dementiev/ demen-.n�rod.ru/dementiev/ demen-n�rod.ru/dementiev/ demen-.ru/dementiev/ demen-ru/dementiev/ demen-/dementiev/ demen-dementiev/ demen-/ demen-demen-
tiev.htm (дата обращения 12.02.2014)

39. Ohk�w� K., Rostovsky H. J�p�nese Economic 
Growth. St�nford: St�nford University Press. 1973.

40. D�hlm�n C., Nelson R. «Soci�l Absorption C�p�bil-
ity, N�tion�l Innov�tion Systems �nd Economic De-
velopment», in D.H. Perkins, �nd B.H. Koo (eds.), 
Soci�l c�p�bility �nd long-term growth, B�singstoke, 
M�cmill�n Press. 1995.

41. Abr�movitz M. The Origins of the Post-w�r C�tch-Up 
�nd Convergence Boom, in J�n F�gerberg, B�rt Ver-
sp�gen.�nd Nick von Tunzelm�n (eds.), The Dyn�m-
ics of Technology, Tr�de �nd Growth, Edw�rd Elg�r, 
Aldershot. 1994.

42. Andersen A.D. Innov�tion systems �nd n�tur�l re-
sources – the c�se of sug�rc�ne in Br�zil [электрон-электрон-
ный ресурс] / A�lborg: A�lborg University, 2011. 
URL: http://orbit.dtu.dk/en/public�tions/innov�tion-
systems-�nd-n�tur�l-resources--the-c�se-of-sug�r--�nd-n�tur�l-resources--the-c�se-of-sug�r-�nd-n�tur�l-resources--the-c�se-of-sug�r--n�tur�l-resources--the-c�se-of-sug�r-n�tur�l-resources--the-c�se-of-sug�r--resources--the-c�se-of-sug�r-resources--the-c�se-of-sug�r---the-c�se-of-sug�r-the-c�se-of-sug�r--c�se-of-sug�r-c�se-of-sug�r--of-sug�r-of-sug�r--sug�r-sug�r-
c�ne-in-br�zil (b�2�6802-29c0-4bb8-8853-e8d406 
(дата обращения 12.02.2014)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

Пешина Э.В., Авдеев П.А.



130

43. Auty R.M. Sust�ining Development in Miner�l Econ-
omies: The Resource Curse Thesis. London: Rout-
ledge, 1993.

44. S�chs J.D., W�rner A.M. N�tur�l resource �bund�nce 
�nd economic growth // NBER Working P�per 5398, 
1995.

45. Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий: 
от неживого к живому. 2-я лекция [видео ресурс]. 
URL: http://tvkultur�.ru/video/show/ br�nd_id/20898/
episode_id/972455/viewtype/c�lend�r/ye�r/2014/
month/03 (дата обращения 12.02.2014)

References:

1. Johnson B., Edquist C., Lundv�ll B.-А. Economic 
Development �nd the N�tion�l System of Innov�tion 
Appro�ch [e-resource] / First Globelics Conference, 
Rio de J�neiro, November 3–6, 2003. URL: http://
sm�rtech.g�tech.edu/jspui/bitstre�m/1853/43154/1/
BengtAkeLundv�ll_2.pdf. (�ccess d�te 12.02.2014)

2. Lundv�ll B.-A.Product Innov�tion �nd User–Produc-
er Inter�ction [e-resource]. Industri�l Development 
Rese�rch Series № 31. A�lborg University Press, A�l-№ 31. A�lborg University Press, A�l- 31. A�lborg University Press, A�l-
borg. 1985. URL: http://vbn.��u.dk/files/7556474/
user-producer.pdf (�ccess d�te 12.02.2014)

3. Freem�n C. Technology Policy �nd Economic Perfor-
m�nce: Lessons from J�p�n. Fr�nces Printer Publish-
ers, London, NewYork, 1987.

4. Freem�n C., Lundv�ll B.-A. (eds.). Sm�ll Countries 
F�cing the Technologic�l Revolution. London: Pinter 
Publishers, 1988.

5. Lundv�ll В.-A. N�tion�l Innov�tion Systems – An�-В.-A. N�tion�l Innov�tion Systems – An�-.-A. N�tion�l Innov�tion Systems – An�-
lytic�l Concept �nd Development Tool [electronic 
resource]. Industry �nd Innov�tion, 14:1, 2007. Р. 95–
119. URL: http://infojustice.org/downlo�d/gcongress/
dii/lundv�ll%20�rticle.pdf (�ccess d�te 12.02.2014)

6. C�rlsson B., J�cobsson S., Holmen M., Rickne A. 
Innov�tion Systems: An�lytic�l �nd Methodologic�l 
Issues [e-resource]. April, 1999. URL: http://www.
druid.dk/conferences/summer1999/conf-p�pers/c�rls-
son.pdf (�ccess d�te 12.02.2014)

7. Emerging technology trends �nd innov�tion processes 
for the low c�rbon economy – Applying innov�tion 
systems models to specific technologies [e-resource]. 
Report for DG CLIMA. Ric�rdo-AEA/R/ED58425/
Innov�tion Systems Issue Number Issue 1.1 D�te 
19/12/2013. URL: http://lowc�rboninnov�tion.eu/
�ssets/Uplo�ds/Emerging-technology-trends-Innov�-
tion-systems-V1.2.pdf. (�ccess d�te 12.02.2014)

8. OECD. N�tion�l Innov�tion Systems [e-resource]. 
OECD, 1997. URL: http://www.oecd.org/science/
inno/2101733.pdf (�ccess d�te 12.02.2014)

9. OECD. Dyn�mising N�tion�l Innov�tion Systems [e-
resource]. OECD, 2002. URL: http://ecsocm�n.hse.

ru/d�t�/857/662/1219/dyn�mising.pdf (�ccess d�te 
12.02.2014)

10. OECD. The OECD Innov�tion Str�tegy getting � 
he�d st�rt on tomorrow [e-resource]. OECD, 2010. 
URL: http://www.oecd.org/inclusive-growth/The%20
OECD%20Innov�tion%20Str�tegy.pdf (�ccess d�te 
12.02.2014)

11. Lundv�ll B.-A., Johnson, B., Andersen, E.S., D�lum, 
B. N�tion�l systems of production, innov�tion �nd 
competence building [e-resource]. Rese�rch Policy 
31 (2002). Pp. 213–231. URL: http://infojustice.org/
downlo�d/gcongress/dii/lundv�ll �rticle 2.pdf (�ccess 
d�te 12.02.2014)

12. Lundv�ll В.-A., Gregersen B., Johnson B., Lorenz 
E. Innov�tion Systems �nd Economic Development 
[e-resource]. URL: http://www.ungs.edu.�r/globel-
ics/wp-content/uplo�ds/2011/12/ID-514-Lundv�ll-
Gregersen-Johnson-Lorenz-Wh�t-do-we-know-
�bout-building-sust�in�ble-n�tion�l-r.pdf (�ccess d�te 
12.02.2014)

13. M�lerb� F. Sector�l systems of innov�tion �nd pro-
duction [e-resource]. Rese�rch Policy 31 (2002). P. 
247–264. URL: http://www.�zc.u�m.mx/soci�lesy-
hum�nid�des/06/dep�rt�mentos/rel�ciones/Pdf. De 
curso de MESO/M�lerb�2002-Sistem�s sectori�les.
pdf (�ccess d�te 12.02.2014)

14. Mytelk� L.K. Loc�l Systems of Innov�tion in � Glo-
b�lized World Economy, Industry & Innov�tion. 7:1. 
Pp. 15–32.

15. Ch�ng P.-L., Shih H.-Y. The innov�tion systems of 
T�iw�n �nd Chin�: A comp�r�tive �n�lysis. 2004. 
Technov�tion, 24 (7). Pp. 529–539.

16. J�ckson P.C. Tow�rds � Region�l (Supr�-n�tion�l) 
Innov�tion System for CARICOM Countries [e-re-
source]. Science �nd Technology Unit, Government 
of St. Vincent �nd the Gren�dines. 2014. URL: http://
www.�c�demi�.edu/2473274/Tow�rds_�_Region-
�l_Supr�-n�tion�l_ Innov�tion_System_for_CARI-
COM_Countries (�ccess d�te 12.02.2014)

17. Peshin� E.V., Avdeev P.A. Methodologic�l Appro�ch-
es to the Identific�tion of High-Tech �nd Knowledge-
Intensive Products (Goods, Services) // Izvestiy� of 
the Ur�ls St�te University of Economics. 2013. № 
2(46). P. 11–23.

18. C�rlsson B., St�nkiewicz R. On the n�ture, function 
�nd composition of technologic�l systems. Journ�l of 
Evolution�ry Economics. 1991, Volume 1. Issue 2. 
Рp. 93–118.

19. Breschi S. M�lerb� F. Sector�l systems of innov�tion: 
technologic�l regimes, Schumpeteri�n dyn�mics �nd 
sp�ti�l bound�ries in Edquist C. (ed), Systems of in-
nov�tion. F Pinter, London, 1997.

20. M�lerb� F. Sector�l systems of innov�tion �nd pro-
duction [e-resource]. DRUID Conference on: N�tion-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

Пешина Э.В., Авдеев П.А.



131

�l Innov�tion Systems, Industri�l Dyn�mics �nd In-
nov�tion Policy. Rebild, June 9-12, 1999. URL: http://
www.druid.dk/uplo�ds/tx_picturedb/ds1999-69.pdf. 
(�ccess d�te 12.02.2014)

21. Science, technology �nd innov�tion in Europe – 2013 
edition. Luxembourg: Public�tions Office of the Euro-
pe�n Union, 2013. 

22. NACE Rev. 2. Introductory instructions. St�tistic�l of-
fice of the Europe�n communities [e-resource]. URL: 
http://ec.europ�.eu/eurost�t� (�ccess d�te 12.02.2014)

23. Intern�tion�l st�nd�rd cl�ssific�tion of educ�tion [e-
resource]. URL: http://� uis.unesco.org›Libr�ry/Docu-
ments/isced97-rus.pdf. (�ccess d�te 12.02.2014)

24. Anderson R. Innov�tion Systems in � Glob�l Context: 
The North Americ�n Experience. Montre�l: McGill-
Queen’s University Press, 1988. 

25. Rull�n S. A supr�n�tion�l innov�tion system [e-
resource]? The Europe�n experience �nd les-
sons for L�tin Americ� & the C�ribbe�n. 03 nov. 
2010. URL: http://www.technop�rk.�e/medi�-
files/2010/11/03/20101103_Ms-S�m�nth�-Rull�n.
pdf. (�ccess d�te 12.02.2014)

26. Cooke P. Region�l innov�tion systems: competitive 
regul�tion in the new Europe. Geoforum, 23. 1992. 
P. 365–382.

27. Cooke Р. Str�tegies for Region�l Innov�tion Systems: 
Le�rning Tr�nsfer �nd Applic�tions [e-resource]. 
Centre for Adv�nced Studies C�rdiff University C�r-
diff CF10 3BB J�nu�ry 2001. URL: http://www.p�c�-
online.org/cop/docs/P_Cooke_Str�tegies_for_region-
�l_innov�tion_systems.pdf. (�ccess d�te 12.02.2014)

28. Porter M. The competitive �dv�nt�ge of N�tions [e-
resource]. URL: http://economicus.ru/ise/Pdf_Z3/
z3_�rt12_p308-356.pdf (�ccess d�te 12.02.2014)

29. Doloreux D., P�rto S. Region�l Innov�tion Systems 
[e-resource]: A Critic�l Review. 2004. URL: http://
www.ulb.�c.be/soco/�srdlf/documents/ RIS_Do-
loreux-P�rto_000.pdf. (�ccess d�te 12.02.2014)

30. Bresci S., Lissoni F. Knowledge spillovers �nd loc�l 
innov�tion systems: � critic�l survey [e-resource]. 
Liuc P�pers n. 84, Serie Economi� e Impres�, 27, 
m�rzo 2001. URL: http://www.biblio.liuc.it/liucp�p/
pdf/84.pdf (�ccess d�te 12.02.2014)

31. OECD. Entrepreneurship �nd Loc�l Innov�tion Sys-
tems in C�nt�bri�, Sp�in [e-resource]. OECD, 2008. 
URL: http://www.oecd.org/region�l/leed/44543780.
pdf (�ccess d�te 12.02.2014)

32. Co�se R. The firm, the m�rket �nd the right. Moscow.: 
New publishing house, 2007. 

33. Guid�nce on the collection �nd �n�lysis of d�t� on in-
nov�tion. A joint public�tion of OECD �nd Eurost�t. 
3th ed.  St�te institution «Centre for science re-
se�rch �nd st�tistics (CSRS), 2010. 

34. Porter M.E. Clusters �nd the New Economics of 

Competition [electronic resource]. H�rv�rd Business 
Review, 1998. URL: http://hbr.org/1998/11/clusters-
�nd-the-new-economics-of-competition/�r/1 (�ccess 
d�te 12.02.2014)

35. Johnson B., Edquist C., Lundv�ll B.-А. Economic Devel-
opment �nd the N�tion�l System of Innov�tion Appro�ch 
[e-resource] / First Globelics Conference, Rio de J�neiro 
November 3–6, 2003. URL: http://sm�rtech.g�tech.edu/
jspui/ bitstre�m/1853/43154/1/BengtAkeLundv�ll_2.pdf. 
(�ccess d�te 12.02.2014)

36. Etzkowitz H., Leydesdorff L. The dyn�mics of in-
nov�tion: from N�tion�l Systems �nd «Mode 2» to 
Triple Helix of university – industry – government 
rel�tions, Rese�rch Policy, 29(2). Pp. 109–123.

37. The triple helix. Universities – comp�nies – st�te. In-
nov�tion in �ction / Etzkowitz H.; tr�nsl. from eng-
lish under edition of A.F. Uv�rov. Tomsk: Publishing 
house of Tomsk. st�te University of control systems 
�nd R�dioelectronics, 2010.

38. Dementyev V.V. Economy �s � system of power [e-
resource]. Donetsk. «K�sht�n». 2003. URL: http://
institution�l.n�rod.ru/dementiev/ dementiev.htm (�c-
cess d�te 12.02.2014)

39. Ohk�w� K., Rostovsky H. J�p�nese Economic 
Growth. St�nford: St�nford University Press. 1973.

40. D�hlm�n C., Nelson R. «Soci�l Absorption C�p�bil-
ity, N�tion�l Innov�tion Systems �nd Economic De-
velopment», in D.H. Perkins, �nd B.H. Koo (eds.), 
Soci�l c�p�bility �nd long-term growth, B�singstoke, 
M�cmill�n Press. 1995.

41. Abr�movitz M. The Origins of the Post-w�r C�tch-Up 
�nd Convergence Boom, in J�n F�gerberg, B�rt Ver-
sp�gen.�nd Nick von Tunzelm�n (eds.), The Dyn�m-
ics of Technology, Tr�de �nd Growth, Edw�rd Elg�r, 
Aldershot. 1994.

42. Andersen A.D. Innov�tion systems �nd n�tur�l re-
sources – the c�se of sug�rc�ne in Br�zil [e-resource] 
// A�lborg: A�lborg University, 2011. URL: http://
orbit.dtu.dk/en/public�tions/innov�tion-systems-�nd-
n�tur�l-resources--the-c�se-of-sug�rc�ne-in-br�zil 
(b�2�6802-29c0-4bb8-8853-e8d406 (�ccess d�te 
12.02.2014)

43. Auty R.M. Sust�ining Development in Miner�l Econ-
omies: The Resource Curse Thesis. London: Rout-
ledge, 1993.

44. S�chs J.D., W�rner A.M. N�tur�l resource �bund�nce 
�nd economic growth // NBER Working P�per 5398, 
1995.

45. Kov�lchuk M.V. Convergence of science �nd technol-
ogy: from the de�d to the living. 2nd lecture [video re-
source]. URL: http://tvkultur�.ru/video/show/ br�nd_
id/20898/episode_id/972455/viewtype/c�lend�r/
ye�r/2014/month/03 (�ccess d�te 12.02.2014)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

Пешина Э.В., Авдеев П.А.



132

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ В СТРАНАХ СНГ

Багдасарян А.М.

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит» Национального 
аграрного университета Армении (Армения), 0048, Республика Армения, г. Ереван, 

16-ый квартал, д. 38, к. 11,�regb�g@y�hoo.com

УДК 336.761
ББК 65.264

Цель. Целью данного исследования является выявление возможностей и изучение перспектив интеграции 
рынка ценных бумаг в странах СНГ. Исходя из целей исследования, в статье рассмотрены состояние интеграци-
онных процессов рынка ценных бумаг на постсоветском пространстве, возможности и перспективы интеграции, 
а также основные положительные аспекты и проблемы на пути интеграции.

Методология и методы. Анализу теоретических и практических аспектов интеграционных процессов на 
рынке ценных бумаг посвящено достаточно большое количество научных работ. В большинстве исследований 
подчеркиваются основные позитивные аспекты интеграции, а также возникающие риски. Во многих основное 
внимание сосредоточено на глобализации и итеграграции регулируемого рынка ценных бумаг в целом и бир-
жевого рынка в частности. Однако изучение интеграционных процессов на рынке ценных бумаг не может быть 
ограничено рассмотрением только одного или нескольких его сегментов. Важно также изучить интеграционные 
процессы расчетно-клиринговых и депозитарных систем в сопоставлении с интеграционными процессами на ре-
гулируемом рынке. В свете возможностей создания общего экономического пространства особо важное значение 
приобретает всестороннее изучение перспектив интеграции рынка ценных бумаг стран СНГ.

Результаты и область применения. Интеграция финансовых рынков, в частности рынка ценных бумаг, 
является одной из важнейших предпосылок для обеспечения устойчивого развития экономики в странах СНГ. 
После распада Советского Союза и перехода к рыночной экономике на постсоветском пространстве образовались 
разрозненные финансовые рынки, что особо проявляется на рынке ценных бумаг. Связанный с этим комплекс 
проблем усугубляется также наличием значимых различий в регулировании рынка ценных бумаг, принципов 
построения депозитарных и расчетно-клиринговых систем, а также фиксирования и передачи прав собственно-
сти и других имущественных прав на ценные бумаги. Рынок ценных бумаг стран СНГ обладает достаточными 
интеграционными возможностями. Углубление интеграционных процессов на рынке ценных бумаг стран СНГ 
окажет положительное влияние на инвестиционные возможности экономики этих стран, динамику роста ВВП, 
сокращение безработицы и улучшение социального положения их населения. Однако создание единых и интегри-
рованных систем регулируемого рынка подразумевает также интеграцию депозитарных и расчетно-клиринговых 
систем, а также синхронизацию нормативно-правовой базы, регулирующую рынок ценных бумаг. В частности, 
требует особого внимания исследование проблем, связанных с фиксированием и передачей имущественных прав 
на ценные бумаги и защитой интересов инвесторов.

Научная новизна. Выявлены перспективы интеграции рынка ценных бумаг в странах СНГ.

Ключевые слова: интеграционные процессы, рынок ценных бумаг, депозитарные и расчетно-клиринговые 
системы.

Bagdasaryan A.M.
OUTLOOK INTEGRATION OF SECURITIES MARKETS IN THE CIS COUNTRIES

Purpose. The �im of this rese�rch work is to identify �nd study the outlook integr�tion of the securities m�rket 
in the CIS countries. B�sed on the rese�rch objectives of this �rticle describes the st�te of the integr�tion process of the 
securities m�rket in the post-Soviet sp�ce, opportunities �nd prospects of integr�tion, �s well �s the m�in positive �spects 
�nd ch�llenges to integr�tion.

Methods.  An�lysis of theoretic�l �nd pr�ctic�l �spects of integr�tion processes in the securities m�rket is de-
scribed in � sufficiently l�rge number of scientific p�pers. In most studies, �uthors highlighted the m�in positive �spects of 
integr�tion, �s well �s emerging risks. M�ny public�tions focuses on glob�liz�tion �nd integr�tion of regul�ted securities ©
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Постановка проблемы: Интеграция финан-
совых рынков и, в частности, рынка ценных бумаг 
является одним из важнейших предпосылок для обе-
спечения устойчивого развития экономики в странах 
СНГ. После распада Советского Союза и перехода к 
рыночной экономике на пост-советском пространстве 
образовались разрозненные финансовые рынки. Эта 
разрозненность особо проявляется на рынке ценных 
бумаг. Проблемы разрозненности рынка ценных бу-
маг усугубляются также наличием значимых разли-
чий в регулировании рынка ценных бумаг, принципов 
построения депозитарных и расчетно-клиринговых 
систем, а также фиксирования и передачи прав соб-
ственности и других имущественных прав на ценные 
бумаги. 

Анализ исследований и публикаций: Анализу 
теоретических и практических аспектов интеграци-
онных процессов на рынке ценных бумаг посвяще-
но достаточно большое количество исследований. В 
большинстве исследований подчеркиваются основные 
позитивные аспекты интеграции, а также возникаю-
щие риски. Во многих исследованиях основное вни-
мание сфокусировано на глобализации и нтеграграции 
регулируемого рынка ценных бумаг и в частности 
– биржевого рынка [2,6,7,12]. Однако, исследование 
интеграционных процессов на рынке ценных бумаг не 
может быть ограничено изучением только одного или 
нескольких сегментов рынка ценных бумаг. Важное 
значение имеет также изучение интеграционных про-
цессов расчетно-клиринговых и депозитарных систем 
в сопоставлении с интеграционными процессами на 
регулируемом рынке. В свете возможностей создания 
общего экономического пространства особо важное 

значение приобретает всестороннее изучение перспек-
тив интеграции рынка ценных бумаг стран СНГ.

Формулирование целей статьи: Целью данно-
го исследования является выявление возможностей и 
изучение перспектив интеграции рынка ценных бумаг 
в странах СНГ. Исходя из целей исследования в статье 
изучены данное состояние интеграционных процессов 
рынка ценных бумаг на пост-советском пространстве, 
возможности и перспективы интеграции, а также ос-
новные положительные аспекты и проблемы на пути 
интеграции.

Изложение основного материала исследо-
вания: Интеграционные процессы рынка ценных 
бумаг на пост-советском пространстве после распа-
да Советского Союза в основном шли на националь-
ном уровне. Данный этап в большинстве стран СНГ 
можно считать уже завершенныхм. Так, если в конце 
прошлого тысячелетия на территории Республики 
Армения действовало 4 фондовых бирж, то в насто-
ящее время – только один оператор регулируемого 
рынка ценных бумаг – НАСДАК ОЭМЭКС Армения. 
Интеграционные процессы шли также в сфере депо-
зитарных и расчетно-клиринговых систем. В настоя-
шее время в завершающем этапе находится внедрение 
эдиной депозитарной и расчетно-клиринговой систе-
мы, которая также является структурной эдиницей 
НАСДАК ОЭМЭКС [10]. Схожие тенденции наблюда-
ются также на российском рынке. Так, в конце 2011г. 
происходит слияние двух основных торговых систем 
российского рынка ценных бумаг – РТС и ММВБ. В 
результате слияния образовалась Московская биржа 
– крупнейшая торговая система рынка ценных бумаг 
на пост-советском пространстве [8]. Интеграционные 
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m�rket in gener�l �nd in p�rticul�r the exch�nge m�rket. However, the study of the integr�tion processes in the securities 
m�rket c�n not be limited to consider�tion of only one or some of its segments. It is �lso import�nt to study the processes 
of integr�tion of cle�ring �nd settlement �nd depository systems in rel�tion to the integr�tion processes in the regul�ted 
m�rket. On the evidence of the possibilities of � common economic sp�ce cre�ting � comprehensive study of outlook 
integr�tion of the securities m�rket of the CIS countries becomes more �nd more import�nt. 

Results. Integr�tion of fin�nci�l m�rkets, in p�rticul�r the securities m�rket is one of the most import�nt prereq-
uisites for sust�in�ble economic development in the CIS countries. After the coll�pse of the Soviet Union �nd the tr�nsi-
tion to � m�rket economy in the post-formed fr�gmented fin�nci�l m�rkets, which is especi�lly evident in the securities 
m�rket, were formed. Associ�ted with this complex problem is �ggr�v�ted by the presence of signific�nt differences in 
the regul�tion of the securities m�rket, the principles of building depository, cle�ring �nd settlement systems, �s well �s 
c�pture �nd tr�nsfer of ownership �nd other property rights to the securities. Securities M�rket of the CIS h�s sufficient 
integr�tion c�p�bilities. Deepening of integr�tion processes in the securities m�rket of the CIS countries will h�ve � posi-
tive imp�ct on investment opportunities in these economies, the dyn�mics of GDP growth, reducing unemployment �nd 
improving the soci�l st�tus of their popul�tion. However, cre�ting � unified �nd integr�ted systems of � regul�ted m�rket 
�lso involves the integr�tion of depository, cle�ring �nd settlement systems, �s well �s synchroniz�tion of the regul�tory 
fr�mework governing the securities m�rket. In p�rticul�r, it requires speci�l �ttention to investig�te problems �ssoci�ted 
with the fix�tion �nd tr�nsfer of property rights to the securities �nd the protection of investors’ interests.

Scientific novelty. Prospects of integr�tion of the securities m�rket in the CIS countries were identified.

Key words: integr�tion processes, the m�rket of securities, depository �nd settlement �nd cle�ring systems.
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процессы происходили также в сфере депозитарных и 
расчетно-клиринговых систем, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. В результате, в соста-
ве группы Московская биржа образовалась компания, 
предоставляющая все виды депозитарных и расчетных 
услуг на рынке ценных бумаг. Этой компании – Наци-
ональному расчетному депозитарию, в 2012г. был при-
своен статус центрального депозитария [11]. В соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
статус центрального депозитария может быть присво-
ен только одному юридическому лицу. Таким образом, 
как в Республике Армения, так и в Российской Феде-
рации на ча ли образовываться интегрированные тор-
говые, депозитарные и расчтно-клиринговые систе мы 
рынка ценных бумаг. Схожие тенденции наблюдаются 
также и в других странах СНГ. 

Дальнейшие интеграционные процессы рынка 
ценных бумаг связаны с интеграцией национальных 
торговых, депозитарных и расчетно-клиринговых си-
стем, действующих в разных странах. Такие интегра-
ционные процессы могут заключать в себя создание и 
укрепление связей между национальными системами, 
синхронизацию нормативно-правовой базы, регулиру-
ющую рынок ценных бумаг, а также образование над-
национальных систем. В сфере международной инте-
грации разные страны на пост-советском пространстве 
начали придерживаться разных приоритетов. Так, в 
странах Балтийского региона (Литва, Латвия и Эсто-
ния) интеграционные процессы были направлены в 
основном на синхронизацию национального законо-
дательства с законодательством Европейского Союза. 
В этих странах как операторы регулируемого рынка 
ценных бумаг, так и операторы расчетной системы 
(центральные депозитарии ценных бумаг) являют-
ся частью группы НАСДАК ОЭМЭКС [9]. В странах 
Балтийского региона создана единая торговая система. 
Центральные депозитарии ценных бумаг Литвы, Лат-
вии и Эстонии имеют линки между собой, при помо-
щи которых фиксируют право собственности и другие 
имущественные права, а также выполняют функцию 
расчетной системы. Происходит также интеграция 
Балтийского рынка ценных бумаг НАСДАК ОЭМЭКС 
с другими рынками НАСДАК ОЭМЭКС, в частности 
– со Сканди навским рынком, создаются корреспон-
дентские отношения с депозитарными и расчетно-кли-
ринговыми системами, действующими на территории 
Европейского Союза, такими как – Клирстрим или Ев-
роклир. Международные интеграционные процессы 
углубляются также на территории стран СНГ. Значи-
тельные интеграционные возможности существуют на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации, Белару-
си, Казахстана и Украины.

Одним из направлений интеграционных про-
цессов рынка ценных бумаг, происходящих на терри-

тории стран СНГ, является объединение операторов 
регулируемого рынка ценных бумаг, а также – депо-
зитарной и расчетно-клириновой систем, путем при-
обретения участия (акций) и (или) реорганизации. В 
таком направлении идут интеграционные процессы 
на регулируемом рынке Московской биржи и на ос-
новных регулируемых рынках Украины – Украинской 
биржи и  Фондовой биржи ПФТС. Московская биржа 
является мажоритарным участником (акционером) 
Фондовой биржи ПФТС, а также крупнейшим участ-
ником (акционером) Украинской биржи [8,13,14]. В 
таких условиях является целесообразным оъединение 
двух операторов регулируемого рынка ценных бумаг 
Украины. С данной целью Московская биржа намере-
вается увеличить свое участие в акционерном капи-
тале Украинской биржи. Оъединение двух основных 
операторов регулируемого рынка ценных бумаг Укра-
ины даст возможность не только углубить интеграци-
онные процессы на территории Украины, но также – 
на межнациональном уровне, так как новый оператор 
будет являтся частью группы Московская биржа.

Другим направлением интеграционных процес-
сов рынка ценных бумаг, происходящих на территории 
стран СНГ, является создание единых или интегриро-
ванных торговых систем регулируемого рынка, а так-
же – депозитарных и расчетно-клириновых систем, 
путем развития сотрудничества между операторами 
этих систем. Такое направление интеграционных про-
цессов наблюдается в отношениях Московской биржи, 
Белорусской валютно-фондовой биржи и Казахстан-
ской фондовой биржи [1,3,8].

Особо важным может являться развитие инте-
грационных процессов между российким и армянским 
регулируемыми рынками ценных бумаг. Важность та-
кой интеграции обусловлена тем, что с одной стороны, 
основной оператор регулируемого рынка ценных бу-
маг России – Московская биржа является мажоритар-
ным участником основных операторов регулируемого 
рынка ценных бумаг Украины – Украинской биржи 
и  Фондовой биржи ПФТС, а также инициатором ин-
теграционных процессов с основными операторами 
регулируемого рынка ценных бумаг Беларуси и Ка-
захстана – Белорусской валютно-фондовой биржи и 
Казахстанской фондовой биржи, а с другой стороны, 
единственный оператор регулируемого рынка ценных 
бумаг Армении – НАСДАК ОЭМЭКС Армения явля-
ется частью ведущего оператора регулируемого рынка 
ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых 
систем в мире, а также в в странах Балтийского ре-
гиона (Литва, Латвия и Эстония) – группы НАСДАК 
ОЭМЭКС [8,9,10]. Таким образом, развитие таких ин-
теграционных процессов может стать исходной точкой 
для развития интеграционных процессов между си-
стемами, действующими на территории Европейского 
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Союза и СНГ. Однако, создание единых и интегриро-
ванных систем регулируемого рынка подразумевает 
также интеграцию депозитарных и расчетно-клирин-
говых систем, а также синхронизацию нормативно-
правовой базы, регулирующую рынок ценных бумаг. 
В частности, требует особого внимания исследование 
проблем, связанных с фиксированием и передачей 
имущественных прав на ценные бумаги и защитой ин-
тересов инвесторов.

Для выяснения интеграционных возможностей 
рынка ценных бумаг важным является также изучение 
основных показателей регулируемого рынка. Учи-
тывая особенности развития развития рынка ценных 
бумаг на территории стран СНГ, в качестве основных 
показателей регулируемого рынка выбраны число 
компаний, акции которых допущены к торгам на регу-
лируемом рынке, рыночная капитализация акций, до-
пущенных к торгам на регулируемом рынке, объемы 
торговли акциями и долговыми ценными бумагами, а 
также объемы торговли валютой и кредитными ресур-
сами на регулируемом рынке.

Число компаний, акции которых допущены к 
торгам на регулируемом рынке и их рыночная капи-
тализация на основных регулируемых рынках стран 
СНГ представлены в таблице 1 [4,5,15].

Как видно из таблицы 1, по числу компаний, ак-
ции которых допущены к торгам на регулируемом рын-
ке, лидирует Белорусская валютно-фондовая биржа. В 
2012г. к торгам на регулируемом рынке Белорусской 
валютно-фондовой биржи были допущены акции 2359-
и компаний. Второе, третье и четвертое места по числу 
компаний, акции которых допущены к торгам на регу-
лируемом рынке, занимают, соответственно, Фондовая 
биржа ПФТС, Московская биржа и Украинская биржа. 
Однако, число компаний, акции которых допущены к 
торгам на регулируемом рынке, здесь намного меньше, 

чем на Белорусской валютно-фондовой бирже. Так, 
в 2012г. к торгам на регулируемом рынке Фондовой 
биржи ПФТС были допущены акции 636-и компаний, 
к торгам на регулируемом рынке Московской биржи 
– акции 268-и компаний, а к торгам на регулируемом 
рынке Украинской биржи – акции 198-и компаний.

Из таблицы 1 видно, что по рыночной капитали-
зации акций, допущенных к торгам на регулируемом 
рынке, лидирует Московская биржа. В 2012г. рыноч-
ная капитализация акций, допущенных к торгам на 
регулируемом рынке Московской биржи, составляла 
827,2 млрд. долл. США. Второе, третье и четвертое 
места по по рыночной капитализаций акций, допу-
щенных к торгам на регулируемом рынке, занимают, 
соответственно, Казахстанская фондовая биржа, Укра-
инская биржа и Фондовая биржа ПФТС. Однако, пока-
затель рыночной капитализации акций, допущенных 
к торгам на регулируемом рынке, здесь значительно 
ниже, чем на Московской бирже. Так, в 2012г. рыноч-
ная капитализация акций, допущенных к торгам на 
регулируемом рынке Казахстанской фондовой биржи 
составляла 23,5 млрд. долл. США, на регулируемом 
рынке Украинской биржи – 20,7 млрд. долл. США, а 
на регулируемом рынке Фондовой биржи ПФТС – 17,6 
млрд. долл. США.

Объемы торговли акциями и долговыми ценны-
ми бумагами на основных регулируемых рынках стран 
СНГ представлены в таблице 2 [4,5,15].

Как видно из таблицы 2, по объему торговли ак-
циями на регулируемом рынке лидирует Московская 
биржа. В 2012г. объем торговли акциями на регулиру-
емом рынке Московской биржи составлял 372,6 млрд. 
долл. США.  Второе, третье и четвертое места зани-
мают, соответственно, Казахстанская фондовая биржа, 
Украинская биржа и Фондовая биржа ПФТС. Однако, 
объемы торговли акциями на регулируемом рынке 
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Таблица 1. Число компаний, акции которых допущены к торгам на регулируемом 
рынке и их рыночная капитализация, 2011 – 2012гг.

Название оператора регулируемого рынка

Число компаний, акции ко-
торых допущены к торгам на 

регулируемом рынке

Рыночная капитализация 
акций, допущенных к торгам 

на регулируемом рынке, млрд. 
долл. США

2011 2012 2011 2012
Белорусская валютно-фондовая биржа, Беларусь 2335 2359 1,1 0,4

Казахстанская фондовая биржа, Казахстан 71 81 22,6 23,5
Кыргызская фондовая биржа, Кыргызстан 13 18 0,2 0,2

Московская биржа, Россия 341 268 771,2 827,2
НАСДАК ОЭМЭКС Армения, Армения 11 11 0,1 0,1

Санкт–Петербургская Валютная Биржа, Россия 0 3 0 0,1
Украинская биржа, Украина 195 198 25,6 20,7

Фондовая биржа ПФТС, Украина 462 636 15,9 17,6
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здесь значительно меньше, чем на Московской бирже. 
Так, в 2012г. объем торговли акциями на регулируемом 
рынке Казахстанской фондовой биржи составлял 1,4 
млрд. долл. США, на регулируемом рынке Украинской 
биржи – 0,4 млрд. долл. США, а на регулируемом рын-
ке Фондовой биржи ПФТС – 0,2 млрд. долл. США.

Из таблицы 2 видно, что по объему торговли 
долговыми ценными бумагами на регулируемом рынке 
лидирует Московская биржа. В 2012г. объем торговли 
долговыми ценными бумагами на регулируемом рын-
ке Московской биржи составлял 2,2 триллиона долл. 
США.  Второе, третье и четвертое места занимают, со-
ответственно, Фондовая биржа ПФТС, Казахстанская 
фондовая биржа и Белорусская валютно-фондовая 
биржа. Однако, объемы торговли долговыми ценными 
бумагами на регулируемом рынке здесь значительно 
меньше, чем на Московской бирже. Так, в 2012г. объ-
ем торговли долговыми ценными бумагами на регу-
лируемом рынке Фондовой биржи ПФТС составлял 
10,9 млрд. долл. США, на регулируемом рынке Казах-
станской фондовой биржи – 3,7 млрд. долл. США, а на 
регулируемом рынке Белорусской валютно-фондовой 
биржи – 1,9 млрд. долл. США.

Объемы торговли корпоративными и государ-

ственными долговыми ценными бумагами на основ-
ных регулируемых рынках стран СНГ представлены в 
таблице 3 [4,5,15].

Как видно из таблицы 3, по объему торговли кор-
поративными долговыми ценными бумагами на регу-
лируемом рынке лидирует Московская биржа. В 2012г. 
объем торговли корпоративными долговыми ценными 
бумагами на регулируемом рынке Московской биржи 
составлял 1,8 триллиона долл. США.  Второе, третье 
и четвертое места занимают, соответственно, Казах-
станская фондовая биржа, Фондовая биржа ПФТС и 
Белорусская валютно-фондовая биржа. Однако, объ-
емы торговли корпоративными долговыми ценными 
бумагами на регулируемом рынке здесь значительно 
меньше, чем на Московской бирже. Так, в 2012г. объем 
торговли корпоративными долговыми ценными бума-
гами на регулируемом рынке Казахстанской фондовой 
биржи составлял 2,2 млрд. долл. США, на регулируе-
мом рынке Фондовой биржи ПФТС – 1,7 млрд. долл. 
США, а на регулируемом рынке Белорусской валютно-
фондовой биржи – 1,1 млрд. долл. США.

Из таблицы 3 видно, что по объему торговли 
государственными ценными бумагами на регулируе-
мом рынке лидирует Московская биржа. В 2012г. объ-
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Таблица 2. Объем торговли акциями и долговыми ценными бумагами на регулируемом рынке, 2011 – 2012гг.

Название оператора регулируемого рынка
Объем торговли акциями, 

млн. долл. США

Объем торговли долго-
выми ценными бумагами, 

млн. долл. США
2011 2012 2011 2012

Белорусская валютно-фондовая биржа, Беларусь 50,4 90,0 2280,5 1906,5
Казахстанская фондовая биржа, Казахстан 1089,2 1377,6 9762,5 3712,9
Кыргызская фондовая биржа, Кыргызстан 28,0 22,5 1,3 2,1

Московская биржа, Россия 554067,3 372619,6 1627302,0 2246430,0
НАСДАК ОЭМЭКС Армения, Армения 0,5 1,0 15,7 11,4

Санкт–Петербургская Валютная Биржа, Россия 0 0,1 36,6 223,5
Украинская биржа, Украина 4573,3 418,4 155,5 36,2

Фондовая биржа ПФТС, Украина 242,0 230,1 10879,3 10960,5

Таблица 3. Объем торговли корпоративными и государственными долговыми ценными 
бумагами на регулируемом рынке, 2011 – 2012гг.

Название оператора регулируемого рынка

Объем торговли корпоратив-
ными долговыми ценными 
бумагами, млн. долл. США

Объем торговли государствен-
ными ценными бумагами, 

млн. долл. США
2011 2012 2011 2012

Белорусская валютно-фондовая биржа, Беларусь 1150,8 1138,6 1129,7 767,9
Казахстанская фондовая биржа, Казахстан 2010,8 2165,3 7751,7 1547,6
Кыргызская фондовая биржа, Кыргызстан 1,3 2,1 0 0

Московская биржа, Россия 1225152,3 1848335,6 402149,8 398094,7
НАСДАК ОЭМЭКС Армения, Армения 1,8 1,0 13,9 10,4

Санкт–Петербургская Валютная Биржа, Россия 36,6 223,5 0 0
Украинская биржа, Украина 62,9 24,5 92,6 11,7

Фондовая биржа ПФТС, Украина 1315,7 1675,0 9563,6 9285,5
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ем торговли государственными ценными бумагами на 
регулируемом рынке Московской биржи составлял 0,4 
триллиона долл. США.  Второе, третье и четвертое ме-
ста занимают, соответственно, Фондовая биржа ПФТС, 
Казахстанская фондовая биржа и Белорусская валют-
но-фондовая биржа. Однако, объемы торговли госу-
дарственными ценными бумагами на регулируемом 
рынке здесь значительно меньше, чем на Московской 
бирже. Так, в 2012г. объем торговли государственными 
ценными бумагами на регулируемом рынке Фондовой 
биржи ПФТС составлял 9,3 млрд. долл. США, на регу-
лируемом рынке Казахстанской фондовой биржи – 1,5 
млрд. долл. США, а на регулируемом рынке Белорус-
ской валютно-фондовой биржи – 0,8 млрд. долл. США.

Объемы торговли валютой и кредитными ре-
сурсами на основных регулируемых рынках стран 
СНГ представлены в таблице 4 [4,5,15].

Как видно из таблицы 4, по объему торговли ва-
лютой на регулируемом рынке лидирует Московская 
биржа. В 2012г. объем торговли валютой на регули-
руемом рынке Московской биржи составлял 3,8 трил-
лиона долл. США.  Второе, третье и четвертое места 
занимают, соответственно, Казахстанская фондовая 
биржа, Белорусская валютно-фондовая биржа и НА-
СДАК ОЭМЭКС Армения. Однако, объемы торговли 
валютой на регулируемом рынке здесь значительно 
меньше, чем на Московской бирже. Так, в 2012г. объ-
ем торговли валютой на регулируемом рынке Казах-
станской фондовой биржи составлял 96,1 млрд. долл. 
США, на регулируемом рынке Белорусской валютно-
фондовой биржи – 30 млрд. долл. США, а на регулиру-
емом рынке НАСДАК ОЭМЭКС Армения – 0,8 млрд. 
долл. США.

Из таблицы 4 видно, что по объему торговли 
кредитными ресурсами на регулируемом рынке так-
же лидирует Московская биржа. В 2012г. объем тор-
говли кредитными ресурсами на регулируемом рынке 
Московской биржи составлял 270,4 млрд. долл. США.  
Второе и третье места занимают Санкт–Петербург-

ская Валютная Биржа и НАСДАК ОЭМЭКС Армения.  
Однако, объемы торговли кредитными ресурсами на 
регулируемом рынке здесь тоже значительно меньше, 
чем на Московской бирже. Так, в 2012г. объем тор-
говли кредитными ресурсами на регулируемом рынке 
Санкт–Петербургской Валютной Бирже составлял 49,6 
млрд. долл. США, а на регулируемом рынке НАСДАК 
ОЭМЭКС Армения – 15,1 млрд. долл. США.

Из приведенных выше данных видно, что раз-
витие регулируемого рынка того или иного региона во 
многом зависит от размеров рынка и масштабов инте-
грации на рынке. Так, по всем основным показателям 
лидирует Московская биржа, которая осуществляет 
деятельность на крупнейшем и достаточно интегри-
рованном рынке стран СНГ. С точки зрения развития 
малых рынков, как рынок ценных бумаг Армении, 
важное значение имеет интеграция с другими вну-
тренними рынками, например, с валютным рынком и 
рынком кредитных ресурсов. Такая интеграция может 
дать синергетический эффект. Однако, интеграцион-
ные возможности внутренних рынков ограничены. 
На нынешней стадии развития рынка важное значе-
ние приобретают также интеграционные процессы с 
внешними рынками. 

Выводы: Рынок ценных бумаг стран СНГ обла-
дает достаточными интеграционными возможностями. 
Углубление интеграционных процессов на рынке цен-
ных бумаг стран СНГ окажет положительное воздей-
ствие на увеличение инвестиционных возможностей 
экономики стран СНГ, что, в свою очередь, окажет по-
ложительное воздействие на увеличение темпов роста 
ВВП, сокращение безработицы и улучшение социаль-
ного положения населения. Однако, создание единых 
и интегрированных систем регулируемого рынка под-
разумевает также интеграцию депозитарных и рас-
четно-клиринговых систем, а также синхронизацию 
нормативно-правовой базы, регулирующую рынок 
ценных бумаг. В частности, требует особого внимания 
исследование проблем, связанных с фиксированием и 
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Таблица 4. Объем торговли валютой и кредитными ресурсами на регулируемом рынке, 2011 – 2012гг.

Название оператора регулируемого рынка
Объем торговли валютой, 

млн. долл. США

Объем торговли кредитны-
ми ресурсами, млн. долл. 

США
2011 2012 2011 2012

Белорусская валютно-фондовая биржа, Беларусь 17002,5 30047,8 0 0
Казахстанская фондовая биржа, Казахстан 106179,9 96063,7 0 0
Кыргызская фондовая биржа, Кыргызстан 0 0 0 0

Московская биржа, Россия 2938097,6 3760528,4 306062,5 270414,5
НАСДАК ОЭМЭКС Армения, Армения 760,4 753,7 7087,7 15084,3

Санкт–Петербургская Валютная Биржа, Россия 59,1 68,6 33118,0 49622,0
Украинская биржа, Украина 0 0 0 0

Фондовая биржа ПФТС, Украина 0 0 0 0
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передачей имущественных прав на ценные бумаги и 
защитой интересов инвесторов.
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Цель. Выявление проблемных и наиболее перспективных видов экономической деятельности региона на 
основе сравнения их количественных показателей со средними значениями по округу, а также с аналогичными 
показателями по статистическому кластеру, к которому относится область.

Методология и методы. Достичь поставленной в исследовании цели позволяет применение метода 
сопоставления данных, кластерный анализ, а также расчет индикатора интегрального развития видов сельско-
хозяйственной деятельности по  внутренним и внешним параметрам функционирования.

Результаты и область применения. На основе данных официальной статистики сформулированы 
предложения по оценке результативности видов сельскохозяйственной деятельности в регионах ЦФО и 
определению на этой основе инвестиционных перспектив. Выявленные проблемные направления в развитии 
сельского хозяйства могут выступать серьезным препятствием  для инновационного функционирования 
экономики территорий, а также рассматриваться   региональными органами власти в качестве плацдармов для 
сосредоточения финансовых и правовых усилий.

Научная новизна. Предложенный в исследовании порядок оценки индикаторов сельскохозяйственного 
развития позволяет обоснованно определить приоритетность поддержания инвесторами того или иного сектора 
сельского хозяйства региона.

Ключевые слова: регион, кластерный анализ, интегральный показатель, инвестиции, перспективы 
развития.

Fraimovich D.Y., Nikolina A.K.
ON THE MANAGEMENT OF INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE REGION

Purpose. Identific�tion of problem �nd the most promising economic �ctivities in the region b�sed on � comp�ri-
son of their qu�ntit�tive indic�tors with the �ver�ge for the district, �s well �s with those on the st�tistic�l cluster to which 
the region.

Methods. Achieve its go�ls in the study �llows the use of d�t�-m�tching method, cluster �n�lysis �nd c�lcul�tion 
of the indic�tor integr�l development of �gricultur�l �ctivities on the intern�l �nd extern�l functioning p�r�meters.

Results. B�sed on offici�l st�tistics � propos�l for perform�nce ev�lu�tion of �gricultur�l �ctivities in the Centr�l 
Feder�l District �nd on this b�sis the definition of investment prospects were offered. Identified problem �re�s in the de-
velopment of �griculture c�n be � serious obst�cle to the functioning of the economy of innov�tion territories, �s well �s 
region�l �uthorities reg�rded �s springbo�rds to concentr�te fin�nci�l �nd leg�l efforts.

Scientific novelty. The proposed procedure for ev�lu�ting the study of indic�tors of �gricultur�l development c�n 
re�son�bly prioritize one or �nother sector of �griculture in the region for investors support.

Key words: region, cluster �n�lysis, integr�l index, investment prospects. ©
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Сельскохозяйственный сектор имеет в 
экономике огромное значение. Многие государства, 
даже промышленно сильные, вкладывают 
значительные средства в развитие этого направления. 
Это обусловлено желанием передовых держав 
повысить уровень своей независимости ввиду 
периодически возникающих экономических кризисов, 
резких конъюнктурных изменений на международных 
продовольственных рынках и существенного 
увеличения цен на сельскохозяйственную продукцию, 
ужесточения требований и норм к экологичности 
потребляемой на территории государства-импортера 
продукции. 

Россия исторически и географически является 
аграрной страной, но, несмотря на это, существует 
ряд нерешенных проблем, ограничивающих 
функционирование сельского хозяйства. Земельные 
угодья страны достаточно велики, но лишь небольшая 
их часть используется под посевы и развитие 
животноводства. 

В настоящее время в России обеспеченность 
основными пищевыми продуктами по отношению к 
рекомендуемым рациональным нормам потребления 
составляет: мясо и мясопродукты – 68%, молоко 
и молокопродукты – 61%, яйца – 88%, рыба и 

рыбопродукты – 56%, овощи и бахчевые – 76%, 
фрукты и ягоды – 72%. Потребление сахара, картофеля, 
хлебопродуктов соответствует рекомендуемым 
нормам. За последние 20 лет коэффициент 
продовольственной независимости России снизился с 
0,87 до 0,45 [1, с. 220].

Если оперировать относительными величинами 
производства сельскохозяйственной продукции, то по 
большинству из них Российская Федерация уступает не 
только развитым, но и развивающимся государствам. 
К примеру, если в России за год в расчете на одного 
жителя выпускается 21,5 кг растительного масла, то в 
Германии этот уровень находится на отметке 45,5 кг, 
в США – 39,3 кг, во Франции – 27,4 кг. Производство 
зерна (в весе после доработки) по состоянию на 
2010 г. в нашей стране составляет 426 кг на душу 
населения, в то время как в Германии, США, Франции 
и Белоруссии оно достигает соответственно 611, 1375, 
1099 и 737 кг. По производству молока наблюдается 
похожая картина: отечественные производители дают 
в среднем 223 кг на человека в год, немецкие – 350, 
американские – 280, французские – 375, а белорусские 
– 698 [2, с. 764-765]. 

Естественно, что не все регионы Российской 
Федерации способны демонстрировать одинаково 
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Таблица 1. Основные показатели развития сельского хозяйства по регионам ЦФО в 2010 г., на душу населения

Регион 
(область)

Показатели сельскохозяйственного развития 
по хозяйствам всех категорий (на душу населения), в т.ч.

Растениеводство Животноводство
валовой 

сбор зерна 
(кг/чел.)

валовой сбор 
картофеля 
(кг/чел.)

валовой 
сбор ово-
щей (кг/

чел.)

производство скота 
и птицы (в убой-
ном весе; кг/чел.)

производство 
молока (кг/

чел.)
производство 
яиц (шт./чел.)

Российская 
Федерация 426,86 147,65 84,67 50,38 222,53 284

Центральный 
ФО 252,46 134,63 58,41 53,38 149,67 223

Белгородская 673,19 161,06 94,98 514,68 363,60 969
Брянская 298,20 549,14 87,32 69,64 263,93 250

Владимирская 76,26 105,95 83,39 31,63 215,85 354
Воронежская 365,67 292,25 102,57 79,37 292,51 288
Ивановская 77,02 96,80 75,61 22,41 158,29 354
Калужская 137,15 263,04 90,91 54,74 229,84 168
Костромская 73,01 156,52 153,22 33,73 199,70 917

Курская 1354,04 490,33 87,40 76,04 340,99 205
Липецкая 1035,81 296,50 94,71 129,84 234,02 447

Московская 24,28 74,43 69,51 26,83 108,47 72
Орловская 1916,14 268,49 66,33 96,44 300,13 239
Рязанская 567,68 181,54 79,03 46,19 315,77 563

Смоленская 87,11 177,97 67,61 33,40 304,47 237
Тамбовская 847,62 202,84 119,96 61,54 213,28 205
Тверская 46,16 121,20 55,91 42,91 219,50 79
Тульская 550,90 243,95 86,62 49,42 132,43 389

Ярославская 40,09 100,63 77,67 38,44 208,18 893
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высокие и стабильные результаты функционирования 
аграрного сектора. Это обусловлено в первую 
очередь дифференциацией по климатическим, 
географическим, демографическим и экономическим 
условиям. Поэтому возникает проблема корректного 
позиционирования и сопоставления результатов 
сельскохозяйственного развития регионов в масштабе 
округов и страны в целом.

Для выполнения анализа в рамках данной рабо-
ты были использованы официальные статистические 
данные [2, с. 419-432] о ситуации в сельскохозяйствен-
ном комплексе по всем субъектам Центрального феде-
рального округа РФ (за исключением г. Москвы). При 
этом в исследование включены 3 группы наиболее 
представительных показателей по растениеводству и 3 
– по животноводству в разрезе указанных 17 регионов 
(табл. 1). В то же время субъекты дифференцированы 
по численности проживающего населения и размерам 
занимаемых территорий. Поэтому для корректного со-
поставления выбранных показателей в данном исследо-
вании представляется целесообразным произвести их 

корректировку в пересчете на душу населения [2, с. 77] 
конкретного региона.

Наиболее подходящим методом для обработки 
подобного массива информации в исходном шести-
факторном пространстве при объеме выборки 17 
элементов (регионов ЦФО) является формирование 
иерархического дерева бинарных кластеров, кото-
рый реализован в программном русифицированном 
комплексе «Статистика 6.1». Данный метод позволяет 
произвести обработку значительного объема информа-
ции и объединить объекты (в нашем случае – субъекты 
ЦФО РФ) в группы по критерию близости в фактиче-
ски достигнутых результатах (рис. 1). Кластерный ана-
лиз основан на использовании всех исходных характе-
ристик [3, с. 131-134]. Это дает возможность решить 
задачу классификации регионов по группам в случае 
независимых факторов. При этом Белгородская об-
ласть кодируется в представленной дендрограмме как 
«С1», Брянская – «С2», …, Ярославская – «С17» и т.д. 
Значения на вертикальной оси показывают, на сколько 
процентов в среднем совокупность факторов по одному 
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Дендрограмма для 17 набл.
Метод полной связи
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Рис. 1. Кластерный анализ регионов ЦФО РФ по основным показателям развития сельского хозяйства
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региону (кластеру) отличается от совокупности фак-
торов по другому региону (кластеру). На этой основе 
происходит объединение анализируемых субъектов, 
выраженное в виде прямоугольников. Критерием объ-
единения в этом случае выступает «евклидово рас-
стояние». Чем меньше периметры таких прямоуголь-
ников, тем сильнее сходство регионов в отношении 
рассматриваемых показателей развития сельскохозяй-
ственной деятельности. Таким образом, второй, наи-
более представительный по анализируемым факторам 
кластер регионов, выделен овалом.

Представляется, что в качестве первичных 
(тактических, внутренних) ориентиров в развитии 
растениеводства и животноводства региона могут 
выступать среднеотраслевые характеристики по 
видам деятельности в соответствующем кластере. 
Вторичными (стратегическими, внешними) целями 
развития сельскохозяйственного комплекса субъекта 
могут выступать средние значения по видам 
деятельности в Центральном федеральном округе.

На основе вышеприведенных аргументов в рам-
ках данного исследования предлагается использовать 
два индикатора развития сельскохозяйственного ком-
плекса региона, которые можно рассчитать с помощью 
формул (1), (2). При этом первый индикатор кластер-
ного развития (Кij) i�го вида деятельности в j-м регионе 
оценивается следующим образом (1):

,,

i

ji
ij Ñ

Q
Ê =     (1)

где jiQ , – достигнутое значение показателя по 
i-му виду экономической (сельскохозяйственной) дея-
тельности (в натуральных единицах измерения на че-
ловека) в j-м регионе; ijA  – среднее значение базового 
показателя (в натуральных единицах измерения на че-
ловека) по i-му виду деятельности в соответствующем 
кластере, к которому относится j-й регион.

Второй критерий – индикатор внешнего разви-
тия ( ijA ) позволяет судить о функционировании сфер 
сельского хозяйства региона на фоне субъектов кон-
кретного федерального округа: 

,,

i

ji
ij F

Q
A =     (2)

где  ijI  – среднее значение базового показателя 
(в натуральных единицах измерения на человека) по 
i-му виду деятельности в соответствующем федераль-
ном округе, к которому относится j-й регион.

Применение обозначенного выше критерия позво-
ляет повысить информативность расчетов с позиций мо-
дернизационных перспектив: если полученный результат 
меньше 1, то конкретный вид региональной сельскохозяй-

ственной деятельности отстает от базовых тенденций раз-
вития, если равен или больше 1 – соответствует или даже 
опережает средние значения по выбранным сравнитель-
ным факторам.

Индикатор интегрального развития соответ-
ствующего вида сельскохозяйственной деятельности 

ijI  можно найти по формуле для расчета средней гео-
метрической, которая используется для определения 
равноудаленной величины от максимального и мини-
мального значений признака [4, с. 105] (3):

jijiij AKI ⋅=     (3)

Необходимо отметить, что предложенная 
методика носит универсальный характер и может 
быть применима абсолютно к любому региону. Расчет 
с использованием данного подхода предлагается 
выполнить на примере Владимирской области, 
относящейся в Центральном федеральном округе 
РФ к одному сельскохозяйственному кластеру 
наряду с Ивановской, Калужской, Московской, 
Смоленской и Тверской областями (рис. 1). Объяснить 
сосредоточение вышеуказанных субъектов в одной 
группе можно географическим соседством и схожими 
климатическими особенностями, что, в свою 
очередь, предопределяет сопоставимые результаты 
по основным направлениям сельскохозяйственной 
деятельности (показатели в таблице 1 выделены 
полужирным шрифтом).

Результаты расчетов по кластерным, внешним и 
интегральным индикаторам развития основных видов 
сельскохозяйственной деятельности Владимирской 
области можно представить в форме таблицы 2.

Полученные выше значения кластерных, 
внешних и интегральных индикаторов развития 
конкретных видов сельскохозяйственной деятельности 
Владимирской области дают основания утверждать, 
что на фоне близких по развитию субъектов (в рамках 
кластера) рассматриваемый регион уступает только 
по двум показателям  – валовому сбору картофеля 
и производству скота и птицы. Если обращаться к 
среднестатистическим данным по Центральному 
федеральному округу в целом – то здесь закономерно 
отставание еще и по валовому сбору зерна. В то же 
время такие виды деятельности как валовой сбор 
овощей, производство молока и яиц во Владимирской 
области находятся на должном уровне. 

Представленный многоуровневый расчет 
индикаторов развития позволяет определить потенциал 
роста выпуска с учетом вышеназванных предпосылок 
и факторов, а также выявить секторы, наиболее 
перспективные с точки зрения промышленного роста 
в среднесрочной перспективе. 

Использование рассмотренной выше группы 
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Таблица 2. Расчет индикаторов развития основных видов 
сельскохозяйственной деятельности Владимирской области

Показатели

Результаты расчета по видам деятельности

валовой 
сбор 
зерна

валовой 
сбор карто-

феля

валовой 
сбор 

овощей

производство 
скота и птицы (в 
убойном весе)

производство 
молока

производство 
яиц

среднее достигнутое значе-
ние по кластеру (в единицах 

измерения), iÑ
74,664 139,898 73,823 35,320 206,069 210,795

индикатор кластерного раз-
вития, iÊ 1,021 0,757 1,130 0,895 1,047 1,681

среднее достигнутое зна-
чение по ЦФО (в единицах 

измерения), iA
252,459 134,632 58,406 53,385 149,670 222,592

индикатор внешнего раз-
вития, iA 0,302 0,787 1,428 0,592 1,442 1,592

индикатор интегрального 
развития видов сельскохо-
зяйственной деятельности, 

ijI
0,555 0,772 1,270 0,728 1,229 1,636
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отраслевых индикаторов, характеризующих 
эффективность функционирования 
можно распространить не только на виды 
сельскохозяйственной деятельности региона, 
федерального округа или страны, но и на подвиды 
или группы товаров (услуг), которые представляют 
интерес с точки зрения выявления целесообразности 
вложения в них средств.

Говоря об использовании законов 
оптимизации (например, правила Парето или АБВ-
анализа) при построении оптимальной схемы 
распределения инвестиций с целью модернизации 
сельскохозяйственного сектора региональной 
экономики, можно выдвинуть предположение о том, 
что виды экономической деятельности, имеющие 
значения меньше 1, например, по индикаторам 
кластерного развития, должны иметь приоритетность в 
инвестировании. Это обусловлено тем, что выявленные 
проблемные направления, предопределяющие 
потенциал сельского хозяйства, являются и серьезным 
препятствием  для инновационного функционирования 
всей региональной экономики. Предложенный порядок 
оценки индикаторов сельскохозяйственного развития 
может выступать механизмом, способствующим 
принятию положительного решения потенциальным 
инвестором.

Прямая связь между ситуацией в сельском 
хозяйстве и уровнем продовольственной 
безопасности страны не может оставить проблемы 
функционирования аграрного сектора экономики без 
внимания правительства и руководителей регионов. И 

в данном случае акценты необходимо ставить не только 
на обновление основных фондов, но и на формирование 
непроизводственной (социальной) инфраструктуры.

Для улучшения ситуации в сельском хозяйстве 
в Российской Федерации ежегодно выделяются 
дополнительные средства. В 2011 году объем 
государственной поддержки этому сектору из 
федерального бюджета составил 168 млрд. рублей [5]. 
Конечно же, для развития отрасли этого недостаточно. 
Во-первых, априори подразумевается, что увеличение 
посевных и животноводческих площадей заставляет 
приобретать современную технику и удобрения. Во-
вторых, для восстановления хотя бы утраченных с 
советских времен позиций необходимо изменить и 
демографическую ситуацию путем привлечения людей 
в сельскую местность, то есть сделать жизнь на селе 
удобной и комфортной. В 1990 году уровень оплаты 
труда работников сельского хозяйства составлял к 
среднероссийскому показателю 95%, а в 2009 году 
– 51%. При таком соотношении трудно утверждать 
о приоритетном развитии сельскохозяйственной 
отрасли [1, с. 220]. Подобные цели могут быть 
достигнуты только за счет развития соответствующей 
инфраструктуры (строительства школ, детских садов, 
медицинских учреждений, благоустроенного жилья). 
В-третьих, современные «стандарты» жизни требуют 
наличия на территории современных информационных 
технологий (интернета, навигационных систем и т.д.).

Россия обладает значительными по площади 
сельскими территориями, расположенными в различных 
географических поясах, и потому с максимальной 
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эффективностью обязана использовать этот ресурс. 
Исследование сложившегося взаимодействия 
сельских территорий с их бюджетообразующей 
отраслью чрезвычайно актуально и необходимо для 
своевременного выявления упущенных возможностей 
и неиспользованных резервов. На государственном 
уровне понимание этой необходимости запоздало 
на несколько десятилетий, хотя и предпринимались 
неоднократные попытки привлечь должное внимание 
к их сложному современному состоянию [6, с. 70].

Приоритетность тех или иных направлений 
функционирования может быть определена в том 
числе и с использованием предложенной выше 
методики расчета индикаторов развития видов 
сельскохозяйственной деятельности. 

Поэтому только объективные количественные 
расчеты, базирующиеся на детальном, 
последовательном анализе, могут способствовать 
рациональному привлечению инвестиций в сельское 
хозяйство конкретной территории и оптимальной 
стратегии ее инновационного развития.
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Цель. Изучение этапов формирования промышленного кластера и его влияния на инновационное развитие 
Карагандинской области Республики Казахстан.

Методы. Исследование базируется на методах теории функциональной организации кластерных структур 
и теории управления конкурентоспособностью территорий.

Результаты.  Исследована емкость внутреннего и внешнего рынков металлургии, металлообработки и 
машиностроения Карагандинской области, наиболее востребованные продукты металлургии, металлообработки 
и машиностроения и характер спроса на них. Выявлены факторы  и перспективы развития отрасли металлообра-
ботки.

Научная новизна. Научная новизна заключается в разработке модели индустриально-инновационного 
кластера «Металлургия – Металлообработка – Машиностроение» и экономическом обосновании ее функциони-
рования и развития.

Ключевые слова: кластеры, регион, индустриально-инновационное  развитие.

Vechkinzova E.A.
CLUSTER FORM OF INDUSTRIAL-INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES

Purpose. Study of the st�ges of form�tion of industri�l cluster �nd its imp�ct on the innov�tive development of 
the K�r�g�nd� region of K�z�khst�n.

Methods.  The study is b�sed on the methods of the theory of the cluster structures function�l org�niz�tion �nd the 
theory of competitiveness m�n�gement �re�s.

Results. Author investig�ted the c�p�city of the intern�l �nd extern�l m�rkets met�llurgy, met�lworking �nd en-
gineering K�r�g�nd� region, the most popul�r products of met�llurgy, met�l �nd engineering industry �nd the n�ture of 
dem�nd for them. The f�ctors �nd prospects of development of the industry of met�lworking. 

Scientific novelty. Development of the model of industri�l innov�tion cluster “Met�llurgy - Met�l - M�chine” �nd 
the economic justific�tion of its functioning �nd development.

Key words: clusters, region, industri�l-innov�tive development.
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Важным этапом развития индустриально-
инновационной инфраструктуры и повышения 
конкурентоспособности экономики является 
разработка адекватных рыночных механизмов для 
развития инновационных процессов в регионе. На 
наш взгляд, для повышения конкурентоспособности 
региональной экономической системы приоритетное 
значение имеет разработка и реализация кластерной 
модели ее инновационно-технологического развития. 
Традиционное деление на отрасли и секторы, которое 

сейчас применяется в современной экономике, теряет 
свою операциональность. В настоящее время все 
большую популярность приобретают кластерные 
модели инновационно-технологического развития  - 
объединения компаний в системы, эффективность 
которых как целого превышает потенциальные 
возможности каждой компании в отдельности. 
Использование таких кластеров позволяет 
кардинально изменить содержание промышленной 
политики. Теория кластеров фокусирует свое 
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внимание на устранении ограничений, накладываемых 
на рост производительности [1, с.9], и внедрении 
технологических новшеств.

В мировом сообществе все больше возрастает 
понимание кластерной философии, в региональных 
и национальных планах экономического развития 
кластеры являются ключевым компонентом.

Осознав значимость умения консолидации 
усилий с динамичными компаниями, важность 
функционирования в сети структур, участники 
которых взаимодополняют друг друга для создания 
своей добавочной стоимости, можно стать активным 
игроком на конкурентном рынке. За 30 последних 
лет конкурентное давление усилилось настолько, 
что ни одной производственно-коммерческой 
компании нельзя быть уверенной в своем дальнейшем 
функционировании.

В данных условиях наиболее предпочтительным 
вариантом увеличения конкурентоспособности и 
сохранения компаний являются инновационные 
промышленные кластеры. По мнению экономистов 
в странах с разными социально-экономическими 
системами наибольшее формирование и развитие 
получили именно кластеры. С каждым годом 
все больше растет их влияние, что позволяет 
признать кластеры основным генератором развития 
региональной экономики. В настоящее время кластеры 
используются как основное средство для борьбы со 
структурными недостатками и улучшения экономики в 
регионах в целом. Активное использование кластерной 
философии позволяет говорить о том, что актуальная 
и адекватная поддержка, как финансовая, так и 
научно-теоретическая, приводит к развитию политики 
конкуренции, к развитию предпринимательской среды, 
а также к развитию инновационной, инвестиционной 
и социальной политики.

Кластеры также способствуют формированию 
политики становления экономики знаний, ее росту и 
развитию не только в промышленно-развитых странах, 
но и во всех остальных государствах. Кластерные 
структуры способствовали изменению структур 
отсталых регионов и провоцировали развитие 
экономики в регионах с депрессивной экономикой [2-
7].

В странах с переходной экономикой кластерные 
структуры получили особый характер. Большинство 
таких стран активно решает макроэкономические, 
политические, правовые и социальные проблемы, 
затрачивая для этого свои основные ресурсы. 
В то время как наиболее передовые страны с 
переходной экономикой делают акценты на развитии 
и совершенствовании микроэкономических основ 
общества для его благосостояния.

Для успешного создания кластера 

необходимы наличие частной собственности, 
конкуренции без монополии, принципа свободного 
ценообразования, стабильности денежного 
обращения, экономической самостоятельности 
и ответственности предпринимателей. Кластер 
позволяет оптимизировать издержки производства, 
устранить дублирование, при условии использования 
его как единого интеграционного механизма. Основной 
предпосылкой создания кластера является большая 
конкурентоспособность группы компаний, чем 
каждой в отдельности. Также существует несколько 
мотивов кластерных объединений: увеличение 
экономической активности в регионах, поддержание и 
расширение экспорта, разработка и внедрение высоких 
технологий, подготовка высококвалифицированных и 
конкурентоспособных специалистов.

На основании мирового опыта применения 
кластеров можно сказать, что именно благодаря им 
использовавшие кластеры регионы получили мощный 
толчок к развитию.

Первыми изучать принципы развития 
региональной экономики во главе с М. Портером 
стали в США, где в настоящее время промышленные 
кластеры очень популярны. Многие штаты, в 
частности Калифорния и Аризона, первыми приняли 
соответствующие программы, в городах были 
разработаны собственные кластерные стратегии. 
«Кремниевая долина» является ярким примером 
кластера инновационной продукции.

В США сформированы комиссии по 
стимулированию создания кластерных объединений, 
научные центры и университеты занимаются 
проведением аналитических работ. Данные комиссии 
оказывают помощь в распределении долей участников, 
оказывает поддержку в решении различных проблем. 
Штат выделяет средства на первоначальный капитал, 
в последующем капитал привлекается за счет средств 
частных компаний. [8, с. 9].

Так как инновационная деятельность кластера 
осуществляется непосредственно в регионах, то ин-
новационно-технологические инициативы кластерной 
модели развития национальной экономической систе-
мы также должны быть рассмотрены в региональных 
рамках.

Интеграционные процессы, возникающие в на-
циональной экономике под действием факторов гло-
бализации, в первую очередь связаны с разработкой 
и внедрением организационных и управленческих 
инноваций. Такой подход обусловливает необходи-
мость структурных преобразований в рамках как от-
дельных предприятий, так и отраслей в целом – через 
создание региональных и субрегиональных кластеров, 
в том числе в высокотехнологичных отраслях. Гло-
бализация экономики усиливает процессы создания 
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различных управленческих структур, построенных 
на интеграционных принципах. Эти структуры долж-
ны наиболее полно соответствовать целям и задачам 
развития высокотехнологичных отраслей экономики. 
В рамках создаваемых интеграционных структур на 
основе кластерной модели предприятию необходимо 
взаимодействовать с различными элементами рыноч-
ной инфраструктуры. К таковым относятся постав-
щики ресурсов, потребители продукции и инжини-
ринговых услуг предприятия, конкуренты и т. п.  При 
этом управленческие структуры могут создаваться по 
принципу как вертикальной, так и горизонтальной ин-
теграции. В первом случае это будут интеграционные 
структуры высокотехнологичного предприятия с по-
ставщиками ресурсов и потребителями продукции и 
инжиниринговых услуг. Во втором случае интеграци-
онные структуры высокотехнологичного предприятия 
с другими предприятиями, в том числе и с конкурен-
тами, необходимы для координации инновационной 
деятельности отдельных предприятий и концентрации 
различных ресурсов на приоритетных направлениях 
технологического развития [9-12].

Диверсифицированное развитие предприятия 
в рамках кластера предполагает расширение номен-
клатуры выпускаемой предприятием продукции, 
существующих технологий и организационно-про-
изводственных структур. Причем это расширение 
предполагает разработку технологических иннова-
ций, в первую очередь создание новых продуктовых 
и процессных инноваций с помощью партнеров по 
кластеру. В ряде случаев это приводит к необходимо-
сти проектирования новых организационно-производ-
ственных структур, совершенствования управления, 
изменения принципов организации производственных 
процессов. Например, переход к гибкой автоматизации 
производства приводит к необходимости замены пред-
метного принципа специализации технологическим 
принципом. Поэтому в рамках диверсифицированно-
го развития предприятия важную роль в повышении 
эффективности деятельности предприятия наряду с 
технологическими играют организационные и управ-
ленческие инновации.

По мнению специалистов, основным 
индикатором конкурентоспособности национальных 
экономик в 21 веке будет являться наличие в 
данных странах результативных инновационных 
регионов, в которых располагаются предприятия 
одной или смежных отраслей. Состоя в кластере, 
компании, реализуя инновационную идею, повышают 
конкурентоспособность друг друга, а также 
увеличивают количество клиентов за счет обширных 
возможностей выбора, предоставляемых кластером.

Каждый кластер имеет в своем составе 
такое предприятие, доказавшее перспективность и 

конкурентоспособность всей отрасли. При таком 
условии для отрасли применяются различные льготы, 
что привлекает другие компании. Основное или 
«якорное» предприятие начинает создавать вокруг 
себя все новые компании путем реализации новых 
идей, что приводит к значительному синергетическому 
эффекту.

Создание кластера повышает 
конкурентоспособность сотрудников, появляется 
возможность выбора компаний среди участников 
кластера, ведь квалифицированного специалиста 
с готовностью примет любая соседняя компания. 
Это провоцирует компании на создание наиболее 
благоприятных условий труда, изменение условий 
заработной платы и карьерного роста. Обеспечение 
сотрудников эмоциональным комфортом приводит к 
увеличению инновационных идей и, как следствие, 
инновационных продуктов.

В последние годы наиболее 
конкурентоспособными на инновационных 
территориях становятся маленькие компании, 
численность сотрудников в которых не превышает 5 
человек. Такие компании очень быстро реагируют на 
изменения рынка, могут быстро перестроиться или 
наоборот закрыться без ощутимых потерь.

Для создания инновационных регионов 
необходимо наличие следующих институтов: 
государственного, академического и корпоративного. 
Деятельность данных институтов направлена на 
провоцирование создания новых бизнес-структур 
и развитие предпринимательства. Существующая 
совместная деятельность бизнес-структур, 
университетов и государства объединена термином 
«тройной спирали», где ведущую роль играют именно 
университеты. Данное объединение является основой 
для создания инновационных территорий.

В Казахстане, как и в России, кластерные струк-
туры – только на стадии становления. В качестве при-
мера успешно формируемой модели индустриально 
- инновационного кластера рассмотрим кластер «Ме-
таллургия – Металлообработка – Машиностроение» 
на базе ТОО Индустриальный парк «Металлургия 
– металлообработка» на территории Карагандинской 
области (рисунок 1). 

То есть основным рынком, на котором планиру-
ется специализация индустриального парка, является 
рынок металлургии, металлообработки и машино-
строения.

Емкость внутреннего рынка металлургии, ме-
таллообработки и машиностроения Карагандинской 
области составляет 291512,55 млн. тенге, планируе-
мый объем продукции индустриального парка «Ме-
таллургия – металлообработка» составит 80590 млн.
тенге. Таким образом, доля индустриального парка 
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Рисунок 1. Модель индустриально-инновационного кластера «Металлургия – Металлообработка – Машиностроение»
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«Металлургия – металлобработка» на внутреннем 
рынке будет составлять 27,6%. Она обеспечена толь-
ко за счет 10 проектов, планируемых к реализации на 
сегодняшний день. По плану эти проекты будут раз-
мещены на 170 га, следовательно, порядка 380 га этого 
индустриального парка еще свободны.

Наиболее востребованным в долгосрочной пер-
спективе является производство следующих продук-
тов:

— трубы, трубки и профили пустотелые, 
бесшовные, стальные;

— прутки из углеродистой стали, без 
дальнейшей обработки, включая прутки скрученные 
после прокатки;

— уголки, фасонные и специальные профили из 
углеродистой стали;

— прутки из легированных сталей (кроме 
нержавеющей) прочие; уголки, фасонные и 
специальные профили из легированных сталей (кроме 
нержавеющей); прутки пустотелые для буровых работ 
из легированной или нелегированной стали;

— трубы, трубки и профили пустотелые прочие 
(например, с открытым швом или сварные, клепаные 
или соединенные аналогичным способом), из черных 
металлов.

Такой вывод сделан на основе увеличивающе-
гося внутреннего потребления вышеуказанных про-
дуктов и его удовлетворения прежде всего импортной 
продукцией.

Основными факторами дальнейшего развития 
отрасли металлообработки являются:

— высокий спрос на продукцию 
общетехнического назначения: метизы, слесарно-
монтажный инструмент и инструмент высокой 
точности (сверла, метчики и т. п.). Потенциальный 
спрос есть на различные редукторы для конвейеров, 
питателей и т. п.; ковши любых размеров на импортные 
экскаваторы, погрузчики, гидроцилиндры на 
импортную горную технику и другие виды продукции 
металлообработки;

— имеющийся производственный 
потенциал и соответствующая индустриальная 
инфраструктура (АО «Карагандинский литейно-
машиностроительный завод», АО Карагандинский 
завод металлоизделий «Имсталькон»«, ЗАО «Теххол», 
АО «Казчерметавтоматика», ТОО «Сантехпром», ТОО 
«Завод металлоизделий» и др.), способные обеспечить 
создание и развитие металлообработки, в том числе 
путем его кластеризации. 

В настоящее время Казахстан практически не 
имеет собственного производства продукции 4–5-го 
переделов. Сортовой прокат, трубы, изделия из труб, 
метизы, инструменты и т. п. импортируются в основ-
ном из России, Узбекистана, Украины и Китая. Для 

удовлетворения возрастающей потребности предпри-
ятий стройиндустрии и отказа от импорта этой про-
дукции необходимо наладить производство стальных 
электросварных прямошовных труб в регионе на базе 
нового современного предприятия, оснащенного пере-
довой технологией и прогрессивным оборудованием, 
что позволит выпускать продукцию наивысшего каче-
ства, соответствующую мировым стандартам. 

Другим перспективным направлением разви-
тия отрасли может явиться дополнение используемых 
традиционных технологий средствами автоматизации, 
мониторинга и контроля производственных процес-
сов, снижающих материалоемкость и увеличивающих 
выход готовой продукции.

Изначально машиностроительные заводы в 
Карагандинской области создавались для обслуживания 
горно-шахтного оборудования и до сих пор такие 
заводы, как  ТОО «КарГорМаш», «РГТО», «Горные 
машины», «КМЗ им. Пархоменко», «Машзавод № 
1» имеют потенциал специалистов, станочный парк, 
заводские площади, с помощью которых в кооперации 
могут произвести все необходимое оборудование, 
включая гидравлику, в том числе гидростойки; 
металло-сварные конструкции; токарные изделия; 
литье, для выемки угля в любых горно-геологических 
условиях, как в Казахстане, так и за его пределами, 
где ранее использовались подобное оборудование 
(РФ, Китай, Индия и др.). В настоящее время большая 
часть выемочных комплексов, работающих на шахтах 
Карагандинского угольного бассейна, выпущена 15–
20 лет назад. Они физически изношены и морально 
устарели. Новые комплексы, для замены выходящих из 
строя, приобретаются в основном в Польше. Нельзя не 
упомянуть тот факт, что закупаемое оборудование по 
своим техническим характеристикам не соответствует 
горно-геологическим условиям залегания угольных 
пластов в Карагандинском угольном бассейне. 

Машиностроительная отрасль Карагандин-
ской области характеризуется мощным технико-тех-
нологическим потенциалом в силу функционирования 
значительного числа машиностроительных предприя-
тий и наличия научно-конструкторских разработок но-
вых уникальных технологий в сфере машиностроения 
в региональных научно-исследовательских институтах 
и вузах. Современные тенденции индустриализации 
экономики Казахстана и других стран постсоветского 
пространства обусловливают увеличение внутреннего 
и внешнего спроса на машины и оборудование отече-
ственного производства, что дает право выделить дан-
ную отрасль промышленности региона в категорию 
базовых.

Потребителями услуг индустриального пар-
ка являются средние и малые компании в отраслях 
«металлургия – металлообработка», которые будут 
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не просто платить разумную арендную плату, а будут 
получать возможность работать на современной бла-
гоустроенной и технически оснащенной площади. На 
территории парка должны предоставляться различные 
услуги для бизнеса, дополнительный сервис, а нахож-
дение индустриальных парков вблизи крупных транс-
портных узлов является обязательным условием при 
их организации. 

В 2011 году была достигнута предварительная 
договоренность с 10 фирмами, желавшими разместить 
свое производство на территории индустриального 
парка общей стоимостью 806,5 млн. долларов США, 
в частности: цеха горячего цинкования металлических 
конструкций и девяти заводов, в том числе: по произ-
водству труб и фасонных изделий стальных с тепло-
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой; 
по производству медного проката и труб; по производ-
ству стальных канатов; по производству ферросили-
коалюминия; по производству металлического крем-
ния; по комплексной переработке минерального сырья 
(рексил); по выпуску колесных пар; по производству 
газоочистных установок; по выпуску стальных прямо-
шовных труб.

Характер спроса на услуги индустриального 
парка равномерный.

Платежеспособность потребителей подтверж-
дается наличием собственных средств на развитие 
инвестиционного проекта, технико-экономическими 
расчетами его эффективности. 

Идея организации индустриальных парков ори-
ентирована в первую очередь на малые и средние про-
изводственные компании, которым необходимы совре-
менные склады и новые производственные мощности.

Совокупность этих возможностей позволяет 
создать общую производственную среду и избавляет 
компании от необходимости формировать случайные 
объединения по соседскому принципу на площадях 
бывших заводов, фабрик и т.п., площади которых уже 
не отвечают требованиям сегодняшнего дня. 

Планируется оказание помощи инвесторам при 
согласовании с государственными учреждениями, а 
также по всем вопросам, связанным с организацией 
производства. Также инвесторам предоставляется 
выбор: самостоятельное финансирование, 
строительство и производство, либо совместное 
предприятие с АО НК СПК «Сарыарка», в котором 
парк предоставляет в бессрочную аренду землю, 
имеющую индустриальную инфраструктуру и точки 
подключения внутри парка.

На сегодняшний день многие казахстанские 
компании успели создать высокий инновационный и 
производственный потенциал. Данные достижения 
были достигнуты в первостепенных отраслях эконо-
мики. В связи с этим, стратегия их инновационного 

поведения в первую очередь должна быть нацелена на 
интегрированный или диверсифицированный рост в 
рамках формирования индустриально-инновационного 
кластера, что обеспечит прочную конкурентоспособ-
ную позицию на мировом рынке, а также позволит ди-
намично развиваться другим отечественным компани-
ям, повышая их конкурентоспособность и потенциал.
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КЛАСТЕРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ 
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Цель. Анализ истории появления креативных индустрий, российского опыта по развитию сфер креатив-
ной экономики, перспективности этого направления для Новосибирской области.

Методы. В качестве основного использован метода сравнительного анализа формирования развития тер-
ритории в сфере культуры с позиций кластерного подхода.

Результаты. В период постиндустриальной экономики во всем мире все активнее развивается новая кон-
цепция социально - экономического развития, на первый план выдвигающая культурные ресурсы и творчество. 
Этот инновационный сектор называют творческими, или креативными индустриями. В то же время применение 
кластерного подхода рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных путей развития территорий. 
Творческие индустрии, имея характерную тенденцию развития по кластерному типу, соединяют бизнес-навыки и 
культурные практики, основой которых является творческая, интеллектуальная составляющая.

Научная новизна. Рассмотрены перспективы развития кластеров в сфере культуры на территории Ново-
сибирской области, оценены перспективы формирования данной структуры с позиций становления позитивного 
имиджа региона.

Ключевые слова: культурология, кластерный подход, творческие индустрии, креативная экономика, раз-
витие территории, инвестиционная привлекательность, человеческий капитал.

Saprykina A.N.
CLUSTERS IN CULTURE: THE NEED FOR THE FORMATION AND CHARACTERISTICS OF CREATION

Purpose. An�lysis of the cre�tive industries history, the Russi�n experience on the development of cre�tive econ-
omy, the prospect of this trend for the Novosibirsk region.

Methods. The prim�ry method of comp�r�tive �n�lysis of form�tion of the territory development in culture from 
the st�ndpoint of the cluster �ppro�ch. 

Results. During the post-industri�l economies �round the world � new concept of socio-economic development, 
nomin�ting cultur�l resources �nd cre�tivity is incre�singly developing. This innov�tive sector c�lled the cre�tive or cre-
�tive industries. This innov�tive sector c�lled cre�tive, or cre�tive industries . At the s�me time, the cluster �ppro�ch is re-
g�rded �s one of the most effective w�ys to develop territories. Cre�tive industries, h�ving � ch�r�cteristic trend of develop-
ment on cluster type, connect the business skills �nd cultur�l pr�ctices , which �re b�sed cre�tive , intellectu�l component . 

Scientific novelty. The prospects for the development of clusters in the field of culture in the Novosibirsk region, 
ev�lu�ted prospects for the form�tion of this structure from the st�ndpoint of the form�tion of positive im�ge of the region.

Key words: cultur�l studies, cluster �ppro�ch, cre�tive industries, cre�tive economy, territory development, invest-
ment, hum�n c�pit�l.
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Популярность системного, кластерного подхода 
рождает разные интерпретации понятия кластера, как 
в экономической области, так и в сфере культуры. 

Изучение вопроса кластеризации в сфере куль-
туры требует понимания сути категорий культуры и 

культурологии. Термин «культура» изначально от-
личается многозначностью истолкования. В соответ-
ствии с выводами Всемирной конференции по поли-
тике в области культуры  (Мехико, 6 августа 1982 г.) 
в Декларации ЮНЕСКО есть определение культуры, 
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которая в широком смысле может пониматься как «со-
вокупность присущих обществу или социальной груп-
пе отличительных признаков - духовных и материаль-
ных, интеллектуальных и эмоциональных, и помимо 
искусства и литературы она охватывает образ жизни, 
«умение жить вместе», системы ценностей, традиции 
и верования» [4].  

В академических источниках анализируемое 
понятие определяется следующим образом: «Культура 
- это элемент, управляющий развитием цивилизации, 
позволяющий создавать динамичные и высоко управ-
ляемые связи. Творческие качества людей являются 
основой для возникновения и развития цивилизаций. 
Культура - это процесс и продукт духовного производ-
ства системы по созданию, хранению и распростране-
нию культурных ценностей.» [5, с. 18]  

Культурология - наука о сущности, тенденциях 
и закономерностях существования и развития куль-
туры, о механизмах функционирования культурных 
форм, культурно-исторических типов, явлений и про-
цессов [6, с. 72] Существует и такое понятие как при-
кладная культурология, которое определяется как со-
вокупность концепций, методологических принципов, 
познавательных процедур, ориентированных на при-
менение в разных областях социального взаимодей-
ствия и на достижение определенных практических 
эффектов. 

Прикладная культурология может реализовы-
ваться в трех направлениях: 

1. Прогнозирование, проектирование, регулиро-
вание культурных процессов;

2. Разработка технологий трансляций культур-
ного опыта;

3. Механизмы достижения уровня определен-
ных форм социальной практики [6, с. 126].  

Прикладными аспектами культурологического 
знания являются все виды искусства: живопись, гра-
фика, скульптура, архитектура, музыка, танец, дизайн, 
литература, театр, кино, а также народное творчество, 
т.е. те творческие индустрии, которые и могут быть 
объединены по единому признаку или базовым  целе-
вым установкам.

Тенденции развития по кластерному типу ха-
рактерны для всех моделей творческих индустрий. 
При анализе последних исследований кластерных 
подходов в сфере культуры или смежной области куль-
туры и экономики выявлены три основных вида: кре-
ативные, социокультурные и туристические кластеры. 
Главное отличие креативных кластеров от социокуль-
турных состоит в том, что во втором случае предпо-
лагается наличие широкой сети государственных уч-
реждений культуры (детские школы искусств, театры, 
дома творчества, и пр.).

Вместе с тем  цели, стоящие перед этими уч-

реждениями или иными субъектами, осуществляющи-
ми свою деятельность в сфере культуры, –  создание 
условий для реализации творческого потенциала на-
селения. Одна из новых областей, охватывающих две 
сферы - экономику и культуру, связана с реализацией 
«креативной экономики» и «творческих индустрий».

Понятия «креативная экономика» и «творче-
ские индустрии» были творчески синтезированы и со-
держательно оформлены в  Великобритании. В 1970-е 
годы культурные индустрии были инкорпорированы в 
культурную политику на национальном уровне или же 
крупными международными организациями, такими, 
как ЮНЕСКО, нацеленными на защиту национальных 
культур. К концу 1990-х годов культурные индустрии 
стали весомым компонентом политики в области куль-
туры на государственном уровне.

Определение креативных индустрий, на кото-
рое опирается сегодня большинство исследователей 
и специалистов по городскому развитию, было сфор-
мулировано Департаментом культуры, медиа и спорта 
Правительства Великобритании в 1998 году: «Креа-
тивные индустрии – это деятельность, в основе кото-
рой лежит индивидуальное творческое начало, навык 
или талант и которое несет в себе потенциал создания 
добавленной стоимости и рабочих мест путем произ-
водства и эксплуатации интеллектуальной собствен-
ности».[7] Именно британский и в целом европейский 
опыт развития креативных индустрий по кластерному 
типу на сегодня является самым передовым.

Широкий общественный и научный резонанс 
получило научное исследование Ричарда Флориды  
«Креативный класс», в котором он постарался дока-
зать, что креативная деятельность является решаю-
щим фактором жизнедеятельности на любой террито-
рии  - будь то в сфере культуры, образования, науки 
или бизнеса. Представители творческих профессий, 
по мнению Флориды Р., формируют сегодня новый 
общественный класс, который начинает определять не 
только развитие отдельных организаций, рост и про-
цветание городов и регионов, но и мощь держав на ми-
ровой геополитической карте  [8].

Если взглянуть на творчество шире, чем в рамках 
сферы культуры, то становится понятно, что творческие 
люди сегодня - это не только представители творческих 
профессий. Творчество и креативность востребовано в 
самых разных областях жизни - в промышленности, в 
бизнесе, в государственном управлении. Существуют 
разные модели культурологической кластеризации, об-
условленные различием культурной политики и мест-
ными контекстными факторами. Европейская модель 
прежде всего подчеркивает культурное значение и мис-
сию творческих индустрий, реализуя более широкую 
стратегию социальной значимости культуры и доступ-
ности культурных благ широкому кругу потребителей. 
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Креативные кластеры возникают в основном 
путем освоения промышленных объектов и террито-
рий, которые не функционируют в связи со сверты-
ванием производства в крупных российских городах. 
Как правило,  это концентрация  мест  для творче-
ства  и  его  презентации (например,  студии,  худо-
жественные мастерские,  галереи  и  т.п.)  на  одной  
территории. Активное развитие  подобных кластеров 
наблюдается  на всех континентах, создаются креа-
тивные платформы как катализаторы экономических и 
социальных изменений общества. В Кейптауне (ЮАР) 
создан в 2006 году «Afric� centre»; в Толидо (штат 
Огайо, США) с 1985 года существует «Collingwood 
Arts Centrе»; в Берлине (Германия) «Berlinerpool», в 
Финляндии «Art Centre KulttuuriK�uppil�»; в г. Токио 
(Япония) «Youkobo Art Sp�ce»; в Австралии «Hill end. 
Artist in residence» и так далее. В начале 2000-х ана-
логичные центры стали появляться в России (Москва, 
Пермь, С-Петербург, Суздаль и др.). В  Москве это, 
например, арт-галереи «Винзавод», «Гараж», центр 
дизайна «Art-pl�y». Отдельно стоит отметить культур-
ный центр «ZИЛ»  - пилотный проект Правительства 
Москвы, который под руководством Елены Зеленцо-
вой превратился из бывшего дома культуры огромного 
автозавода в эталонный центр творческого развития. 
Прототипом его является крупнейший и один из пер-
вых в мире культурный центр «Барбикан» (Лондон, 
Великобритания). На таких площадках могут найти 
себе применение многочисленные творческие объеди-
нения и отдельные художники. 

Само существование подобных креативных кла-
стеров помогает развивать творческое предпринима-
тельство: выявлять инициативы, изучать, какие из них 
наиболее интересны с точки зрения современной куль-
туры и историко-культурного наследия, а затем увязы-
вать их с бизнесом. Такие кластеры со временем стано-
вятся социальными пространствами, где интересно, с 
пользой для взрослых и детей можно провести время. 

Фактически складывающиеся на наших глазах 
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах куль-
турные кварталы и кластеры творческих индустрий 
концентрируют лучшие творческие ресурсы городов и 
создают принципиально новую, привлекательную для 
широкой публики художественную среду. На этих пло-
щадках регулярно проводятся выставки, концерты, фе-
стивали, медиа - и кинопоказы, театральные представ-
ления, презентации и художественные инсталляции, 
сосуществуют и взаимодействуют образовательные 
программы в сфере современного искусства, кинема-
тографа, архитектуры и дизайна, лекции, мастер-клас-
сы, а также благотворительные мероприятия. 

Директор агентства «Институт культурной поли-
тики» М.Б. Гнедовский охарактеризовал происходящие 
перемены в сфере культуры: «Переход от индустриаль-

ного общества к постиндустриальному можно легко 
проследить: московские заводы переезжают в Подмо-
сковье или на окраины столицы, а здания заводов оста-
ются. Их занимают люди, относящиеся к новому классу 
общества – креативному классу. Люди креативных про-
фессий собираются группами, занимаются каждый сво-
им делом, находясь при этом под одной крышей, имея  
возможность при необходимости мобильно объеди-
няться. Креативная экономика – это производство идей, 
смыслов, произведений, проектов, которые становятся 
самостоятельными продуктами на рынке. К отраслям 
креативной экономики относятся: реклама, архитекту-
ра, дизайн, кино, издательское дело, мода, телевидение 
и радио, индустрия развлечений, ПО и вычислительные 
системы, изобразительное искусство, музыка, исполни-
тельные искусства, ремесла» [9]. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что в нашей стране творческие индустрии почти не 
имеют реальной поддержки на уровне администраций 
городов и регионов. Исключениями являются Перм-
ская, Ульяновская области, и конечно, это «продвину-
тые» Москва и Санкт-Петербург. В основном в регио-
нах России последовательной реализации концепции 
«креативного города» пока не происходит, большин-
ство проектов в сфере культуры носят временный ха-
рактер. Связано это, прежде всего, с их спонтанным, 
бессистемным появлением, а также практически пол-
ным отсутствием устойчивых механизмов их поддерж-
ки со стороны городских и региональных властей. От-
сутствует определенная точка согласия между властью 
и представителями творческих профессий. 

Дмитрий Мильков, президент «Центра раз-
вития творческих индустрий» в г. Санкт-Петербурге, 
с 2001 года занимается изучением и развитием креа-
тивных индустрий, и в своей статье о государственной 
поддержке творческих индустрий пишет: «Мировой 
опыт демонстрирует значение творческих индустрий 
для культурного, социального и экономического бла-
гополучия территорий, но эффективное и устойчивое 
развитие сектора обеспечивается целенаправленной 
и комплексной поддержкой органов власти. Эта под-
держка (прямая и через уполномоченные агентства, 
финансовая и административная, исключительная и в 
составе частно - государственных партнерств) – залог 
успеха большинства состоявшихся зарубежных проек-
тов. Именно кластерный (объединяющий компании на 
основе прямого соседства, территориальной близости 
или инфраструктурного единства) характер этих про-
ектов в первую очередь работает на результат. Наи-
более масштабные международные проекты в сфере 
культуры направлены на серьезные изменения город-
ской среды, внешний и внутренний маркетинг значи-
тельных городских территорий, поддержку всей твор-
ческой отрасли, а не отдельных ее представителей. 
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Признание кластерного подхода как основополагаю-
щего в политике и практике государственной поддерж-
ки творческих индустрий – вот рецепт эффективности 
этой поддержки» [10, с. 69].    

Новосибирская область богата творческими 
профессиями, людьми  с высоким творческим по-
тенциалом. Три года назад в Новосибирске появился 
«Центр современного искусства», выросший из про-
екта «Смотри» в рамках Международного инноваци-
онного форума «Интерра». Пока кластером его назвать 
невозможно, работает он в основном, как выставочное 
пространство, но может развиться в более органичное 
образование кластерного типа.

Новосибирская область не обладает богатой 
сырьевой базой, вместе с тем ее конкурентным пре-
имуществом является высокое качество человеческого 
капитала, благодаря крупнейшему в России научному 
центру «Академгородок» и широкой сети  образова-
тельных   учреждений.

Новосибирская область по праву может гор-
диться тем, что на ее территории можно получить ка-
чественное образование практически  по любой твор-
ческой профессии. Существует серьезная проблема в 
том, что хотя творческий потенциал высок, эффектив-
ной работы с населением в настоящее время не полу-
чается, потому что нет платформы, объединяющей 
профессионалов в сфере креативных индустрий, что 
тормозит развитие современной городской среды. 

Разработка и реализация масштабного и ам-
бициозного проекта способна повысить статус Но-
восибирска как столицы Сибири, улучшить имидж 
Новосибирской области в целом. Сложность и много-
гранность задач улучшения качества жизни за счет ду-
ховного, творческого развития личности, обеспечения 
качественных разнообразных и доступных населению 
услуг организаций культуры со стороны государства 
определяет необходимость решения данных проблем 
на основе программно - целевого подхода, который до-
казал свою эффективность в государственном управ-
лении. Вместе с тем, для успешной реализации такого 
рода городских проектов требуется продуманная си-
стема поддержки и постоянное консультирование не-
больших творческих компаний по вопросам ведения и 
развития бизнеса, включая арендную плату на льгот-
ных условиях, систему малых кредитов, венчурные 
инвестиционные фонды, краудфандинг, франчайзинг, 
фандрайзинг   и др.

Все это становится возможным только при ус-
ловии, что развитие творческих индустрий будет осоз-
нанным приоритетом политики в области культуры. 
Творческий кластер должен расцениваться как необ-
ходимое дополнение государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства, а не как куль-
турный андеграунд, потому что невозможно получить 

креативную экономику и процветание страны, если не 
развивается творчество в людях. Создать современное 
креативное общество и сделать прорыв в науке можно 
через поддержку современного искусства, ведь имен-
но оно является полигоном для развития фантастиче-
ских идей, возможностью проверить, как на них реа-
гируют люди.

Работа над продвижением креативных инду-
стрий – это интересный, инновационный, многообе-
щающий путь постиндустриальной адаптации боль-
ших и малых городов. Можно сказать, что создание 
культурологического кластера – это концептуальный 
план развития территории с помощью новых техно-
логий в сфере культуры и создания условий для всех 
направлений прикладной культурологи и представите-
лей креативных профессий по кластерному типу.

Внедрение кластерных технологий объедине-
ния учреждений культуры будет способствовать росту 
деловой активности, улучшению инвестиционного 
климата в регионе, развитию социальных, экономиче-
ских, информационных и интеграционных систем, что, 
в свою очередь, даст импульс для более интенсивного 
роста предпринимательских инициатив, привлечения 
инвестиций и экономического подъема территорий. 

Необходимо не только растить свои таланты, но 
и привлекать их, создавая в городе и области благопри-
ятные условия для самореализации -  в науке, в бизне-
се, в производстве, сфере услуг. Современные бизнес 
- стратегии принимают во внимание не только матери-
альный, но и нематериальный активы. Человеческий, 
творческий капитал территории становится немало-
важной частью ее финансовой состоятельности. Твор-
ческий, креативный подход дает возможность найти 
новые, уникальные решения в стремительно меняю-
щемся мире, а значит, одержать победу в конкурентной 
борьбе. Основной урок, который дает культура произ-
водству и бизнесу на рубеже веков - урок творчества.
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Тишков С.В.

кандидат экономических наук, младший научный сотрудник отдела моделирования 
и прогнозирования регионального развития,Институт экономики Карельского Научного Центра 
РАН (Россия), 185030, Россия, г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д.50, e-m�il: insteco_85@m�il.ru

УДК 33(470.22)
ББК 65.9(2Рос.Кар)

Цель.  Исследование научного и инновационного потенциала как основных факторов влияющих на раз-
витие экономики северного приграничного региона.

Методы. Дана характеристика экономики Республики Карелия с точки зрения использования научных 
исследований и инноваций в качестве основного ресурса экономического развития, проведён анализ динамики 
параметров, характеризующих состояние научного и инновационного потенциала Республики Карелия, установ-
лены взаимосвязи этих параметров.

Результаты. Исходя из динамики индекса развития научного и инновационного потенциала, на основе 
научно обоснованных подходов и экспертных оценок, а также собственных выводов, исследована взаимосвязь 
между научным и инновационным потенциалом. Делается вывод о том, что Республика Карелия на сегодняшний 
день является одним из лидеров из российских регионов по готовности вхождения в глобальное информационное 
общество  и в частности использования ИКТ и подготовки соответствующих кадров. Выявленные особенности 
научного и инновационного развития Республики Карелия свидетельствуют об отсутствии внешних воздействий, 
повышающих темпы их развития, вследствие чего эта задача ложится на систему управления регионом (регио-
нальную власть).

Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании взаимосвязи между научным и иннова-
ционным потенциалом. Предложена методика оценки инновационного потенциала и инновационной активности, 
определены основные показатели, характеризующие инновационный потенциал и инновационную активность. 
Регионам для повышения конкурентоспособности их продукции необходимо активизировать инновационную 
деятельность. Для этого необходимо совершенствовать систему управления инновационной деятельностью, раз-
вивать регион, формировать  региональную инновационную систему (РИС), причем ввиду значительной диффе-
ренциации регионов она должна быть различной для разных типов регионов.

Ключевые слова: научный и инновационный потенциал, инновационное развитие, региональная экономика.

Tishkov S.V.
RESEARCH AND INNOVATION POTENTIAL AS KEY FACTORS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN NORTHERN BORDER REGION

Purpose. The study of scientific �nd innov�tive potenti�l �s the m�in f�ctors �ffecting the economic development 
of the northern border region.

Methods.  Ch�r�cteristics of Economy of the Republic of K�reli� in the use of rese�rch �nd innov�tion �s the m�in 
resource of economic development, the �n�lysis of the dyn�mics of p�r�meters ch�r�cterizing the st�te of scientific �nd 
innov�tive potenti�l of the Republic of K�reli�, the interrel�tions of these p�r�meters.

Results. B�sed on �n index of the scientific �nd innov�tive potenti�l development, b�sed on evidence-b�sed �p-
pro�ches �nd expertise, �s well �s �uthor’s own conclusions, investig�ted the rel�tionship between rese�rch �nd innov�-
tion potenti�l. Concludes th�t tod�y the Republic of K�reli� is one of the le�ders of Russi�n regions prep�redness entry 
into the glob�l inform�tion society �nd in p�rticul�r the use of ICT �nd tr�ining of relev�nt personnel. These fe�tures of 
scientific �nd innov�tive development of the Republic of K�reli� indic�te the �bsence of extern�l influences th�t incre�se 
the p�ce of their development, so th�t this t�sk f�lls to the control system region (region�l �uthorities).
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Российские регионы значительно различаются 
по уровню экономического развития и по возможно-
стям инновационного развития. Большинство рос-
сийских регионов заявили об инновационном разви-
тии, но потенциал большинства регионов невелик и 
необходимы специальные исследования для оценки 
возможности перехода к инновационному развитию. 
Определяющим является наличие промышленного, 
научного, образовательного и технологического по-
тенциала, обычной и инновационной инфраструкту-
ры, инновационной и инвестиционной активности 
предприятий [2]. 

Инновационный потенциал региона – это сово-
купность различных видов ресурсов, включая матери-
альные, финансовые, интеллектуальные, информацион-
ные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые 
для осуществления инновационной деятельности, отве-
чающей требованиям мирового рынка. В перечень по-
казателей включаются – персонал занятый НИОКР и 
его распределение по стадиям инновационного цикла 
и технологическим уровням, доля науки в численности 
занятых региона,  затраты на НИОКР, согласованность 
расходов на науку по стадиям инновационного цикла, 
основные средства НИОКР, использование Интернета, 
уровень образования, количество студентов, согласо-
ванность структуры выпуска со структурой экономики 
и отраслями пятого и шестого технологических укла-
дов, рейтинг ведущих вузов и их исследовательская 
активность, уровень экономического развития (ВРП, 
объем промышленного производства и доля занятых в 
отраслях пятого и шестого технологических укладов), 
доля крупных предприятий, наличие инновационной 
инфраструктуры, консолидированный бюджет регио-
на, прибыль и оборот предприятий, согласованность 
структуры науки и структуры экономики [2]. 

Расчеты позволили выделить четыре основных 
группы. 

К первой относятся Москва, Санкт-Петербург, 
Московская и Свердловская области, которые намного 
опережают все остальные регионы России. В регионах, 
являющихся генераторами инноваций, сосредоточена 
большая часть инновационного потенциала страны. 
По многим показателям инновационной деятельности 
суммарная доля Москвы, Санкт-Петербурга и Москов-

ской области превышает 50%, а по количеству пред-
приятий с иностранными инвестициями в сфере науки 
даже 80%. Доля этих трех регионов в ВВП страны зна-
чительно меньше и составляет примерно 28%. 

Вторая группа регионов обладает высоким 
инновационным потенциалом, особенно такие как 
Татарстан, Нижегородская, Самарская, Челябинская, 
Ростовская и Новосибирская области. В них активно 
занимаются инновационной деятельностью, их доля 
в ВРП несколько меньше, чем по показателям инно-
вационности. Уровень инновационной активности 
примерно в 1.5 раза выше, чем в РФ в среднем. Среди 
остальных регионов можно выделить еще несколько, 
имеющих повышенный инновационный потенциал 
и заметную инновационную активность. Во вторую 
группу из приграничных регионов входят Тюменская, 
Челябинская, Ростовская, Новосибирская, Омская, 
Волгоградская, Воронежская, Ленинградская и Сара-
товская области, Краснодарский и Приморский края, 
обладающие достаточно высоким потенциалом. 

Большинство российских регионов характе-
ризуются невысоким инновационным потенциалом. 
Предпринимательство в них слабо развито, его уро-
вень примерно в 2-3 раза ниже. Количество малых на-
учных и инновационных предприятий незначительно, 
новые технологии во многих регионах не создаются, 
но в отдельных активно используются новые техноло-
гии, созданные в других регионах и странах. Иннова-
ционный потенциал невелик – университеты слабы как 
научные центры, мало новых идей и молодых ученых, 
ограничены финансовые возможности региональных 
властей и крупного бизнеса, отсутствует или суще-
ствует формально инновационная инфраструктура, 
структура науки не соответствует структуре экономи-
ки, незначительна доля предприятий пятого и шестого 
технологических укладов. За 15 лет работы ученых без 
финансирования со стороны бизнеса научный сектор 
деградировал, во многих регионах количество уче-
ных менее 1000 человек, причем значительная часть 
их занимается фундаментальными исследованиями. А 
наиболее успешные научные организации сейчас уже 
частично встроены в технологические цепочки разви-
тых стран и Китая. Поэтому строящиеся региональные 
инновационные системы должны различаться в зави-
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Scientific novelty. Scientific novelty is to study the rel�tionship between rese�rch �nd innov�tion potenti�l. Author 
work out the method for ev�lu�tion of innov�tive c�p�city �nd innov�tion �ctivity, the b�sic p�r�meters ch�r�cterizing 
the innov�tion c�p�city �nd innov�tion. Regions to improve the competitiveness of their products should be intensified 
innov�tion. For this it is necess�ry to improve the system of innov�tion m�n�gement, to develop the region, to form � 
region�l innov�tion system (RIS), �nd given the consider�ble differenti�tion of the regions it should be different for dif-
ferent types of regions .
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симости от экономического и инновационного потен-
циала регионов.

В третьей группе оказались Оренбургская, 
Белгородская, Курская и Калининградская области, 
Хабаровский и Алтайский края и Республика Даге-
стан, а также северные регионы, такие как Мурман-
ская, Архангельская области и Республика Коми. 

В четвертую группу с низким инновационным 
потенциалом вошла почти половина приграничных ре-
гионов – Смоленская, Брянская, Астраханская, Амур-
ская, Курганская и Псковская области, Забайкальский 
край, республики Бурятия, Чечня, Кабардино-Балка-
рия, Алания, Карачаево-Черкесия, Тыва, Алтай и Ин-
гушетия, а так же северный регион Карелия.

У каждой группы должен быть свой путь инно-
вационного развития, по-разному должны строиться 
региональные инновационные системы, развиваться 
инновационная инфраструктура. Группы регионов, соз-
дающие условия для реализации своего инновационно-
го потенциала должны увеличивать свою активность.

Инновационная деятельность любого хозяй-
ствующего субъекта имеет высокую степень риска и 
неопределенности. Именно это определяет тот факт, 
что лишь 4% всех инновационных разработок малых 
предприятий в России выходит на стадию коммерциа-
лизации, при этом 0,5% предприятий внедряют прин-
ципиально новые продукты. Успех инноваций зави-
сит не только от точности маркетинговых прогнозов 
и размера бюджета на их продвижение, но в большей 
степени — от инновационного потенциала. Однако это 
касается не только инновационно-активных компаний 
(крупных, средних, малых), но и стран, регионов, го-
родов, позиционирующих себя в качестве «генерато-
ров инноваций».

Инновационный потенциал можно рассматри-
вать с нескольких точек зрения. Он является сложной 
динамической системой, который влияет на иннова-
ционное развитие макросистемы (региона) и обуслав-
ливает эффективность регионального управления. В. 
Киселёва, М. Колосницына отмечают, что инноваци-
онный потенциал характеризует способность страны, 
как политической и экономической общности людей, 
производить и коммерциализировать поток техноло-
гий в долгосрочной перспективе [3]. Он определяет 
реальные возможности  региональной инновационной 
системы к созданию новых продуктов, их эффектив-
ному продвижению и выведению на рынок, а также 
способность к восприятию опыта других регионов и 
стран, своевременной и адекватной реакции на изме-
няющиеся условия внешней и внутренней среды. Ин-
новационный потенциал является качественной харак-
теристикой инновационной системы [5].

В «Стратегии Российской Федерации в обла-
сти развития науки и инноваций на период до 2015г.» 

инновационная система определяется как «совокуп-
ность экономических субъектов, взаимосвязей между 
ними и общественных институтов (таких как ценно-
сти, нормы, право), которые производят новые знания 
и новшества, обеспечивают их хранение, преобразуют 
их в продукты, услуги и технологии, обеспечивают 
их распространение и потребление рынком». Данное 
определение может быть использовано также для ха-
рактеристики региональной инновационной системы 
и акцентирует внимание на структуре инновационной 
системы, включающей институты государственно-по-
литического устройства страны, экономические струк-
туры и органы экономического регулирования, законо-
дательное обеспечение отношений собственности (в 
том числе интеллектуальной), уровень технологиче-
ского развития [6].

Для оценки результативности инновационной 
деятельности, инновационного потенциала регионов 
используют мониторинг инновационной и научной 
деятельности. Для этого необходимо выбрать основ-
ные показатели и рассчитать на их основе индексы 
развития относительного, какого-то года. Индекс 
представляет собой комплексную оценку потенциала 
инновационного развития регионов с учетом вероят-
ной успешности и эффективности реализации новых  
инновационных проектов на основе совокупного ана-
лиза потенциала региона. Индекс позволяет класси-
фицировать регионы для разработки индивидуальной 
инновационной стратегии развития с учетом множе-
ственных факторов. Цель индекса – оценка уровня 
развития инновационного развития региона для опре-
деления потенциала наиболее перспективных направ-
лений инвестирования средств государства и бизнеса 
и определения эффективности государственной инно-
вационной политики. Внедрение индекса приводит к 
необходимости повышения качества официальной го-
сударственной статистики.

В мировой практике применяются различные 
системы оценки, как национальной инновационной 
системы, так и отдельных ее составляющих. Часто ин-
новационные индексы развития оцениваются в соста-
ве комплексных индексов конкурентоспособности. В 
мире известно три основных центра по изучению гло-
бальной конкурентоспособности. Институт стратегии 
и конкурентоспособности при Гарвардском универ-
ситете (США) изучением сравнительной эффектив-
ности бизнеса в разных странах, Международный ин-
ститут развития менеджмента (Institute of M�n�gement 
Development - IMD, Лозанна Швейцария) и Всемир-
ный экономический форум (ВЭФ) составляют рейтин-
ги конкурентоспособности стран и регионов на основе 
своих собственных методик.

Методологической проблемой совершенство-
вания индекса инновационного развития является 
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установление причинно-следственных связей между 
инновационной активностью и ее результативностью. 
Необходимо определение прямого, а также косвенного 
воздействия того или иного решения на инновацион-
ный процесс. Другой методологической трудностью 
является проблема получения точных данных [2]. Про-
цесс создания инноваций зачастую не ограничивается 
одной фирмой: компании взаимодействуют между 
собой, а так же с университетами и научно-исследо-
вательскими лабораториями, фирмы покупают и про-
дают права интеллектуальной собственности, очень 
часто организации берут на аутсорсинг какую-то часть 
инновационной деятельности, нередко взаимодей-
ствие в инновационной деятельности происходит на 
международном уровне. 

Многие предприятия, занимающиеся иннова-
ционной деятельностью, не заполняют формы, часть 
предприятий заполняет неправильно и часть заполняет 
лишь в отдельные годы. Если среди последних оказы-
ваются крупные предприятия, то показатели сильно 
колеблются. В итоге для показательных расчетов были 
выбраны несколько показателей, которые имеются на 
протяжении последних десяти лет, хотя они также не-
стабильны.

С учетом возможностей получения информа-
ции для предварительных расчетов было выбрано 10 
показателей. Из них 6  в большей степени оценивают 
научный потенциал для инновационного развития, 3 
показателя собственно инновационные процессы и 1 
показатель  – с помощью которого оценивается резуль-
тативность инновационной деятельности.

К первой группе отнесены: численность  заня-
тых в науке, численность организаций выполняющих 

исследования и разработки, затраты на технологиче-
ские инновации  к ВРП, внутренние затраты на иссле-
дования и разработки к ВРП, затраты на исследования 
и разработки отнесённые к доходам консолидирован-
ного бюджета и число выданных патентов на интел-
лектуальную собственность. В расчете индекса были 
взяты равные удельные веса (рис.1).

 Высокие значения в 2007 г. объясняются боль-
шими относительно других лет созданными производ-
ственными технологиями. При выделении важнейших 
показателей при соответственно других удельных 
весах динамика будет несколько отличаться. В целом 
можно сказать, что если не учитывать 2007 г., то в по-
следние годы есть рост индекса.

Надо отметить неустойчивость первичных пока-
зателей, что приводит к отсутствию четкой тенденции 
для результирующего индекса. Проблемы статистики 
инновационной деятельности только сейчас начинают 
изучать, и возможно ВШЭ сможет написать ясные ин-
струкции и организовать их распространение.

Развитые страны имеют значительный опыт в 
развитии инновационной деятельности и коммерциа-
лизации научных разработок, и этот опыт может быть 
успешно освоен в российских условиях. Центрами 
восприятия иностранных знаний и опыта являются 
центральные регионы, но с ослаблением границы как 
барьера подобный переток активизировался в пригра-
ничных и приморских регионах. Восприняв и адапти-
ровав этот опыт, данные регионы могут передавать его 
соседним, изменяя свою роль в межрегиональном вза-
имодействии и структуру своей экономики. 

Влияние краевых зон на соседние регионы 
пока невелико, их формирование продолжается, и их 
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Рис. 1.  Индекс развития научного и инновационного потенциала, в % к 2001 году
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дальнейшее развитие изменит сложившееся в насто-
ящее время положение. Некоторые из приграничных 
регионов обладают инновационным потенциалом, на-
ращивание которого создаст возможность быстро раз-
виваться и стать краевыми активными зонами или их 
частью. В таком случае уровень инновационной актив-
ности превышать средний по РФ в 1.5-2 раза. Поэтому 
модернизация экономики и ее структурная диверсифи-
кация на основе инновационного технологического 
развития должна опираться на развитие собственной 
производственно-технологической инфраструктуры 
(на резидентов), причем как на технопарки и научные 
парки в традиционных отраслях, так и на элементы 
новой экономики: IT-парк, бизнес-инкубаторы, цен-IT-парк, бизнес-инкубаторы, цен--парк, бизнес-инкубаторы, цен-
тры трансфера технологий и т.д. Ведущими факторами 
конкурентоспособности становятся наука и образова-
ние, составляющие базис формирования человеческо-
го капитала – основного конкурентного преимущества 
региона. 

Проводимые карельскими и российскими уче-
ными исследования в направлениях критических тех-
нологий Российской Федерации позволяют вплотную 
подойти к формированию новых наукоемких отраслей 
производства. Объем инновационной продукции ин-
новационно-активных предприятий в 2016 году дол-
жен составить 1 млрд.руб, а в 2020 году – 3 млрд.руб.

В основе развития региональной инновационной 
системы положено формирование мощного научно-тех-
нологического комплекса, обеспечивающего достиже-
ние и поддержание лидерства в научных исследова-
ниях и технологиях по приоритетным направлениям. 
Направления исследований, проводимых научны-
ми и инновационными организациями в республи-
ке в области  критических технологий [4]:

•	робототехника (в частности роботы пожарные 
и др.);

•	биомедицинские и ветеринарные технологии 
жизнеобеспечения и защиты человека и животных;

•	нанотехнологии и наноматериалы, а имен-
но: наноструктурированные оксидные покрытия на 
металлах, композиционные материалы на основе 
шунгитовых пород, содержащих гиперфуллереновые 
структуры и нановолокнистые карбиды кремния, на-
номембранные материалы и др.

•	технологии биоинженерии;
•	технологии обработки, хранения, передачи и 

защиты информации;
•	технологии оценки ресурсов и прогнозирова-

ния состояния литосферы и биосферы;
•	технологии переработки и утилизации техно-

генных образований и отходов;
•	технологии производства ИКТ и программно-

го обеспечения; интернт-торговля;
•	технологии создания и обработки композици-

онных и керамических материалов и их применения (в 
частности постройка судов на основе новых компози-
ционных материалов с оснасткой современным нави-
гационным и эксплуатационным оборудованием);

•	технологии создания новых строительных ма-
териалов; 

•	технологии создания энергосберегающих си-
стем;  

•	технологии экологически безопасного ресур-
сосберегающего производства и переработки сельско-
хозяйственного сырья и продуктов питания;

•	технологии экологически безопасной разра-
ботки месторождений и добычи полезных ископае-
мых,

•	производство биотехнологических фармацев-
тических продуктов (медицинская биотехнология);

•	производство биотехнологических препара-
тов для сельского хозяйства (сельскохозяйственная 
биотехнология);

•	производство дрожжей и живых культур ми-
кроорганизмов;

•	гидролизная промышленность;
•	производство биологически активных доба-

вок;
•	производство биотехнологических препара-

тов для защиты окружающей среды;
•	производство продукции марикультур.
•	трансфер европейских технологий (новое ле-

сопользование и новые деревообрабатывающие техно-
логии, электронное оборудование и т.д.)

В условиях ужесточения конкуренции и форми-
рования единого информационно-коммуникационного 
пространства России, как части мирового информа-
ционного пространства, едва ли не единственной воз-
можностью для карельских предприятий войти в миро-
вой ритм новой «технологической волны» и успешно 
воспользоваться в новых условиях «диффузией инно-
вацией» и преимуществом приграничного положения 
является создание и развитие рынка информации и 
знаний как факторов производства, включая широкое 
применение современных ИКТ.

Учитывая тот факт, что Карелия на сегодняшний 
день является одним из лидеров из российских регио-
нов по готовности вхождения в глобальное информа-
ционное общество  и в частности использования ИКТ 
и подготовки соответствующих кадров, то данное об-
стоятельство становится важнейшим фактором (наряду 
с приграничностью и опытом внешнеэкономических 
связей) для карельских компаний в цели получения 
долгосрочного конкурентного преимущества не только 
в среде российского, но и иностранного бизнеса. 

Согласно исследованиям компании IDC [1] в 
2010 году рынок IT-услуг составил 4,2 млрд. долл., 
в 2009 – 3,6 млрд. долл.  (доля карельских компаний 
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менее одного процента), т.е. наблюдается почти 20%-
ный рост. Структура IT-рынка представлена примерно  
с равными долями (по трети рынка) аппаратной («же-
лезо») составляющей, системной интеграцией и кон-
салтингом. В ближайшие годы этот рынок будет по-
казывать стабильный рост при сохранении структуры, 
причем ожидается рост доли небольших контрактов, 
что наряду со структурой рынка на руку карельским 
компаниям. В ближайшие пять лет аутсорсинг по-
влияет на сегментацию рынка, также активно будет 
развиваться смежная с аутсорсингом «облачная» тех-
нология, которая в Карелии может быть реализована 
прежде всего в рамках «Электронного Правительства».  

Учитывая ожидания рынка, в 2009 году при Пе-
трозаводском государственном университете открылся 
IT-парк, который призван способствовать расшире-
нию возможностей предоставления программных ус-
луг различным отечественным и зарубежным фирмам. 
В течение 4-5 лет планируется увеличить численность 
занятых в работе IT-парка с 300 до 700 человек. В ре-IT-парка с 300 до 700 человек. В ре--парка с 300 до 700 человек. В ре-
зультате создания сети предприятий биотехнологиче-
ской отрасли к 2020 году на 8-10 предприятиях будет 
создана 1 тыс. новых рабочих мест для высококвали-
фицированных работников. 

За счет системной инновации,  ИКТ и др. 
элементов новой экономики стимулирующих диф-
фузию инноваций и включение в глобальные сети 
в условиях бесконечной дифференциации (рынок 
монополистической конкуренции) любой субъект мо-
жет стать точкой генерации нового экономического 
процесса (создания дифференцированного продукта). 

Потенциал информационных технологий и ожи-
даемый рост инвестиций в информационные системы 
создает новые благоприятные возможности для успеш-
ного бизнеса в регионе:  не только снижает стоимость 
производства и реализации продукции, но и приводит 
к серьезным изменениям в стратегии компаний и орга-
низации бизнеса, а также в практике ведения бизнеса 
(в частности в использовании электронной коммерции 
и продажи информационно-насыщенных продуктов 
и услуг). Инструментарием является становление и 
в последующем доминирование в экономике новых 
технологических укладов, базирующихся на массовом 
использовании перспективных информационных тех-
нологий, средств вычислительной техники и телеком-
муникаций; создание информационных систем и орга-
низаций, специализирующихся на программировании, 
локальных вычислительных сетях, информационно-
коммуникационных технологиях и т.д., использующих 
как собственные наработки, так и лицензии, аутсор-
синг, оффшорное программирование и т.д., а также 
мощных комплексных предприятий, таких как IT-парк 
или иной научный парк, имеющий определенную спе-
циализацию, встроенный в промышленный или на-

учный кластер или расположенный в экономической 
опорной зоне, влияющий на ее специализацию, и т.д.
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Цель статьи: изучение комплекса проблем оказания социальных услуг в условиях модернизации государ-
ственного управления и формирования сервисного государства на примере стран Западной Европы.

Методы: анализа социального контекста конструирования  и деконструирования социальных проблем и 
социальной политики стран Европы, методы рыночной адаптации и конкуренции  в эволюционной практике ре-
ализации политики «государства всеобщего благосостояния». 

Результаты. Исходя из принципов либерализации, заинтересованности, субсидиарности, на основе си-
стемного подхода, исследована взаимосвязь эффективности институциональных условий и социальных страте-
гий стран Западной Европы.  Раскрыты основные установки и концепты модернизации социальной сферы, выяв-
лены проблемы качества сервиса государственных услуг населению, констатируется необходимость соблюдения 
государственными органами качества услуг. В статье раскрываются направления политики государства для под-
держки и развития социальной сферы. 

Научная новизна. Заключается в исследовании взаимосвязи концепции государственной службы как ин-
ститута сервиса и социальных задач развития общества, характеризуется ограниченность контекстуальной вер-
сии конструкционизма в изучении социальных проблем связанной с недостаточным охватом системного уровня 
индустрии социальных проблем, раскрывается институциональная проблематика баланса национального и над-
национального уровней управления.
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Процессы глобализации выдвигают на первый 
план проблемы качества сервиса государственных ус-
луг предоставляемых населению, требованиях послед-
них соблюдения государственными органами того же 
качества услуг какой гарантирует потребителю бизнес. 

В современной науке сделан большой теорети-
ческий задел по изучению социальных проблем совре-
менного общества, проведены многочисленные иссле-
дования, таких авторов как Кастела Ф., Фридланда М., 
С. Сцьярра, П.Пирсона, Ф.Шарпфа,  ориентированы 
на изучение процесса конструирования национальных 
и наднациональных политик  в области социальной 
сферы, часть исследований посвящены проблемам ин-
ституционализации и адаптации государственных си-
стем управления к решению новых задач социального 
сервиса, таких видных исследователей как – Палиера 
В., Ферерра М., Шлинка В., Якобсона А. 

К сожалению, зачастую остается не достаточно 
исследованной   проблема эволюции государственных 
стратегий решения социальных проблем и процессов 
их воспроизводства. Модернизация технологий, форм 
и подходов к системе государственного и муниципаль-
ного управления выдвигают на передний план реше-
ние органами публичной власти задач в социальной 
сфере. 

Сложность процесса эволюции экономических 
систем, деформация социального пространства наци-
ональных государств в условиях интеграции/дезинте-
грации требуют системного подхода к анализу сервиса 
государственных услуг и модернизации социальной 
политики государства «всеобщего благоденствия». 
Попытаемся рассмотреть основные установки и кон-
цепты модернизации социальной сферы и качества 
гарантируемых/предоставляемых услуг населению на 
примере стран Западной Европы. 

Цель статьи состоит в изучение комплекса про-
блем оказания социальных услуг в условиях модерни-
зации государственного управления и формирования 
сервисного государства на примере стран Западной 
Европы

Нельзя не сказать, что процесс европейской 
интеграции является  важным  фактором стимулиру-
ющим в сфере публичного сервиса различные формы 

либерализации, приватизации и дерегулирования.
В работе М.Феррера акцентируется внимание  

на особенностях сервиса больших социальных систем 
- в частности социального страхования государствен-
ных пенсий, медицинского обслуживания и, в мень-
шей степени, социальной помощи, [8, p.210]  отмечает, 
что 4 правила декларируемые ЕС, такие как - правила 
конкуренции, режим координации и другие стимули-
ровали появление многоуровневых пенсионных схем, 
которые сформировали «новую пространственную ар-
хитектуру общего гражданства» в европейских госу-
дарствах всеобщего благосостояния. Эта архитектура 
характеризуются дублированием систем социального 
сервиса на частном и государственном уровнях, дает 
новые возможности для политической рестрансляции 
как на национальный, так и на наднациональный уро-
вень. 

Однако глубокие и соответствующие и струк-
турные сдвиги происходят и в социальной сфере, 
по-видимому, на границах государства всеобщего 
благосостояния, в сфере публичных услуг. При всех 
различиях между системами социального обеспечения 
и оказания государственных услуг, существуют значи-
тельные совпадения между двумя сферами, которые 
стимулируют к появлению много интересных кросс-
национальных и культурных пространств совпадения 
- и, которые также приводят к массовости эффектов 
взаимодействия государственных и надгосударствен-
ных услуг в позициях противоположности полюсов.

В некотором смысле, система государственного 
управления и государственной службы представляет 
собой «внешнюю сферу государства всеобщего благо-
состояния», очерчивая внешние институциональные 
условия. Преследуя цель качества предоставляемых 
публичных услуг, таких как обеспечение всеобщего 
доступа, государство активно регулирует и корректи-
рует рынок в пользу социально-уязвимых групп на-
селения. Хотя подобное вмешательство не всегда явно 
и остается зачастую незамеченным гражданами ЕС, 
либерализация социальной сферы в последние десяти-
летия обнажило перемену спектра социальных целей, 
присущих им государственным мероприятиям в эконо-
мической составляющей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОЦЕССЫ И ИНСТИТУТЫ

Большакова Ю.М.

g�ted the effectiveness of the rel�tionship of institution�l conditions �nd soci�l policies of Western Europe . Disclosed the 
b�sic inst�ll�tion concepts �nd soci�l moderniz�tion , identified problems of service qu�lity of public services , st�ted the 
need to respect the qu�lity of services by public �uthorities .In �rticle the directions of policy of the st�te for support �nd 
development of the soci�l sphere reve�l. 

Scientific novelty. Is to study the rel�tionship of the concept of public service �s �n institution of service �nd soci�l 
problems of society, ch�r�cterized by � limited version of contextu�l constructionism in the study of soci�l problems �s-
soci�ted with the l�ck of cover�ge of the system-level industry soci�l problems, problems reve�led institution�l b�l�nce 
of n�tion�l �nd supr�-n�tion�l levels of government.

Key words: institutes, soci�l policy, service of services, soci�l st�te.



166

Фридланд, Сцьярра и др. [6] отмечают раз-
нонаправленость самого понятия «государственные 
услуги», проблемы определения данной сферы во 
Франции, Германии – определяемой термином «d�-d�-�-
seinsvorsorge», что возможно перевести с немецкого 
как – «заинтересованность», т.е. как сервисные ус-
луги общего значения на уровне ЕС, что затрудняет 
абстрактность данных схем. Можно с уверенностью 
сказать, что общее признание важности коллективных 
инфраструктур связанных набором общественных ус-
луг, либо непосредственно или при условии  гарантии 
государством, появились во всех европейских странах 
в течение девятнадцатого века [6], что предвосхитило 
появление цели общего благосостояния  как основы 
государственного строительства.

Немецкий термин «заинтересованность» как 
можно лучше охватывает эту идею и составляет осно-
ву «предоставление базисных жизненных потребно-
стей» был разработан Эрнстом Форсхоффом [7, p.326] 
в 1930, как следствие синтеза нескольких концепций 
публичного права и опыта эмпирических исследова-
ний. Правовые гарантии и общественные услуги «за-
интересованности» стали рассматриваться в качестве 
важнейшего принципа солидаризации - конституцион-
ного обязательства немецкого государства обеспечи-
вать благосостояние своих граждан, как неотъемлемой 
части государственной политики.

На практике государственные услуги в этом 
смысле, и не только в Германии - всегда представляли 
собой перераспределительный элемент обусловлен-
ный территориальным фактором.

С середины 1980-х годов, программа заверше-
ния формирования единого рынка ЕС оказало допол-
нительное влияние на государства-члены в процессах 
приватизации и реструктуризации государственного 
сектора в соответствии с европейским  законодатель-
ством о конкуренции, превалировании в процессе ока-
зания государством помощи маркетинговых принци-
пов.

Другими словами, там, где сектора государ-
ственных услуг были открыты для конкуренции, вы-
ступал принцип солидарности на основе совместного 
финансирования, например, с помощью совместной 
публичной услуги по сбору мусора, экологии и т.п.

По сравнению с формально декларируемой по-
литикой государственного благосостояния, часть рын-
ка услуг -  рынок денежных переводов, коммунальные 
услуги являются новыми рынками и более или менее 
либерализованы.

Есть целый ряд параллелей между государ-
ственным услугам и социальной политики. Нет еди-
ной доминирующей позиции в рамках ключевых эле-
ментов по единой социальной политике ЕС, то есть 
наднациональные стратегии политики, где сочетаются 
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Рис. 1. Уровень бедности и социальные расходы в странах Европы, России (2010г.)



167

механизмы гармонизация и «позитивной интеграции». 
«Белая книга» подчеркивает важность принципа суб-
сидиарности и действительно характеризует отсут-
ствие единства европейских государственных услуг.

На диаграмме  ниже даны выборочно европей-
ские страны, Россия ранжированы по доле бедных, 
приведены доли социальных расходов к ВВП. По дан-
ному показателю можно судить о способности систе-
мы социального обеспечения противостоять бедности.

Рассмотрим важную составляющую статьи 
социальных расходов – здравоохранение, на примере 
стран Европейского Союза. Общие расходы на здраво-
охранение в странах - членах ЕС в абсолютных вели-
чинах значительно варьируют, при этом их доля в ВВП 
каждой из стран находится в диапазоне 6–12% (рис. 2), 
что может свидетельствовать о значительной бюджет-
ной нагрузке на национальные экономики стран ЕС. 
Германия, Франция и Великобритания уже много лет 
являються ведущими среди членов Европейского Со-
юза по размеру государственных расходов на здраво-
охранение, что, вероятно, обуслов лено системой орга-
низации медицинского страхования.

Государственное медицинское страхование 
сильно развито в Великобритании, Норвегии, Чехии, 
Швеции и Франции. Его обязательность в Великобри-
тании и Франции оказывает значительное конкурент- значительное конкурент-значительное конкурент- конкурент-конкурент-
ное давление на частных провайдеров. Следует отме-

тить, что государственное медицинское страхование 
также имеет некоторые отличия в разрезе его финан-
сирования. Так, оно может полностью финансировать-
ся из государственного бюджета (как в Великобрита-
нии и Швеции) или за счет взносов в государственные 
страховые фонды, или совмещать оба подхода, как в 
большинстве стран - членов ЕС (рис. 2).

Хотя актуальность качества сферы государ-
ственных услуг в Европе, таких как социальная защи-
та, здравоохранение и т.д. никоим образом не исчезла 
и даже претерпела глубокую структурную трансфор-
мацию.  Степень, в которой государственные услуги 
могут быть рассмотрены как угроза интеграции рынка 
трудно оценить, многое зависит, например, от степени 
разграничения полномочий между неэкономическими 
и экономическими структурами управления и регу-
лирования. После того, как их деятельность начинает 
восприниматься исключительно как «хозяйственные», 
даже социальные услуги, которые представляются 
либо непосредственно государством или некоммерче-
скими организациями, ставшими предметом правил 
единого европейского рынка.

С учетом стратегических установок к новым ус-
ловиям работы государственных служб, нет возврата 
к устаревшим моделям перекрестного субсидирова-
ние между различными видами публичных услуг.  В 
случае доминирования общей полезности государства 
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Рис. 2. Доля государственного бюджета и частного сектора экономики в покрытии расходов 
на здравоохранение в некоторых странах - членах ЕС; [11; базы данных «Eurost�t» и «OECD»]
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стала более трудно достичь цели, в связи с структур-
ной предвзятости ЕС в отношении рыночных решений 
и совместимости рынка с национальными системами. 
Поскольку эти внешние институты рушатся, то вста-
ет вопрос о том, как смягчить удар для «внутреннего 
кольца ЕС» сферы внутренних потребителей услуг  в 
средней и долгосрочной перспективе, как изменить 
роль социального государства.  

Феррера [8, p.210] фокусируется на роли со-p.210] фокусируется на роли со-.210] фокусируется на роли со-
циального государства в современном обществе, как  
государство всеобщего благосостояния остаются не-
восприимчивы к либерализации рынков новых сете-
вых государственных услуг, дискуссионным остается 
вопрос  конституционных, институциональных, поли-
тических, или исторических основ для формирования 
подобных систем национальной защиты. 

Насколько долго правовые системы защиты 
национальных рыночных систем возведенных для за-
щиты государства всеобщего благосостояния от Евро-
пейских принципов режима свободной конкуренции 
способны выровнять национальные реформы соци-
ального обеспечения, обеспечивая безопасность обще-
ственного перераспределения и частного страхования.

Важным представляется опыт неоинституцио-
нализма, т.е. необходимостью приведения состояния 
государство в общественный консенсус, доминирова-
ния политико-ориентированного подхода.

Не только факторы «труда» и «капитала» были 
вовлечены в развитие государства всеобщего благосо-
стояния, но и элиты, как государственные акторы и по-
литики, чьей целью было примирение экономических 
и социальных интересов в целях содействия социаль-
ного сотрудничества, предлагая (а иногда и навязывая) 
компромиссы между конфликтующими субъектами. 
Поэтому фактор «элиты» не является обыкновенным 
фактором труда, или бизнеса, а может рассматриваться 
как решающий актор индустриальных отношений го-
сударства всеобщего благосостояния, при взаимодей-
ствии элит и посредничества государства.

Пирсон констатирует, что истинные причины 
изменения концепта государства всеобщего благо-
состояния являются внутренние факторы, такие как 
изменения на рынке труда (от индустриальной к эко-
номике услуг, расширению спектра массовости посту-
пления женщин на рынок труда), демографического 
старения и необходимости созревания социальных го-
сударств [10, p.539].

Европейский наднациональный уровень ин-
теграции, его влияние на процессы развития евро-
пейских государств всеобщего благосостояния не 
представляется излишним для понимания изменений 
состояния социального обеспечения. Европейская 
интеграция означает для европейских граждан новые 
возможности для социальной и политической мобиль-

ности, активности, участия.
ЕС вводит новые институции между социаль-

ными группами получателей социальной помощи, не 
создает новые общие социальные связи. Это может 
привести к дальнейшему де-структурированию нацио-
нального государства всеобщего благосостояния.

Решающим является вопрос, будет ли сформи-
ровано новое общее пространство солидарности в ЕС, 
сможет ли ЕС компенсировать национальные потери. 
Субрегиональные организации все чаще участвуют в 
выработки мер солидарности и всеобщности в области 
социальных услуг, подчеркивая, что компетенции ЕС в 
социальной сфере должны преобладать.

Пределы государства благосостояния зачастую 
оцениваются с точки зрения сравнительного развития 
страхования - на случай безработицы, пенсионного 
обеспечения и здравоохранения.

Институциональное моделирование националь-
ных социальных систем требует анализа способности 
ведущих акторов трансформировать институциональ-
ные структуры, например, выборочно заимствуя и из-
меняя элементов из зарубежных моделей, формиро-
вания собственной гибридной модели как механизма 
сближения национальных режимов социального обе-
спечения в Европе. Данный момент особенно важен в 
условиях активизации структурной перестройки рын-
ка труда и политики социальной помощи, пенсионного 
обеспечения и финансирования здравоохранения. 

В заключении следует сказать, то генеральной 
стратегией единой социальной политики Европейско-
го Союза является не только улучшение благосостоя-
ния населения каждого из государств-членов, страны, 
но и дальнейшее устойчивое экономическое и соци-
альное развитие ЕС в целом. Несмотря на определен-
ные сложности в процессе проводимых в последние 
годы социальных реформ идет преобразование преж-
ней модели «государства благосостояния» («класси-
ческого» «социального государства») в направлении 
так называемой «скандинавской модели», делающей 
основной упор не на увеличение расходов на социаль-
ные нужды и сокращение числа безработных, а на оп-
тимизацию соотношения между уровнем социальной 
обеспеченности и динамикой рынка труда в условиях 
глобализации. Механизм социальной защиты, обеспе-
чивающий унификацию качества жизни, уже стал раз-
рабатываться и финансироваться на наднациональном 
уровне из общеевропейского бюджета ЕС, а также из 
специализированных организаций и фондов. Странам 
Евросоюза предстоит еще совершенствовать механиз-
мы взаимодействия национальных политических и со-
циальных институтов с общеевропейскими института-
ми власти, устанавливать четкие функции институтов 
и планировать единую стратегию в социальной сфере, 
совершенствовать методы планирования и реализа-
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ции государственной социальной политики, разраба-
тывать институциональные основы, обеспечивающие 
правовую базу для продвижения социальных реформ 
и социальной стратегии в условиях сервиса государ-
ственных услуг и модернизации социальной политики 
государства.

 Достижение консенсуса между национальны-
ми моделями социальной политики и европейскими 
стандартами и совершенствование координации вза-
имодействия институтов власти, уполномоченных ре-
шать проблемы социальной сферы, - одна из первооче-
редных задач ЕС.
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН, 
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Цель:  Определение механизма защиты прав граждан, вложивших денежные средства в строительство 
многоквартирных домов, признанных впоследствии самовольной постройкой. 

Методы: Изучена судебная практика о признании многоквартирных домов самовольной постройкой, вы-
явлены основания признания и субъекты ответственности. 

Результаты: Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в части возмещения 
ущерба гражданам, утратившим жилье в результате сноса самовольных построек. 

Новизна: Научная новизна заключается в исследовании оснований гражданско-правовой ответственности 
перед собственниками жилых помещений в многоквартирном доме. 

Ключевые слова: многоквартирный дом, самовольная постройка, собственность, недвижимость, земель-
ный участок, жилое помещение.

Chelysheva N.Yu. 
THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CITIZENS WHO HAVE LOST THEIR HOMES 

AS A RESULT OF THE DEMOLITION OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTIONS
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В последние годы в России участилась практика 
сноса жилых домов вследствие их незаконного стро-
ительства. Основания для сносов находятся самые 
разнообразные: земельный участок не предназначен 
для строительства, дом простроен с нарушением гра-
достроительного или земельного законодательства, 
застройщик надлежащим образом не оформил разре-
шение на строительство и т.д. и т.п. При этом практи-
чески ни в одном судебном решении о сносе не раз-
решены последствия прекращения жилищных прав 
граждан, проживающих в домах, подлежащих сносу. 

Для выработки концепции защиты прав приобретате-
лей сносимых жилых помещений рассмотрим право-
вые нормы, на которых в настоящее время основаны 
решения судов о сносе  жилых домов, признанных са-
мовольными постройками. 

В силу п. 1 ст. 222 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) само-
вольной постройкой является жилой дом или иное 
недвижимое имущество, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, уста-
новленном законом, либо созданное без получения на 
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это необходимых разрешений или с существенным на-
рушением градостроительных и строительных норм 
и правил. Лицо, осуществившее самовольную по-
стройку, не приобретает на нее право собственности 
и не вправе распоряжаться постройкой. Согласно п. 2 
ст. 222 ГК РФ самовольная постройка подлежит сносу 
осуществившим ее лицом либо за его счет.

Проанализировав указанную норму, можно вы-
делить следующие признаки самовольной постройки:

- создание объекта недвижимости в нарушение 
правил целевого использования земельного участка;

- создание объекта недвижимости без получе-
ния на это необходимых разрешений;

- создание объекта недвижимости с существен-
ным нарушением законодательства о строительстве.

Конституционный Суд Российской Федерации 
в своих решениях неоднократно затрагивал вопрос о 
соответствии приведенной нормы ГК РФ Конституции 
Российской Федерации. Так, обращаясь в Определении 
от 3 июля 2007 года № 595-О-П к вопросу о правовой 
природе обязанности по сносу самовольной построй-
ки, Конституционный Суд пришел к выводу, что дан-
ная обязанность представляет собой санкцию за со-
вершенное правонарушение, которое может состоять 
в нарушении как норм земельного законодательства, 
регулирующего предоставление земельного участка 
под строительство, так и градостроительных норм, ре-
гулирующих проектирование и строительство. Также 
Конституционный Суд установил, что абз.2 п. 2 ст. 222 
ГК РФ, закрепляя обязанность сноса самовольной по-
стройки осуществившим ее лицом либо за его счет, не 
исключает установление вины лица, осуществившего 
самовольную постройку. 

Вывод о необходимости установления вины 
лица, осуществившего самовольную постройку, со-
гласуется с положениями земельного и градострои-
тельного законодательства, содержащими указание на 
вину как на необходимое условие привлечения к от-
ветственности. Так, в соответствии с п. 3 ст. 76 Земель-
ного кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
– ЗК РФ) приведение земельных участков в пригод-
ное для использования состояние при их самоволь-
ном занятии, снос зданий при самовольном занятии 
земельных участков или самовольном строительстве 
осуществляется юридическими лицами и гражданами, 
виновными в указанных земельных правонарушениях, 
или за их счет. В силу ст. 58 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее по тексту – ГрК 
РФ) лица, виновные в нарушении законодательства о 
градостроительной деятельности, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ.

Опираясь на названные нормы, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Определении от 17 
января 2012 года № 147-О-О указал, что смысл п. 2 ст. 

222 ГК РФ не предполагает возложения на невиновное 
лицо обязанности по сносу за свой счет самовольной, 
не им созданной постройки.

В свою очередь в совместном постановлении 
Пленума Верховного суда Российской Федерации и 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
№ 10/22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопро-
сах, возникающих в судебной практике при разреше-
нии споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав» по поводу возложения ответ-
ственности за самовольное строительство установле-
но, что в случае нахождения самовольной постройки 
во владении лица, не осуществлявшего самовольного 
строительства, ответчиком по иску о сносе самовольной 
постройки является лицо, которое стало бы собственни-
ком, если бы постройка не являлась самовольной (на-
пример, в случае отчуждения самовольной постройки 
- ее приобретатель) (абз. 2 п. 24 постановления).

Иными словами, ответственность за послед-
ствия самовольного строительства в полном объеме 
возлагается на добросовестного приобретателя. При 
этом какой-либо механизм защиты их прав действу-
ющим законодательством не предусмотрен. В свое 
время Верховный Суд Российской Федерации подчер-
кнул, что самовольная постройка не может являться 
объектом гражданских прав, не включается в состав 
жилищного фонда и не имеет статуса жилого помеще-
ния, поэтому лицо, использующее самовольную по-
стройку для проживания, не может быть в ней зареги-
стрировано [1]. Поскольку у гражданина не возникает 
права на проживание в данном помещении, то выне-
сение судом решения о сносе самовольной постройки 
не затрагивает право этого гражданина на владение и 
пользование указанным жилым помещением. Основа-
ния для предъявления отдельного требования о высе-
лении лица и предоставления ему предусмотренных 
законом компенсаций в результате выселения при этом 
отсутствуют. Однако, если гражданин зарегистриро-
ван в самовольно возведенном жилом помещении, то 
в этом случае при подаче иска о сносе необходимо 
предъявлять также требование о выселении.

Большинство ситуаций, окончившихся сносом 
жилых домов, заключались в том, что собственник 
земельного участка, предназначенного для индивиду-
ального жилищного строительства, возводил на нем 
малоэтажный многоквартирный жилой дом с целью 
дальнейшей продажи квартир. Предметом договоров 
купли-продажи в таких домах были не квартиры, а 
доли в праве общей долевой собственности на дом. 
В последствии в судебном порядке устанавливалось, 
что земельный участок был предназначен для строи-
тельства жилого дома «на одну семью», поэтому на 
стадиях строительства контролирующие органы не 
предъявляли претензий к застройщику о нецелевом 
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использовании земельного участка. Названное нару-
шение выявлялось в процессе продажи застройщиком 
отдельных частей построенного здания – квартир. На 
первый взгляд можно предположить, если в построен-
ном многоквартирном доме проживает один застрой-
щик со своей семьей, то оснований для его обвинения 
в возведении самовольной постройки нет.

Неслучайно до настоящего времени не сфор-
мирована единообразная судебная практика относи-
тельно ситуаций, когда спор о самовольной построй-
ке возникает относительно застройщика, которому 
первоначальное разрешение выдавалось для строи-
тельства объектов иного назначения. Например, Коми-
тет по управлению имуществом г. Санкт-Петербурга 
обратился в арбитражный суд с иском к ООО «М» о 
снесении здания торгового центра. По мнению истца, 
здание построено незаконно, так как ранее ответчику 
выдавалось разрешение на строительство комплекса 
учебно-лабораторных зданий. При этом в разреши-
тельной документации имеется указание и о торговом 
комплексе, но как о второй очереди объектов. Торго-
вый комплекс фактически построен, принят государ-
ственной приемочной комиссией, зарегистрировано 
право собственности ООО «М.». Высший арбитраж-
ный суд в данных условиях признал, что принципи-
альное согласие на строительство торгового комплек-
са имелось, а сам участок исходно предоставлялся 
именно для строительства, и потому нет оснований 
удовлетворять требование истца об обязании ответчи-
ка снести здание [2]. Следует обратить внимание, что 
ключевым моментом, позволившим суду принять ре-
шение в пользу застройщика, явился факт предостав-
ления земельного участка именно для строительства. 
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 40 ЗК РФ собственник, 
а также иные лица, имеют «право возводить жилые, 
производственные и иные здания, сооружения в соот-
ветствии с целевым назначением земельного участка и 
его разрешительным использованием с соблюдением 
требований градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов».

С другой стороны, суд не вправе выносить ре-
шение о признании права собственности на построй-
ку, если режим данного участка не допускает размеще-
ния объектов определенного назначения, в частности 
многоквартирных жилых домов. При этом четких от-
личительных особенностей между многоквартирным 
и индивидуальным жилыми домами в действующем 
законодательстве не предусмотрено. Более того, в жи-
лищном законодательстве нет ограничений относи-
тельно количества лиц, которым собственник может 
разрешить проживание в своем индивидуальном жи-
лом помещении. А в гражданском законодательстве 
нет запрета на обращение неделимой вещи, принад-

лежащей одному лицу, в объект права общей долевой 
собственности.

Тем не менее, складывающаяся судебная прак-
тика в настоящее время указанные правовые механиз-
мы не учитывает. 

Рассмотрим конкретный пример. Районная 
администрация в суд с иском к застройщику Т.А. об 
обязании снести самовольно возведенную постройку. 
В обоснование заявленных требований истец указал, 
что спорный земельный участок находится в зоне за-
стройки Ж-1, в которой основным видом разрешенно-
го использования является строительство индивиду-
ального жилого дома. Согласно п. 2.9. ст. 53 Устава г. 
Ростова-на-Дону выдача разрешений на строительство 
объектов индивидуального жилищного строительства 
осуществляется администрациями районов города. 
Разрешение на строительство Ответчику не выдава-
лось. Руководствуясь положениями ст. ст. 49, 51, 52 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 222 Гражданского 
кодекса РФ Администрация просила обязать ответчи-
ка снести самовольно возведенную постройку.  В свою 
очередь Т.А. обратился в суд со встречным  иском к Ад-
министрации о признании за ним право собственности 
на 68-квартирный жилой дом, по тем основаниям, что 
ему на праве собственности принадлежит земельный 
участок. Решением районного суда в удовлетворении 
исковых требований Администрации о сносе само-
вольно возведенной постройки отказано. Иск Т.А. к 
Администрации о признании права собственности, 
удовлетворен. За Т.А. признано право собственности 
на объект капитального строительства – многоквар-
тирный жилой дом. 

Данное решение было обосновано тем, что 
снос спорного объекта недвижимости затронет инте-
ресы граждан, внесших денежные средства для стро-
ительства жилого дома по договорам с находящимся 
в состоянии банкротства ООО «Мария». Принимая 
во внимание представленные Т.А. доказательства со-
ответствия спорного объекта требованиям действу-
ющего законодательства (СНиП, СанПиН, правилам 
пожарной безопасности, технических регламентов), 
отсутствие угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан; суд пришел к выводу, что признание пра-
ва собственности на самовольно возведенный объект 
недвижимости не противоречит требованиям действу-
ющего законодательства. 

Однако суд апелляционной инстанции с при-
веденными выводами не согласился, указав на то, что 
Т.А., имея на праве собственности земельный участок, 
предназначенный для индивидуального жилищного 
строительства, ведет на нем строительство многоквар-
тирного жилого дома, разрешение на строительство 
которого ему не выдавалось. Кроме того, на земель-
ном участке, предназначенном для индивидуального 
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жилищного строительства, Т.А. возведен шестиэтаж-
ный многоквартирный жилой дом. Исходя из этого,  
апелляционный суд пришел к выводу, что сохранение 
возведенной Т.А. на принадлежащем ему на праве соб-
ственности земельном участке спорной постройки и 
ее дальнейшая эксплуатация создает угрозу жизни и 
здоровью граждан и соответственно нарушает права и 
законные интересы третьих лиц. Утверждения Т.А. о 
том, что между Т.А. и ООО «Мария» имеются опреде-
ленные обязательства по возведению спорного объекта 
и снос настоящего объекта затронет интересы граждан, 
внесших денежные средства для строительства жилого 
дома, судебной коллегией не могут быть приняты во 
внимание, поскольку они не нашли своего подтвержде-
ния в судебном заседании, а кроме того, даже наличие 
таких обязательств не освобождает застройщика от не-
обходимости получения разрешения на строительство 
многоквартирного жилого дома. Признавая за Т.А. пра-
во собственности на многоквартирный жилой дом как 
за физическим лицом и, учитывая интересы дольщиков 
ООО «Мария», суд не учел, что Т.А. возведен 68-и квар-
тирный жилой дом, тогда как в соответствии с ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» застройщиком может являться лишь 
юридическое лицо, имеющее в собственности или на 
праве аренды земельный участок и привлекающее де-
нежные средства участников долевого строительства 
для строительства (создания) на этом земельном участ-
ке многоквартирных домов, на основании полученного 
разрешения на строительство. На основании данных 
выводов суд апелляционной инстанции вынес решение 
о сносе самовольной постройки – многоквартирно-
го жилого дома [3]. Вопрос о защите прав и интере-
сов дольщиков ООО «Мария» в приведенном примере 
даже не ставился. 

Вместе с тем отличительные признаки между 
многоквартирным и индивидуальным жилыми домами 
на законодательном уровне в настоящее время не опре-
делены. Первое упоминание о многоквартирных домах 
в отечественном законодательстве относится к 1949 г. В 
абз. 3 п. 1.1 постановления Совета Министров РСФСР 
от 1 марта 1949 г. № 152 «О порядке применения Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 февраля 
1949 года «О внесении изменений в законодательство 
РСФСР в связи с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 августа 1948 года “«О праве граждан 
на покупку и строительство индивидуальных жилых 
домов”»» [4] говорилось, что «земельные участки для 
строительства многоквартирных жилых домов по ти-
повым проектам силами индивидуальных застройщи-
ков на началах трудовой взаимопомощи с сохранени-
ем прав личной собственности одного застройщика на 

одну квартиру отводятся в размерах, определяемых ис-
полкомами городских и районных Советов народных 
депутатов». Понятие «многоквартирный дом» исполь-
зовалось также в Гражданском кодексе РСФСР.

В настоящее время Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ЖК РФ) не содержит легаль-
ного определения понятия «многоквартирный дом». 
В п. 6 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 28 января 2006 года № 47 определение по-
нятия «многоквартирный дом» сводится к следующе-
му: многоквартирным домом признается совокупность 
двух и более квартир, имеющих самостоятельные вы-
ходы либо на земельный участок, прилегающий к жи-
лому дому, либо в помещения общего пользования в 
таком доме. В приведенном определении не учитыва-
ется важное с юридической точки зрения для защиты 
вещных прав жильцов условие о том, что многоквар-
тирный дом как единый объект недвижимости не мо-
жет выступать объектом гражданско-правовых сделок. 
Вместе с тем, решение о сносе многоквартирного дома 
как самовольно построенного выносится именно в от-
ношении целого здания.

В свою очередь, из определений квартиры и ин-
дивидуального жилого дома, приведенных в п. 2 и 3 
ст. 16 ЖК РФ, видно, что законодатель провел главное 
отличие между ними по признаку наличия в квартире 
выхода в места общего пользования. При этом такой 
выход может быть и в квартире, и в многоквартирном 
доме. Поэтому такое отличие представляется весьма 
спорным. Прямой доступ к помещениям общего поль-
зования есть и в общежитиях, и в комнатах коммуналь-
ных квартир, которые в ст. 16 ЖК рассматриваются 
как отдельные виды жилых помещений. Между тем на 
практике представляется, что основные различия меж-
ду жилым домом на одну семью (индивидуальным) и 
жилым многоквартирным домом на самом деле заклю-
чаются не в технических характеристиках здания, а в 
наличии либо отсутствии семейных отношений между 
проживающими. Следовательно, в судебном заседании 
существует возможность доказать, что построенный 
объект если и обладает признаками многоквартирного 
дома, то, во всяком случае, не препятствует использо-
ванию земельного участка по назначению.

Рассмотрим две конкретные ситуации, в кото-
рых при сходных условиях суды выносили противопо-
ложные решения.

Администрация города Кирова обратилась в Ар-
битражный суд с иском к ООО «Компания «ОСТ»» о 
признании объекта самовольной постройкой и его сно-
се. Решением суда первой инстанции исковые требова-
ния были удовлетворены. Основанием иска послужило 
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следующее. При осмотре 08.06.2009 земельного участка 
специалистом отдела контроля за муниципальной соб-
ственностью установлено, что на спорном земельном 
участке Ответчиком ведется строительство многоквар-
тирного жилого дома без соответствующих разрешений 
и на не отведенном под строительство земельном участ-
ке. Суд установил: жилой дом расположен на земель-
ном участке в центральной части города, предназначен-
ном для жилой застройки, участок принадлежит истцу 
и ответчику на праве общей долевой собственности. 
Спорный объект представляет собой десятиэтажное 
здание, находится в стадии завершения строительства, 
согласно техническому заключению его основные стро-
ительные конструкции соответствуют градостроитель-
ным, строительным, санитарно-эпидемиологическим, 
противопожарным и экологическим нормам. Поэтому 
суд со ссылкой на возможность признания права соб-
ственности на самовольную постройку (п. 3 ст. 222 ГК 
РФ) и владение и пользование имуществом, находя-
щимся в долевой собственности (ст. 247 ГК РФ) счел 
требование администрации о сносе постройки не под-
лежащим удовлетворению. При этом суд указал, что ис-
тец не представил доказательств, подтверждающих, что 
данная постройка нарушает его права и законные ин-
тересы. Как подчеркнул президиум ВАС РФ, следова-
ло учесть, что нарушение установленной законом про-
цедуры оформления разрешения на строительство или 
ввода объекта в эксплуатацию не является достаточным 
основанием для сноса строящегося жилого дома, по-
скольку Ответчик предпринимал меры для получения 
разрешения на строительство. При названных обстоя-
тельствах президиум ВАС РФ оставил в силе решение 
суда первой инстанции об отказе в признании много-
квартирного дома самовольной постройкой [5].

Рассмотрим другой пример. Индивидуальный 
предприниматель Мусалимова обратилась в арби-
тражный суд с иском к администрации города-курорта 
Геленджик о признании права собственности на мно-
гоквартирный дом. Решением суда первой инстанции 
в удовлетворении иска отказано. Суд исходил из того, 
что спорный объект является самовольной построй-
кой; разрешительная документация для его легализа-
ции отсутствует; истец не представил доказательств 
совершения им действий, направленных на получение 
разрешения на строительство возведенного объекта - 
шестиэтажного многоквартирного жилого дома до на-
чала строительных работ либо в период их проведения; 
при строительстве объекта допущены существенные 
нарушения градостроительного регламента. Как видно 
из материалов дела, истец является собственником зе-
мельный участок, на который истцу выдано разреше-
ние на строительство трехэтажного индивидуального 
жилого дома. Фактически истец возвел шестиэтажный 
многоквартирный жилой дом. Как указал суд, призна-

ние права собственности на самовольную постройку 
в судебном порядке является исключительным спосо-
бом защиты права и может применяться в случае, если 
лицо, обратившееся в суд с таким иском, по не завися-
щей от него причине было лишено возможности полу-
чить правоустанавливающие документы на вновь воз-
веденный объект в установленном законом порядке. 
Согласно п. 9 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 «Обзор судебной прак-
тики по некоторым вопросам применения арбитраж-
ными судами статьи 222 ГК РФ» [6] право собствен-
ности на самовольную постройку, возведенную без 
необходимых разрешений, не может быть признано за 
создавшим ее лицом, которое имело возможность по-
лучить указанные разрешения, но не предприняло мер 
для их получения. Также установлено, что земельный 
участок, на котором возведен спорный объект, распо-
ложен в зоне малоэтажной жилой застройки, в которой 
установлено максимальное количество этажей строя-
щихся зданий, равное трем. Таким образом, отказ в 
иске о признании права собственности обоснован [7].

Приведенный анализ судебной практики выяв-
ляет следующие основания для признания возведенно-
го жилого дома самовольной постройкой.

Во-первых, исковые требования основаны на 
нарушении застройщиком целевого назначения зе-
мельного участка. В частности, застройщик недобро-
совестно использовал земельный участок, предназна-
ченный для строительства индивидуального жилья, в 
целях строительства многоквартирного жилого дома.

Во-вторых, в ходе судебного разбирательства 
о признании построенного объекта самовольной по-
стройкой установлено, что дом построен с нарушени-
ем строительных норм и создает угрозу жизни и здо-
ровью граждан.

В-третьих, вопреки требованию абз. 2 п. 24 по-
становления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29 
апреля 2010 года о том, что ответчиком по иску о сносе 
самовольной постройки является лицо, которое стало 
бы собственником, если бы постройка не являлась са-
мовольной (например, в случае отчуждения самоволь-
ной постройки  – ее приобретатель), приобретатели 
квартир к участию в процессе не привлекались. Это 
объясняется тем¸ что на момент рассмотрения дела в 
суде право собственности приобретателей квартир не 
было зарегистрировано в установленном законом по-
рядке в виду отсутствия у застройщика разрешения на 
строительство.

Таким образом, вина застройщика в сносе жи-
лых помещений во всех рассматриваемых ситуациях 
представляется неоспаримой. Формальная защита 
прав пострадавших по вине застройщика граждан 
предусмотрена п.3 ст.3 Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

Челышева Н.Ю.



175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

Челышева Н.Ю.

ительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», за-
крепляющим право гражданина требовать от лица, не-
правомерно привлекшего его денежные средства для 
строительства жилья, немедленного возврата передан-
ных ему денежных средств; уплаты предусмотренных 
ст. 395 ГК РФ процентов в двойном размере на сум-
му этих средств; возмещения сверх суммы процентов 
причиненных гражданину убытков. Однако, как пока-
зывает практика, даже положительное решение суда в 
пользу гражданина не гарантирует возврата денежных 
средств, например из-за начала процедур ликвидации 
или банкротства застройщика.

Разрешение данной проблемы представляется 
возможным путем изменения положений действующе-
го законодательства.

Во-первых. На законодательном уровне следует 
провести различия между самовольно возведенными 
жилыми и нежилыми помещениями. Снос самоволь-
но построенных жилых помещений следует допускать 
только в случае, если сохранение жилого дома влечет 
угрозу жизни или здоровью граждан. Данное положе-
ние в настоящее время подтверждено судебной прак-
тикой.

Во-вторых. Если самовольное возведенное жи-
лое помещение сохранить невозможно, то ответствен-
ность перед добросовестными приобретателями доли в 
праве общей долевой собственности на такое помеще-
ние может быть возложена солидарно на застройщика 
и на органы государственной власти, уполномоченные 
выдавать разрешение на строительство и контролиро-
вать его. Если нарушения, послужившие основанием 
для сноса, могли быть выявлены на ранних стадиях 
строительства, добросовестные приобретатели вправе 
взыскать убытки с соответствующего бюджета.

В-третьих. Возврат привлеченных для стро-
ительства денежных средств граждан крайне редко 
представляется возможным. Возвращенные же суммы 
не позволяют приобрести другое жилое помещение 
равноценное утраченному в виду быстрого удорожа-
ния стоимости жилья. В связи с этим представляется 
целесообразным внести в п.3 ст.3 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ в качестве меры от-
ветственности застройщика перед гражданами вместо 
возврата привлеченных денежных средств предостав-
ление другого жилого помещения, равноценного по 
стоимости утраченному.
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Цель.  Изучение специального статуса молодежи  стран России и Евросоюза, как главного стратегического 
ресурса, способного воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.  

Методы. Проанализированы международные документы по вопросам реализации государственной 
молодежной политики. Приводятся данные социологических исследований в части определения общих тенденций 
и различий российской и европейской молодежи.

Результаты и практическая значимость. На основе научно-обоснованных подходов и экспертных 
оценок, а также собственных выводов, рассматривается процесс по совершенствованию механизмов реализации 
политики в отношении молодежи в работе международных институтов, в частности Европейского союза.

Научная новизна.  Осуществлен сравнительный анализ общих тенденций трансформации, а также меж-
дународных различий молодежи в странах России и Евросоюза.

Ключевые слова: молодежь, европейская молодежь, молодежная политика, социально-демографический 
ресурс, инвестиции в молодежь.
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YOUTH AS STRATEGIC SOCIO-DEMOGRAPHIC RESOURCES 

OF RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION

Purpose. Study of the speci�l st�tus of the youth in Russi� �nd the Europe�n Union �s � m�jor str�tegic resource 
c�p�ble of reproducing the m�teri�l �nd intellectu�l resources.

Methods.  The intern�tion�l documents on the implement�tion of st�te youth policy were �n�lyzed. The d�t� of 
sociologic�l rese�rch in the definition of the gener�l trends �nd differences in the Russi�n �nd Europe�n youth were pro-
vided.

Results. On the b�sis of evidence-b�sed �ppro�ches �nd expertise, �s well �s their own conclusions through the 
process to improve the mech�nisms for the implement�tion of youth policy in intern�tion�l institutions, p�rticul�rly the 
Europe�n Union.

Scientific novelty. The comp�r�tive �n�lysis of gener�l trends of tr�nsform�tion, �s well �s intern�tion�l differ-
ences youth in Russi� �nd the EU.

Key words: youth Europe�n youth, youth policy, socio-demogr�phic, investment in youth.

©
  Р

ос
то

вс
ка

я 
Т.

К.
, 2

01
4

Эффективное накапливание инновационного 
потенциала развития молодежи  и использование 
человеческого капитала в современном обществе 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности многих стран.

В современном социуме наблюдается системный 
процесс по совершенствованию механизмов реализации 
политики в отношении молодежи. Особенно этот 

процесс заметен в работе международных институтов, 
в частности Европейского союза.

Прежде чем рассмотрим действующие механиз-
мы реализации политики в отношении молодежи Рос-
сии  и Евросоюза, необходимо определить правовой 
статус российской и европейской молодежи.

К сожалению, в настоящее время в законода-
тельных актах, действующих на территории Россий-
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ской Федерации, нет единообразного подхода отно-
сительно определения термина «молодежь». Статус 
молодого человека определяется его возрастными  и 
общественно-демографическими особенностями, в 
этой связи к молодежи относятся граждане России в 
возрасте от 14 до 30 лет. 

Также и на международном уровне на 
сегодняшний день четкого подхода к определению 
термина «молодежь» не существует [4].  Тем не менее, 
Организация Объединённых Наций при разработке 
статистических данных определяет молодежь  как 
группу людей в возрасте от 15 до 24 лет.  И конечно 
же, что молодежь является объектом национально-
государственных интересов, главным стратегическим 
ресурсом, способный воспроизводить материальные и 
интеллектуальные ресурсы  [8].                         

При этом, безусловно, молодежная политика 
любого государства отражает уровень его социально-
экономического, демографического, политического, 
духовно-культурного развития, является вкладом госу-
дарства в будущее молодежи.  

Успешность международного сотрудничества 
в сфере молодежной политики, необходимость совер-
шенствования политики Европейского Союза  в сфере 
обучения молодежи в течение всей жизни и нефор-
мального образования послужили основой для разра-
ботки системной молодежной политики Евросоюза, 
основу которой составляют следующие международ-
ные документы. 

В ноябре  2001 года Европейской Комиссией 
была принята Белая книга «Новые стимулы для моло-
дежи Европы», которая содержит основные приори-
тетные направления развития молодежной политики 
в Европе на ближайшую перспективу (образование, 
занятость, благосостояние и европейские ценности). 
Отметим также основные задачи Белой книги: при-
менение открытого метода координации в области мо-
лодежной политики и учет молодежной повестки при 
разработке других политик, напрямую касающихся 
молодежи [2, с.50].            

В марте 2005 года Европейским Советом при-
нят Европейский молодежный пакт, направленный на 
повышение качества обучения и профессиональной 
подготовки, улучшение возможностей для мобильно-
сти, профессиональной занятости и социальной вклю-
ченности молодых европейцев. 

В 2007 году было опубликовано Коммюнике Ев-
ропейской Комиссии «Поддержка полноценного уча-
стия молодых людей в сфере образования занятости и 
обществе», которое  призывает к более качественной 
поддержке и финансированию молодежи, чтобы улуч-
шить образование, повысить академическую и науч-
ную мобильность, занятость.

И наконец, в 2009 году утверждена Стратегия 
молодежной политики «Молодежь – инвестирование и 
предоставление возможностей» на период 2010-2018 
годы, главной целью которой является  создание боль-
ших возможностей для молодежи в образовании и за-
нятости.  Стратегия признает, что молодежь является 
ценным ресурсом, вместе с тем и наиболее уязвимой 
группой общества, особенно в период экономического 
и финансового кризисов. 

Отметим, что в Европе особое внимание уделя-
ется  развитию  качественного неформального обра-
зования, которое вносит огромный вклад в стратегию 
«обучение в течение всей жизни» (Lifelong Le�rning) 
в Европе. Неформальное образование касается обуче-
ния, которое происходит за рамками официальной си-
стемы образования и дает возможность получить важ-
ные навыки, ощутить собственный личностный рост, 
создает предпосылки для социальной интеграции и ак-
тивного гражданства, а значит, улучшает возможности 
трудоустройства молодежи [3].

Кроме обозначенных общеевропейских норма-
тивных документов по развитию системной работе с 
молодежью, в каждой европейской стране молодежная 
политика реализуется также и на различных принятых 
Федеральных законах, регламентирующих основные 
направления, инструменты и методы ее реализации. 

В этой связи, несмотря на то, что в Российской 
Федерации принят целый пласт нормативных право-
вых документов, направленных на реализацию госу-
дарственной молодежной политики, к сожалению  до 
настоящего времени отсутствует Федеральный закон 
о молодежи, что безусловно сказывается на правовом 
статусе молодежи России.

Молодежь в целом является группой «разви-
тия». Молодежная политика как на «глобальном», так и 
на «национальном» уровнях, должна быть направлена 
не на создание тепличных условий для данной соци-
альной группы, а на проектную деятельность, в кото-
рой юноши и девушки являлись бы участниками соци-
ально-экономических и политических преобразований.

На наш взгляд, можно выделить несколько уров-
ней и тенденций трансформации молодежи для разви-
вающихся, развитых и модернизирующихся стран. 

Наибольший интерес в этом контексте пред-
ставляет определение общих тенденций трансформа-
ции, а также международных различий молодежи в ев-
ропейских странах и на постсоветском пространстве, 
обладающих сопоставимыми параметрами, общей 
историей. 

В чем сходство и различие российской и евро-
пейской молодежи? 

По данным Европейского социологического ис-
следования 2008 г.  [7, с.145-158.], в котором приняли 
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участие молодые граждане из 28  стран, в том числе из 
России, Турции, Кипра и Израиля, а также российско-
германского исследования 2006-2011 гг., проведенного 
НГЛУ им.Н.А. Добролюбова [6], можно сделать следу-
ющие выводы.  

Молодежь России и Евросоюза  имеют много 
общего по вопросам, связанным с ориентацией на:

 инновационную деятельность - более полови-
ны российских респондентов (53%) считали, что для 
них  важно придумывать новое и делать все ориги-
нальным способом. Россия по этому показателю заня-
ла лишь 20-е место среди 28 стран, последнее место 
заняла Франция (42% респондентов);

личное обогащение – материальное благополу-
чие занимает высокое место в системе ценностей мо-
лодых людей. Россия заняла четвертое место, набрав 
одинаковое количество баллов с Израилем (47%);

     амбициозность, понимаемой как ориентация 
на успех и карьеру. По данному показателю Россия за-
няла 11 место из 28 (54% респондентов). Первое место  
принадлежит Израилю (до 79%);

гражданственность и безопасность государства. 
Радует тот факт, что по данному показателю Россия в 
отличие от большинства европейских стран  заняла ли-
дирующее 10-е место из 28;

толерантность молодежи в социуме – по данно-
му показателю, к сожалению,  наша молодежь заняла 
22-е место из 28 (Франция оказалась в середине списка 
и занимает  14 место), что безусловно указывает на су-
ществующие проблемы в межнациональном общении 
в российском обществе.

Как видим, российская и европейская молодежь 
имеют схожий социальный  настрой, как в позитив-
ном, так и в негативном смысле. 

И конечно же, мы не можем не затронуть гло-
бальную проблему российского и европейского соци-
ума - проблема  воспроизводства человеческого капи-
тала.

Эта проблема связана прежде всего с :
изменением системы ценностей и социальных 

норм брака и семьи (молодежь откладывает вступле-
ние в брак после 30 лет, семейные пары не желают 
иметь детей);

 увеличением не состоящих в юридическом бра-
ке семейных людей (в европейских государствах доля 
такой формы семейных союзов достаточно высока и 
колеблется от 10 до 30%);

изменением отношений между поколениями, 
утрате семейных традиций;

с пропагандой  однополых браков, получивших 
официальный статус в ряде европейских стран.

Однако упрекать современную молодежь в «не-
желании» иметь детей неверно. Необходимо прежде 
всего проводить целенаправленную государственную 

политику, связанную с инвестированием в молодежь. 
Следует согласиться с В.А. Луковым, который 

отмечает, что инвестиция в молодежь является соци-
альным проектированием будущего страны [1, с.153].

В заключение отметим, что инвестиции в мо-
лодежь это принципиально новое понимание места 
молодежи в обществе, предоставление молодежи не 
просто гарантий и ресурсов, условий и возможностей, 
но и обеспечение реализации творческого, интеллек-
туального, физического потенциала молодежи, ее ак-
тивное вовлечение в жизнь общества, возможность ее 
развития в экономической, политической, духовной, 
социальной, демографической сферах. Только такой 
подход может в конечном итоге обеспечить процесс 
социального воспроизводство общества [5].
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Цель. Выделить основные национальные и сверхнациональные интересы Исламской Республики Иран в 
целях определения основных направлений реализации государственной политики.

Методы. На основе сравнительного анализа сопоставить национальные и сверхнациональные идеи Ирана 
с направлениями и целевыми индикаторами внешней политики республики.

Результаты. Выявлены основные цели внешней политики Исламской Республики Иран, на основе которых 
определены задачи концептуального изменения внутринациональных политических приоритетов и направлений.

Научная новизна. Автор обращает внимание на то, что для анализа внешней политики любой страны 
надо сначала узнать национальные интересы, потому что основной целью государств является осуществление 
национальных интересов. Кроме того, выделяются на основе национальных и сверхнациональных интересов по-
литические связки внешнего и внутреннего государственного курса.

Ключевые слова: внешняя политика, интересы, национальные и сверхнациональные, Исламская Республи-
ка Ирана, ислам.
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NATIONAL INTERESTS OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN: CONCEPTUAL APPROACHES

Purpose. To highlight the m�jor n�tion�l �nd supr�n�tion�l interests of the Isl�mic Republic of Ir�n in order to 
determine the m�in directions of St�te policy implement�tion.

Methods.  B�sed on � comp�r�tive �n�lysis of n�tion�l �nd supr�n�tion�l comp�re ide�s of Ir�n with directions 
�nd t�rget indic�tors of the foreign policy of the Republic.

Results. The t�sks of conceptu�l ch�nges in domestic politic�l priorities �nd directions were defined on the b�sis 
of foreign policy go�ls of the Isl�mic Republic of Ir�n.

Scientific novelty. The �uthor p�ys �ttention to the f�ct th�t for the foreign policy �n�lysis of �ny country must first 
le�rn the n�tion�l interests, bec�use the m�in purpose of the st�te is the implement�tion of n�tion�l interests. In �ddition, 
on the b�sis of n�tion�l �nd supr�n�tion�l interests of politic�l connection of extern�l �nd domestic policy were defined.

Key words: foreign policy interests, n�tion�l �nd supr�n�tion�l, the Isl�mic Republic of Ir�n, Isl�m.
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Национальные интересы – это материальные 
и духовные ценности, которые люди каждого народа 
к ним имеют чувство принадлежности, привязанно-
сти и собственности и стараются ради их сохранения 
и предупреждения их захвата другими народами и го-
товы платить за всё. Согласно данному определению, 
национальные интересы имеют общую и обобщённую 
сущность и проявляются как единый вопрос среди лю-
дей того народа. Поэтому ровно числу народов и не-
зависимых стран в мире существуют национальные 
интересы.

Значение национальных интересов:
Существуют разные мнения об определении 

национальных интересов между экспертами разных 
стран, но можно сказать, что национальные интересы 
– это норма в политике, анализе и внешней политике, 
являющаяся согласно поведению политиков, и экспер-
ты тоже по ней оценивают действия и реакции внеш-
ней политики.

Вера в национальные интересы и необходи-
мость их последовательности со стороны властей, воз-
вращается к старинной вере в мысли и политике. По 
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этому поводу, с точки зрения истории, власти всегда 
следовали за целями, которые признавали по своей 
пользе. В прошлом, цари и шахи следовали за инди-
видуальными целями, личными интересами и своими 
желаниями, не обращая внимание на интересы своих 
народов и следовательно, такоия дествияприводили к 
уничтожению большой части их интересов общества 
и даже самих их. Поэтому, в прошлом, вопрос об ин-
тересах больше всего носил индивидуальные характер 
и относился к самому царю и поскольку власть вос-
принималась в его личности, поэтому национальные 
интересы тоже были интересами царя, хотя данное яв-
ление встречалось больше всего в восточных странах.

Первую функцию национальных интересов под 
именем общих интересов можно найти среди древ-
негреческих учёных как Тегос и Фукидид. Фукидид 
– выдающийся древнегреческийисторик считает ин-
тересом позицию власти с точки зрения силы. Также 
по его мнению, интерес опирается на место страны 
по материальной и территориальной возможности. В 
демократии Афины, значение интересов больше всего 
выражает общие народные интересы, которые ближе к 
современному значению национальных интересов. 
Поэтому значение интересов носит старинный ха-
рактер и среди властей и политиков, особенно евро-
пейских всегда существовало значение достижения 
интересов. В древнем Мире цари считали общие ин-
тересы своими интересами [1, с. 5]. Но то, что в каче-
стве национальных интересов определяется, на самом 
деле является итогом создания национальных единиц, 
которые в национальной рамке превратили интересы в 
основную цель внешней политики властей.

С созданием национальных властей в Евро-
пе (после вестфальский мирный договор в 1648 г.), 
национальные интересы потеряли свою индивидуаль-
ную сущность и получили национальную сущность. 
Вдействительности, создание национальной власти не 
только преодолело традиционную форму правитель-
ства (шахскую или царскую), но и изменило значения 
силы и определило источник политической силы на-
циональной властью.

Способы достижения национальных целей 
и интересов: власти и правительства используют раз-
ные инструменты и ценности для достижения наци-
ональных целей и защиты своих интересов, которые 
бывают следующими:

1. Сила: национальная сила в том числе мягкая 
и твёрдая, как фундамент и фактор осуществления на-
циональных целей, другим словами, осуществление 
национальных целей и сохранение национальной жиз-
ни является необходимостью наличия силы в качестве 
его гарантии.

2. Дипломатия, достоинство, дипломатическое 

умение и политическая подготовленность на между-
народной арене, которые проявляются в форме внеш-
ней политики и дипломатических делегаций, являются 
очень важными для осуществления национальных це-
лей и защиты национальных интересов, особенно если 
дипломатическая попытка опирается на гарантии на-
циональной силы.

3. Коалиция и союз, стратегическая коалиция 
укрепления возможностей и национальной силы при 
помощи соединения возможностей нескольких поли-
тических единиц или стран. это является общим до-
говором, который все члены обязуются сотрудничать и 
содействовать для достижения своих целей. Наоборот, 
разрыв союза и коалиции одним игроком, который его 
соперник с участием в них получаетбольшею силу, 
может ликвидировать образец сильного баланса и обе-
спечивать возможности национальных целей игрока, 
который ликвидировал коалицию своего соперника.

4. Война и физический конфликт: по-видимому, 
война является самым последним и безрезультатив-
ным способом, который используется для достижения 
национальных целей и  интересов. Другими словами, 
война считается способом применения сил для дости-
жения национальных целей. Иногда укрепление воен-
ной силы её демонстрация тоже облегчает достижение 
национальных целей.

5. Санкции: окружение и экономические, по-
литические и коммуникационные санкции с исполь-
зованием специфических инструментов страны и или 
международные рычаги и возможности(например со-
вет безопасности) могут обеспечить возможность осу-
ществления национальных целей и интересов.

Место национальных интересов во внешней 
политики Исламской Республики Ирана

Существует тесная связь между национальны-
ми интересами и целями внешней политики, т.е. часто 
данные понятия употребляются как синоним, потому 
что отношение между национальными интересами и 
целями внешней политики является отношением общ-
ности, индивидуальности и совершенности. Но не 
существует единого согласия о том, какое понятие яв-
ляется более общим другого.общепринятное мнение 
считает, что когда абстрактное понятие национальных 
интересов становится объективным и операционным, 
тогда превращается в цели внешней политики. Нацио-
нальные интересы являются более общими, чем цели 
внешней политики, поскольку цели внешней политики 
определяются на рамке и согласно национальным ин-
тересам [2, с. 11].

Обращая внимание на сущность и доказатель-
ство национальных интересов Ирана, цели внешней 
политики Исламской Республики Ирана выделяются 
на национальные и сверхнациональные или ислам-
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ские. Национальные цели направляются к сохране-
нию и повышения ценностей, являющихся необхо-
димыми и экстренными и определяются в рамках 
национальных и территориальных границ. Сверхна-
циональные цели происходят из сущности исламской 
революции и исламской сути Исламской Республики 
Ирана.

1.      Национальные цели:
Национальными целями внешней политики 

являются ценности и территориальные интересы, за 
которыми Исламской Республики Ирана в качестве 
одной власти – нации следует для своего сохране-
ния или защиты ввзаимодействии и соперничестве с 
международными игроками.

1.1 Сохранение национальной безопасности и 
существования страны:

Сохранением существования и обеспечением 
национальной безопасности Исламской Республики 
Ирана являются самые важные, жизненные и экстрен-
ные цели внешней политики [3, с. 221-225]. В междуна-
родной системе, где не существует центральной власти 
или силы и не может препятствовать агрессии, первой 
целью, т.е. преимуществом и приоритетом Исламской 
Республики Ирана становится сохранение националь-
ной безопасности и вечности страны, осуществление 
других национальных целей. Поэтому безопасность и 
продолжение существования Исламской Республики 
Ирана в международной системе являются предпо-
сылкой других целей и их интересы.

Национальная безопасность – это отсутствие 
угроз простив ценностей направления Исламской Ре-
спублики Ирана. Безусловно, сохранением существо-
вания страны является самая важная и жизненная на-
циональная ценность. Существование Исламской 
Республики Ирана определяется согласно сохране-
нию территориального суверенитета, национальной 
силы, независимости и продолжению существования 
нации и режима исламской республики.

а) Сохранение территориального суверенитета: 
в основном, сохранение территориального суверените-
та Исламской Республики Ирана как и другие страны 
может подвергаться угрозе двумя способами; первый: 
по причине формирования сепаратистских движений 
и чувств во внутри страны, второй: военное нападение 
или меры других стран для захвата или отделения од-
ной части от территории Ирана.

Исламская Республика Ирана в течение во-
его тридцатилетнего существования встречала обе 
угрозы. Всестороння удачная защита территориаль-
ного уверенитета и народного единства Ирана свиде-
тельствует о приоритете и важности данной цели во 
внешней политике.

б) Сохранение национальной силы и независи-
мости: второй целью внешней политики Исламской 

Республики Ирана в рамкесуществования и нацио-
нальной безопасности является сохранение нацио-
нальной силы и независимости страны. Национальная 
сила и независимость в качестве одной цели внешней 
политики заключается в свободе действия и независи-
мости Исламской Республики Ирана от принятия ре-
шений, политики и их осуществления согласно своим 
национальным интересами и ценностям на междуна-
родной арене.

в) Сохранение режима исламской республи-
ки: одной из других жизненных и безопасных це-
лей во внешней политики Ирана является сохранение 
режима исламской республики. Защита режима ислам-
ской республики в качестве самых важных достиже-
ний исламской революции и одним из образованных 
факторов страны, считается самой важной целью 
внешней политики Исламской Республики Ирана.

г) Защита народа Ирана: населением является 
самым важным фактором любой власти. Потому что 
без участия народа и людей, формирование власти – 
нации невозможно. Поэтому сохранение существова-
ния народа и жизни людей тоже должно быть самой 
важной целью внешней политики [4].

1. 2. Экономическое развитие и благосостояние:
Одной из других целей внешней политики Ис-

ламской Республики Ирана являются общее благосо-
стояние и экономическое развитие, к которым стремит-
ся параллельно безопасным и жизненным целям (5, с. 
11-23, 79-85). В исламской республике стремлением к 
экономическому развитию в качестве одной самостоя-
тельной цели для достижения благоприятного эконо-
мического положения и общего благосостояние таким, 
как государство старается с использованием экономи-
ческой дипломатии, во-первых: облегчить и ускорить 
достижение рынка, товара и мирового капитала, во-
вторых: старается обеспечить возможность эксплуата-
ции внутренних источников и объёмов.

1.3. Достижение международного авторитета:
Достижение международного авторитета для 

Исламской Республики Ирана особо важно, потому 
что некоторые их великие державы стремились пред-
ставить о ней негативное лицо в международном со-
обществе. Таким образом, с самого начала победы 
исламской революции и по причине идеологическо-
го конфликта между Ираном и США, данная страна 
старалась представить Исламской Республики Ира-
на нарушителем права человека, недемократиче-
ским режимом, защитником терроризма и милитари-
стом. Конечной целью США являются представлением 
Исламской Республики Ирана как опасной страной и 
угрозой против международного мира и безопасности.

Согласно этому, Исламской Республики Ирана 
выразила одну из своих политических целей дости-
жением международного авторитета. Обеспечение 
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данной цели осуществляется в трёх этапах: первый: 
делать безрезультатным представленных нереальных 
пропаганд со стороны врагов и противников ислам-
ской революции, таким образом можно претендовать, 
что большая часть из дипломатических деятельностей 
Ирана сделана для обеспечения данной цели. Потому 
что первым шагом для достижения международного 
авторитета является предупреждение потери автори-
тета на международной арене. Второй: представление 
реального положительного лица среди международно-
го общественного мнения. Потому что в международ-
ных отношениях, страны составляют свои отношения 
по посприятию и лицу Ирана.

Третьим этапом достижения международного 
авторитета является моделирование исламской ре-
спублики. Потому что исламская революция являет-
ся сверхнациональной революцией, которая ищет себе 
цели выше национальной границы Ирана и оценивает 
себе мировую миссию. Поэтому исламская республика 
собирается, представляя одну власть и политическую 
систему как образец, становится примером ислам-
ских стран и третьего мира.

1.4. Достижение и повышение национальной 
силы:

Осуществление и обеспечение вышесказанных 
целей внешней политики, требуют имения минималь-
ной национальной силы. Поэтому, в распространён-
ном значении, национальная сила определяется как 
способностью одной страны в достижении целей и соз-
дания приятных результатов. Факторы национальной 
силы выделяются на материальные и нематериальные. 
Материальные факторы являются следующими: гео-
графическое положение, природные ресурсы, эконо-
мическое, промышленное и технологическое развитие, 
население и военная сила. Нематериальные факторы 
являются следующими: национальные характеристи-
ки, национальное настроение, качество государства, 
идеологические международные авторитет лицо, ли-
дерство и дипломатия.

2. Сверхнациональные цели:
Сверхнациональные цели внешней политики 

Исламской Республики Ирана происходят из сверх-
национальной сущности исламской революции и 
исламской сути режима Исламской Республики Ира-
на. Сверхнациональные или исламские цели опреде-
ляются в рамке интересов, направленных на мировой 
и идеологический порядок Исламской Республики 
Ирана.

2.1. Сохранение бытия ислама:
Исламская Республика Ирана представляет себя 

центром исламского мира. Сохранение существования 
ислама и исламской революции в Иране является не-
обходимостью защиты бытия ислама и революции 
и в международном и региональном уровне. Поэтому, 

Исламская Республика Ирана обязуется на основе сво-
ей сверхнациональной и исламской ответственности и 
в рамке принципа поддержки и защиты мусульмане за-
щитить бытие ислама и революции. Таким образом, Ис-
ламская Республика Ирана защищает афганских мод-
жахедов, народа палестинцев, мусульмане Боснии и 
Герцеговины, шиитов Ирака и Ливана для сохранения 
существования ислама и исламских стран.

2.2 Экспорт ислама:
Всемирная миссия ислама с одной стороны, 

и сверхнациональная сущность исламской револю-
ции с другой стороны, сделали экспорт революции в 
территориальные границы Ирана неизбежным. Таким 
образом, распространение целей, идеалов и учений ис-
ламской революции по другим странам и обществам 
определяется как одной из сверхнациональных целей 
внешней политики Исламской Республики Ирана. На 
основе вышеуказанных исламских и революционных 
теоретических принципов, представляются 2 образца 
экспорта революции: насильственный и мирный.

Насильственный экспорт исламской револю-
ции никак не сделалась как одним официальным под-
ходом во внешней политике Исламской Республики 
Ирана. Исламская республика старается достичь это-
го при помощи дипломатии и представления ислам-
ской власти с использованием коммуникационного и 
информационного мира. Мирный экспорт исламской 
революции осуществляется тремя способами: духов-
ная невоенная поддержка освободительных движе-
ний, представлять власть, беря за образец исламскую 
республику, пропаганда [6, с. 58].

2.3 Единство исламского мира:
Третей сверхнациональной целью внешней по-

литики Исламской Республики Ирана являются союз 
исламских стран и затем единство исламского мира. 
Согласно исламских учений, все мусульмане образу-
ют единую нацию. Ислам принимает географические и 
национальные границы, отделяющие мусульман друг 
от друга, считает как вторичным вопросом и мусуль-
мане должны постепенно соединиться как одна единая 
нация. Поэтому, одной из важных целей и обязанно-
стей исламской власти является стремление к объеди-
нению и единствумусульман и исламских стран [7, с. 
217-233].

2.4 Формирование мирового исламского сооб�
щества:

Конечной целью внешней политики Исламской 
Республики Ирана является формирование единого ми-
рового исламского сообщества. На самом деле, другие 
цели являются подготовкой и облегчением осущест-
вления данной долговременной цели. Всемирная мис-
сия ислама требует, чтобы ислам представили ислама 
всем народам и нациям и, в конце концов, сформирова-
ли одно единое исламское сообщество [8, с. 431-432].
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Цель. Исследование направлено на изучение причин теневизации российской экономики.
Методология и методы. Исследование базируется на методологии концепции статусной рассогласован-

ности.  Основным методом  стало анкетирование представителей малого бизнеса г. Гатчины. Объем выборки 
составил – 945 предпринимателей. Для проведения расчетов использовались методы статистического анализа.

Результаты и практическая значимость. В результате исследования выявлено наличие статусной рассо-
гласованности социального группы малых предпринимателей при изучении статусов материального благополу-
чия, власти и уважения. Определены гендерные особенности статусной рассогласованности социальной группы 
малых предпринимателей и уровень теневого бизнеса в Гатчине. Отмечено, что существенной проблемой малого 
бизнеса является неудовлетворенность предпринимателей своими легальными доходами, именно этот фактор за-
частую и подталкивает их к переходу в теневой и полулегальный бизнес.

Научная новизна. Выявлены наиболее уязвимые элементы малого предпринимательства, которые пред-
ложено включить в программы развития и поддержки малого бизнеса в России.

Ключевые слова: статусная рассогласованность социальной группы малых предпринимателей, уровень те-
невизации малого бизнеса, гендерные особенности статуса малого бизнеса в России.

Yudina A.A. 
STATUS DISPARITY OF SOCIAL GROUP OF SMALL BUSINESS OWNERS AS A FACTOR OF THE SHAD-

OWNESS OF THE RUSSIAN ECONOMY

Purpose. The rese�rch is �imed �t studying the c�uses of c�re in the sh�dow of the Russi�n economy.
Methodology and methods. The study is b�sed on the methodology of the concept of st�tus mism�tch. The m�in 

method w�s questioning of represent�tives of sm�ll business in G�tchin�. The s�mple size w�s 945 entrepreneurs. For 
c�lcul�tions we used methods of st�tistic�l �n�lysis.

Results and practical significance. The study reve�led the presence st�tus mism�tch soci�l groups of sm�ll entre-
preneurs in the study of st�tus of m�teri�l well being, power �nd respect. Defined gender ch�r�cteristics st�tus mism�tch 
soci�l groups of sm�ll entrepreneurs �nd the level of sh�dow business in G�tchin�. Noted th�t � signific�nt problem for 
sm�ll business is the diss�tisf�ction of entrepreneurs legitim�te income, this f�ctor often �nd encour�ge them to move into 
the sh�dow �nd semi-leg�l business.

Scientific novelty. Identified the most vulner�ble elements of sm�ll entrepreneurship, which �re proposed to be 
included into the progr�m of development �nd support of sm�ll business in Russi�.

Key words: st�tus inconsistency of the soci�l group of sm�ll entrepreneurs, the level of the sh�dow of sm�ll busi-
ness, gender peculi�rities of the st�tus of sm�ll business in Russi�.
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Теневая экономика все чаще становится объек-
том исследования как зарубежных, так и отечествен-
ных ученых. Такой интерес объясняется тем, что те-
невая экономика играет достаточно противоречивую 
роль во всех сферах жизни общества, она несет в себе 

как негатив, так и потенциал для развития общества. 
Особенно много исследований на данную тему по-
явилось в последнее десятилетие. Основной вывод 
научного общества таков: в России возникли теневые 
и полу-теневые социальные группы и социальные от-
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ношения, которые придали обществу черно-белый ха-
рактер. Можно отметить, что теневые схемы проникли 
во все сферы жизни, что оказало влияние на протека-
ние всех процессов в обществе. Между тем при изуче-
нии российской теневой экономики зачастую из поля 
зрения исследователей выпадают многие социальные 
аспекты, которые, на наш взгляд, играют огромную 
роль. Во-первых, они сами способны порождать тене-
вые отношения, во-вторых, они же выступают их след-
ствием. Данная ситуация, говорит о том, что знание 
факторов, способствующих теневизации экономики, 
может помочь управлять теневыми процессами. Как 
нам представляется одним из таких факторов, высту-
пает статусная рассогласованность социальной груп-
пы малых предпринимателей.

Малый бизнес в России пока только зарождает-
ся, хотя официально он уже существует более двадца-
ти лет. Именно поэтому  российское малое предпри-
нимательство пока значительно отстает от мировых 
параметров, как в количественных показателях, так и в 
качественных. Данная ситуация свидетельствует о на-
личии проблем, не позволяющих малым предпринима-
телям раскрыть свой потенциал полностью. Что же это 
за проблемы? Безусловно, на сложившуюся ситуацию 
влияют такие проблемы как недостаточная ресурсная 
база, законодательная база, отсутствие кадров и со-
циальной защиты предпринимательской деятельности 
[1]. Между тем неустойчивость малого бизнеса и уяз-
вимость социальной группы малых предпринимателей 
по нашим представлениям, может быть связана также 
со статусной рассогласованностью, характерной для 
малых предпринимателей. Для проверки этой гипо-
тезы нами было проведено исследование малых пред-
принимателей города Гатчина. 

Для начала, следует сказать несколько слов о 
концепции статусной рассогласованности. Ее осново-
положник Г. Ленски предлагал определять это явление 
в терминах неравенства рангов [2, P. 405], то есть поня-P. 405], то есть поня-. 405], то есть поня-
тия «статусная рассогласованность» и «статусная кри-
сталлизация» характеризуют степень устойчивости и 
однородности, какой либо страты, социально-профес-
сиональной группы [3, С. 60]. Статусная кристаллиза-
ция, или статусная консистентность, при этом обозна-
чает совпадение статусов (в значении ранга социальной 
позиции) индивида в социально значимых измерениях 
стратификации. Это подразумевает, во-первых, конси-
стентность (совпадение, баланс) между инвестициями 
(затратами) и вознаграждениями индивида; во-вторых, 
соответствие объективных и осознаваемых статусов, 
в результате чего формируются общие для предста-
вителей данной группы ценностные ориентации, что 
приводит к кристаллизации объективных и субъек-
тивных параметров; в-третьих, воспроизводство кри-
сталлизованной (консистентной) статусной ситуации, 

так как для созревания устойчивости социально про-
фессиональной группы требуется длительное время, в 
течение которого формируются определенные миро-
воззренческие характеристики, специфический стиль 
жизни [4]. В проти вопо ложность ей статусная рассо-
гласованность (неконсистентность) предстает как су-
щественное несовпадение статусов субъекта в разных 
измерениях социальной стратификации, при этом она 
увеличивается в периоды социальных потрясений и в 
большей мере свойственна для трансформирующегося 
общества и нестабильной внешней среды. 

Актуальность рассмотрения данного аспекта 
связана с тем, что статусная согласованность влияет на 
поведение и сознание социальной группы, что важно 
для формирования адекватной социальной политики 
по отношению к индивидам, которые принадлежат к 
этой социальной группе. Так Брум Л. отмечал: «Лица, 
проявляющие некий обусловленный профиль неустой-
чивости статусов и в известной степени сознающие 
эту неустойчивость, обнаружат строго определенные 
установки и виды поведения» [5, С. 480]. В случае с 
предпринимателями неустойчивость статусов может 
подтолкнуть к теневым схемам.

Для проверки нашей гипотезы был проведен 
опрос в форме анкетирования в городе Гатчина, объ-
ем выборки составил 945 малых предпринимателей. 
Для выявления консистентности (совпадения) между 
инвестициями (затратами) и вознаграждениями инди-
вида, а также соответствия объективных и осознавае-
мых статусов, респондентам задавались как вопросы 
объективного характера, так и идентификационные 
вопросы, касающиеся самооценки позиции их матери-
ального благосостояния, власти, профессионального 
мастерства и уважения к ним окружающих.

Для начала предпринимателям предлагалось 
оценить свое положение в различных стратификаци-
онных измерениях по шкале от 1 до 5, где 1 – наи-
меньший уровень. Сначала была произведена оценка 
властного измерения. Так 33,1% малых предпринима-
телей ставят уровню своей власти значение 4, 23,4% 
- 3, 20,9 % - 2, 14,3% - 1 и только 8% оценивают уро-
вень своей власти, как наивысший. Таким образом, в 
целом предприниматели определяют уровень своей 
власти как средний, между тем есть некоторые гендер-
ные особенности такой самооценки. Так большинство 
мужчин-предпринимателей ставят уровню своей вла-
сти 4, то есть они оценивают его достаточно высоко, 
женщины же оценивают его на 1 и 2, то есть как самый 
низкий. При этом чем дольше женщины в бизнесе,  
тем выше они оценивают уровень своей власти, о чем 
свидетельствует коэффициент корреляции Спирмена, 
рассчитанный  в рамках общей выборки (r=0,425), со-r=0,425), со-=0,425), со-
ответственно, уверенность к женщинам-предприни-
мателям приходит со временем, то есть с опытом, для 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОЦЕССЫ И ИНСТИТУТЫ

Юдина А.А.



187

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОЦЕССЫ И ИНСТИТУТЫ

Юдина А.А.

мужчин же такой зависимости от опыта не выявлено. 
Кроме того в результате исследования выяснилось, 
что женщинам почти постоянно приходится доказы-
вать свое главенство в бизнесе, показывать подчинен-
ным, кто начальник. Об этом свидетельствуют 87% 
женщин, тогда как только для 13% мужчин актуальна 
такая проблема.  Это была субъективная оценка уров-
ня власти самими предпринимателями, а объектив-
ная составляющая их власти исходит из того, каким 
количеством работников они руководят. В результате 
нашего исследования получилось, что у большинства 
женщин менее 5 работников (76%), у мужчин от 5 до 
10 (68%), то есть у мужчин больше работников, чем 
женщин, поэтому расставленные ими оценки уровня 
власти в принципе соответствуют действительности, 
что подтверждает корреляция между этими перемен-
ными (r=0,417). 

Далее предприниматели оценивали свой уро-
вень богатства. Большинство мужчин оценивает свой 
уровень богатства на 4, женщины же на 2, что вполне 
соотносится с тем, как они оценили свой материаль-
ный уровень сейчас. Так у 49,8% мужчин доход сред-
ний, у 45,8%  доход выше среднего, у 4% высокий уро-
вень дохода, у 0,3% ниже среднего  и у 0,1% мужчин 
малых предпринимателей доход низкий. У женщин 
же картина с доходом несколько иная: так у 61,7% до-
ход средний, у 13,9% выше среднего, у 15,3% ниже 
среднего, у 8,4% низкий и всего у 0,7% высокий уро-
вень дохода. То есть, мы видим, что женщины малые 
предприниматели зарабатывают меньше своих коллег  
мужчин, что также подтверждается и тем, какое коли-
чество работников могут себе позволить предприни-
матели, и соответственно размером бизнеса. 

Важным стратификационным фактором в лю-
бой деятельности выступает уровень профессио-
нального мастерства, благодаря которому индивиды 
и могут добиться определенных высот. Насколько же 
мастерски предприниматели управляются со своим 
бизнесом? Оказалось, что профессиональная позиция 
предпринимателей находится на верхних ступенях ие-
рархической лестницы по их собственной самооцен-
ке. При этом большинство женщин оценивает свое 
профессиональное мастерство на 4, а мужчины на 5. 
Между тем большинство женщин считают, что им 
совсем не хватает (45%) или скорее не хватает (20%) 
специальных знаний для ведения бизнеса в отличии от 
мужчин предпринимателей (3% и 7% соответственно). 
При этом отметим, что образовательный уровень жен-
ского малого бизнеса несколько выше мужского, так 
высшее образование у 79,5% женщин, среди мужчин 
обладателями высшего образования являются 64,3%, 
таким образом, можно заключить, что именно женщи-
ны нуждаются в специализированных учебных курсах 
основ предпринимательской деятельности, о чем не-

обходимо задуматься центрам развития предпринима-
тельских инициатив. Интересно также, что наиболее 
молодые предприниматели оценивают свое профес-
сиональное мастерство гораздо выше, чем более стар-
шие возрастные группы (57 % против 32% соответ-
ственно). Как же наши предприниматели оценивают 
уровень уважения к себе окружающих? 

Мужчины считают, что их очень уважают, они 
ставят наивысшую оценку уважения к ним, женщины 
ставят 4. Причем, чем выше предприниматели оцени-
вали свое профессиональное мастерство, тем выше 
они оценивают уважение к ним окружающих. А соот-
ветствует ли доход наших предпринимателей их трудо-
вому вкладу на их взгляд? Здесь большинство мужчин 
и женщин солидарны в своих ответах, они считают, 
что, безусловно, не соответствует (87% и 93% соответ-
ственно). Так ли это на самом деле можно понять, уз-
нав, сколько длиться их рабочий день. Оказалось, что 
женщины работают в большинстве случаев по 13-16 
часов (72%), , а мужчины в среднем по 8 часов (68%), 
при этом материальный уровень имеют ниже. 

Итак, рассматривая социальную группу малых 
предпринимателей, необходимо выяснить основные 
параметры, объединяющие, интегрирующие эту отно-
сительно разнородную социальную группу, эффектив-
ность деятельности которой определяет успех эконо-
мической стороны жизни нашей страны. Основанием 
консолидации данной социальной группы является 
общность статуса. Таким образом, исходным пара-
метром социально-инсти туцио нальных оснований од-
нородности группы российского малого предпринима-
тельства является характеристика его экономического 
статуса. Что же получается из наших результатов? 

При рассмотрении столь значимой характери-
стики социально группы, как материальная обеспе-
ченность, обнаруживается тенденция несоответствия 
между реально существующим дисбалансом затрат 
труда женщин малых предпринимателей и их воз-
награждением. Как мы выяснили, у женщин малых 
предпринимателей это несоответствие выражено сле-
дующим образом: рабочий день длиться 13-16 часов, 
работников мало (менее пяти), уровень богатства низ-
кий (ему присвоен 2 ранг), материальный уровень в 
основном средний. То есть дисбаланс между затрата-
ми труда и вознаграждением имеет обратнопропорци-
ональную тенденцию. Также интересен тот факт, что 
по ответам на наши вопросы мужчины малые пред-
приниматели оказались более однородной группой, то 
есть размах ответов не слишком отличается, в отличие 
от женщин малых предпринимателей, что показывает 
разобщенность именно женщин предпринимателей. 

 Между тем если рассматривать социальную 
группу малого предпринимательства в общем, то по-
лучится следующая картина. В ходе нашего исследова-
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ния выявлено наличие статусной рассогласованности 
социального группы малых предпринимателей при из-
учении статусов материального благополучия, власти 
и уважения (престижа). Отвечая на вопрос: «Матери-
альный уровень сейчас» 53,2% малых предпринима-
телей ответили средний, 36,5% выше среднего, 2,5% 
низкий, 4,7% ниже среднего, а 3,1% высокий. Между 
тем 69,7% малых предпринимателей считают, что уро-
вень их дохода не соответствует их трудовому вкладу, 
8,4% не могут определиться с ответом на этот вопрос 
и только 21,9% считают, что уровень дохода вполне со-
ответствует их трудовому вкладу. Как показывают от-
веты, подавляющее большинство респондентов иден-
тифицируют несоответствие оплаты труда реальному 
трудовому вкладу, что свидетельствует о наличии ста-
тусной рассогласованности между инвестициями (за-
тратами) и вознаграждениями индивида. 

У женщин малых предпринимателей также на-
блюдается углубление диспропорций между уровнем 
образования, квалификации (рассматриваемые как ин-
вестиции, усилия) индивида и уровнем их дохода (рас-
сматриваемого как материальное вознаграждение). По 
идеи выше образование, больше инвестиций, соот-
ветственно и выше доход, но это оказывается не так, 
о чем говорят сами женщины (62,5% отмечают, что им 
не хватаем специальных знаний для успешного веде-
ния бизнеса). 

Другой аспект рассогласования, касающийся 
женщин малых предпринимателей: социальная пози-
ция, связанная с большим объемом властных полно-
мочий и значительным формальным авторитетом, 
занимает человек, не пользующийся за свои личные 
качества уважением окружающих. Мы понимаем, что 
предприниматель не наемный служащий, и именно 
от его решений, стратегии в бизнесе, умением управ-
лять персоналом, просчитывать возможные варианты 
реакций на изменение внешней среды зависит судьба 
его бизнеса. И если мужчины предприниматели отме-
чают высокий уровень уважения к себе окружающих 
(5 ранг ставят себе 63,8%мужчин), то женщины малые 
предприниматели, не смотря на формальный автори-
тет, не пользуются за свои личные качества уважени-
ем окружающих. 

Подобная ситуация статусной несбалансиро-
ванности, идентификация рассогласованности инве-
стиций и вознаграждений, преобладание доли «недо-
получающих» предпринимателей свидетельствует об 
элементе нестабильности малого предприниматель-
ства в качестве элемента социальной структуры рос-
сийского общества. Известно, что, если страта состоит 
из элементов со сходными статусными профилями, то 
складываются более благоприятные условия для осоз-
нания общности положения в социальной структуре, а 
также формирования близости мировоззренческих ха-

рактеристик. Если слой включает весьма разнородные 
элементы населения с разнообразными профилями, 
то в этих условиях возникают препятствия для разви-
тия классового самосознания и осознания общности 
взглядов и интересов [6, С. 33]. Таким образом, в тер-
минологии Питирима Сорокина малые предпринима-
тели являются ненормальной кумулятивной социаль-
ной группой. Данная ситуация не может не сказаться 
на эффективности развития легального сектора эконо-
мики нашей страны. Неудовлетворенность доходами 
от легального бизнеса может подтолкнуть к переходу 
в теневой и полулегальный сектор экономики, и ближе 
всего к этому шагу женщины малые предприниматели, 
так как дисбаланс затрат труда женщин малых пред-
принимателей и их вознаграждение выглядит наибо-
лее объективным, а угнетающее состояние у них уже 
обнаруживается, как мы выяснили в результате интер-
претации данных. 

Таким образом, пока малое предприниматель-
ство не способно стать двигателем экономического 
прогресса. Комплекс специфических проблем малого 
бизнеса, статусная рассогласованность и другие не-
гативные факторы все больше подталкивают пред-
принимателей к теневым схемам бизнеса.  При этом 
сами предприниматели знают об этом не понаслышке, 
именно поэтому важно знать их оценку степени тене-
визации малого бизнеса. 

Так по оценкам предпринимателей теневой сек-
тор экономики достигает одной трети (35% по оценке 
мужчин и 30% по оценке женщин) и наибольшее раз-
витие в Гатчине он получил в таких сферах как тор-
говля и ремонт транспортных средств. При этом ос-
новным донором теневого сектора предпринимателей 
выступает именно торговля, как наиболее «плачевная 
сфера», по таким причинам как: «кризис по ним бьет 
сильнее», «им сбивают цены сетевики», «вымогатель-
ства у них сильнее».

Таким образом сегодняшняя ситуация с те-
невым предпринимательством в том числе является 
следствием статусной рассогласованности социаль-
ной группы малых предпринимателей. Обращаясь 
к бизнесу как к деятельности, способной повысить 
экономический статус, малые предприниматели не 
находят соответствующего отклика. Они прилагают 
достаточные временные и трудовые усилия, берут на 
себя бремя риска, но видят, что инвестиции не при-
носят ожидаемого вознаграждения. Выходом для них 
становится уход в тень. Между тем с этой ситуацией 
возможно справиться. Обнаруженная статусная рассо-
гласованность малых предпринимателей, указывает на 
то, что необходимо пересмотреть программы развития 
и поддержки малого предпринимательства, включить 
в них наиболее уязвимые элементы малого предприни-
мательства: в первую женщин и представителей тор-
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говли. Данные меры могут помочь сгладить дисбаланс 
между инвестициями и вознаграждением, увеличить 
однородность группы, общность интересов, а значит 
и устойчивость социальной группы малых предпри-
нимателей в качестве элемента социальной структуры 
российского общества.
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Цель. Статья посвящена характеристикам современных промышленных рабочих, связанных с уровнем 
образованием, социальным самочувствием, оценкой уровня дохода и иными аспектами.

Методы. Социологические данные общероссийского и регионального масштаба сопоставляются с резуль-
татами обследования на одном из крупнейших  предпритий  Урала – Уралэлектромедь (УГМК).

Результаты и практическая значимость. Предложены пути повышения квалификации рабочих, соот-
ветствующие требованиям рынка труда.  

Научная новизна. Выявлены основные направления развития кадрового потенциала современных про-
мышленных рабочих, обозначены проблемы и пути решения уровня образованности и профессиональной квали-
фикации.

Ключевые слова: рабочие, промышленность, социум, квалификация, программы, Свердловская область, 
отрасль, характеристики, профессиональное образование.

Kuragin V.S., Feldman M.A. 
MODERN INDUSTRIAL WORKERS IN THE MIRROR OF POST-INDUSTRIAL MODERNIZATION

Purpose. Article is devoted to the ch�r�cteristics of modern industri�l workers �ssoci�ted with the level of educ�-
tion, soci�l well-being , �ssessment of the level of income �nd other �spects.

Methods. Sociologic�l d�t� n�tionwide �nd region�l sc�le �re comp�red with the results of one of the l�rgest EN-
TERPRISE Ur�ls - Ur�lelectromed (UMMC ).

Results and practical significance. Suggested w�ys to improve the skills of workers th�t meet the requirements 
of the l�bor m�rket.

Scientific novelty. The b�sic directions of development of personnel potenti�l of modern industri�l workers, 
m�rked problems �nd solutions level of educ�tion �nd profession�l qu�lific�tions.
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2012 г. можно считать определенным рубежом 
в политике государства по отношению к многочис-
ленной социальной группе промышленных рабочих. 
Задачи постиндустриальной модернизации получили 
обоснованное дополнение в форме Указа президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О дол-

госрочной государственной экономической политике» 
[12], в частности, создания высокопроизводительных 
рабочих мест. Все это усиливает интерес представи-
телей органов власти и специалистов к качественным 
характеристикам промышленных рабочих. К сожа-
лению, эта проблема в научной литературе освещена 
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весьма схематично, в форме кратких комментариев к 
социологическим обследованиям; нет сравнения об-
щероссийских и региональных данных; региональные 
результаты не сопоставляются с показателями на круп-
нейших предприятиях. 

Весьма показательные данные содержатся в 
масштабном исследовании молодых промышлен-
ных рабочих России, проведенном в различных ин-
дустриальных центрах России в 2012 г.[1]. Выделим 
основные дефиниции современных молодых рабочих 
промышленности Российской Федерации. Почти по-
ловина юношей и девушек пополняют рабочий класс 
после окончания 11-летки. По сути, это пополнение 
неквалифицированных, готовых на любую работу, мо-
лодых граждан. В отличие от прошлых лет, только 28 
% из пришедших на рабочие места юношей и девушек 
получали профессиональную подготовку в системе 
начального профессионального образования. Еще 13 
% молодых рабочих успели закончить ССУЗ (в про-
шлом - «техникум»). Лишь трое из ста после средней 
школы продолжали учебу на курсах. Есть «у станка» и 
выпускники вузов, их полтора процента. 

Как видно из приведенных данных, только 45,5 
% молодых рабочих имеют какую-либо профессио-
нальную подготовку вообще, не говоря уже о ее соот-
ветствии требованиям работодателей. С учетом того, 
что двадцатилетнее развитие страны выявило резкое 
отставание профессионального образования от запро-
сов современного производства, а также осознание 
того, что большая часть учебных заведений системы 
начального (НПО) и среднего (СПО) профессиональ-
ного образования страны не в состоянии участвовать 
в соз да нии современной конкурентоспособной эконо-
мики инновационного типа [4], ситуация приобретает 
особо драматический характер. 

Еще одной показательной чертой можно счи-
тать совпадение социальной принадлежности рабочих 
в двух поколениях. В основном молодые люди прихо-
дят на рабочие места на промышленных предприятиях 
именно по стопам родителей. Столь же распростра-
ненное явление – приехать из села или небольшого 
городка в город, на заработки, на завод. 

Для большинства семей рабочих работа не при-
носит достатка. Только у 46% опрошенных молодых 
рабочих доходы родителей позволяли семье нормаль-
но питаться, покупать одежду и недорогую домашнюю 
технику. Больше чем в трети семей (37%) денег хвата-
ло впритык, а 6% просто бедствовали, экономя даже на 
еде или обуви [1].

К сожалению, эти данные касаются только со-
циума молодых рабочих. Однако, во-первых, речь 
идет о будущем страты промышленных рабочих; во-
вторых, приведенные данные корреспондируются с 
показателями и старщих возрастов рабочего социума. 

Так рабочих высшей квалификации в России осталось 
всего 5 % от общего числа (для сравнения: в США – 
43 %, ФРГ – 56 %, Японии – свыше 75 %). С уче том 
того, что средний возраст квалифицированных рабо-
чих приближается к пред пен си он но му – 54 го дам, 
в бли жайшие 5–7 лет отечественное производство мо-
жет столкнуться с тя же лы ми кризисными явлениями 
в кад ро вой сфере [13].

 В этой связи, можно констатировать, что отече-
ственная экономика  характеризуется как экономика 
невостребованных знаний, а дефицит квалифициро-
ванных рабочих кадров становится серьёзным препят-
ствием на пути дальнейшего развития страны.

Аналогичные выводы можно сделать и рас-
сматривая характеристики промышленных рабочих 
Свердловской области. Как отмечается в Комплексной 
программе развития промышленности Свердловской 
области на период до 2020 г., за анализируемый период 
(2008 – 2011 гг.) потребность в кадрах со стороны раз-
личных отраслей промышленности находится практи-
чески на одном уровне – 60-70 тыс. чел. в год [5, c. 
71-72].  По мнению авторов Комплексной программы, 
это может говорить об относительно успешной реали�
зации кадровой политики, способствующей согласова-
нию интересов работодателей и работников [5, c. 71-
72]. Вывод удивителен, поскольку все последующие 
характеристики качества рабочей силы в Комплексной 
программе носят полностью противоположный харак-
тер. Среди текущих проблем кадрового обеспечения 
промышленности Свердловской области  обозначены 
следующие:

во-первых, для рынка высококвалифицирован-
ной и квалифицированной рабочей силы характерно 
размывание профессиональных структур. В период 
рыночных реформ доля высококвалифицированных 
специалистов в структуре занятых по оценкам экспер-
тов сократилась до 30% [5, c. 73];

во-вторых, большую озабоченность вызывает 
сокращение накопленного кадрового потенциала, пре-
кращение притока молодых специалистов и, как след-
ствие, старение кадров (например, средний возраст на 
высокотехнологичных предприятиях машиностроения 
составляет 45-50 лет), низкая степень закрепления и 
высокая степень текучести вновь поступающих на 
предприятия; дефицит высококвалифицированного 
производственного персонала и инженерных кадров, 
обеспечивающих конструкторско-технологические 
разработки и сопровождение производственных про-
цессов на предприятиях [5, c. 73]. 

Наиболее острой проблемой является ситуа-
ция с представителями рабочих профессий. Так, на 
существующем рынке труда 80% претендентов на 
рабочие места обладают низким уровнем квалифи-
кации, 7% – не имеют никакой квалификации, а 39% 
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вообще не получили профессионального образования 
[5, c. 74]. В ситуации, когда подавляющее большинство 
выпускников учреждений начального профессиональ-
ного образования выпускаются с третьим квалифи-
кационным разрядом, что не позволяет использовать 
их на высокотехнологичных производствах, а учреж-
дения профессионального образования Свердловской 
области практически не занимаются повышением ква-
лификации рабочих кадров на уровень 4-5 разрядов в 
силу недостаточного материального и кадрового обе-
спечения [5, c. 73], положение с рабочими кадрами мо-c. 73], положение с рабочими кадрами мо-. 73], положение с рабочими кадрами мо-
жет стать такой преградой для модернизации, преодо-
леть которую не помогут никакие инвестиции.

Явно не об «успехах реализации кадровой по-
литики» сообщают тезисы Комплексной программе, 
повествующие о неравномерном распределение тру-
дового ресурса по территории Свердловской области, 
например, избыточность работающих на градообразу-
ющих предприятиях, что во многом определяет высо-
кую дифференциацию промышленных компаний по 
уровню заработной платы; отсутствии механизмов 
прогнозирования и управления кадровым обеспечени-
ем отдельных отраслей и кластеров в условиях совре-
менного рынка труда (!); несоответствии региональной 
структуры профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов, а 
также уровня компетентности выпускников потреб-
ностям региональной промышленности; отсутствии 
системы профессиональной ориентации молодежи 
в промышленности и неразвитость политики найма 
«молодых кандидатов» (руководителей в возрасте до 
40 лет); неразвитой системе адаптации персонала, си-
стема корпоративного обучения [5, c. 74].

Закономерность такого положения во многом 
связано с отношением руководства кампаний к про-
блеме профессиональной подготовки работников. 
Собственные затраты предприятий на профессиональ-
ное обучение персонала составляют сегодня всего 
около 0,25% от фонда оплаты труда, в то время как, 
согласно экспертным оценкам, для обеспечения необ-
ходимого уровня квалификации рабочей силы на эти 
цели требуется направлять не менее 2% [5, c. 74]. 

Но не только увеличение затрат на профессио-
нальное обучение рабочих должно коренным образом 
изменить положение дел. Современные учреждения 
НПО и СПО нуждаются не столько в «косметическом» 
со вер шен ство ва нии системы подготовки рабочих ка-
дров, сколько в ее кардинальной перестройке на ос-
нове смены поколений материально-тех но ло ги чес кой 
базы, внедрения инноваций, нового содержания, форм 
и ме то дов профессиональной подготовки учащихся 
(студентов), а так же педагогического менеджмента.

Большая социально-экономическая значимость 
вышеперечисленных проблем, многоуровневый и  

многоаспектный их характер обусловливают необхо-
димость применения программно-целевого подхода 
и проектного управления. В таком контексте пред-
ставляется целесообразным разработка и реализация 
Национального проекта «Российская рабочая квали-
фикация», направленного на обеспечение сетевого 
взаимодействия учреждений НПО и СПО страны, биз-
неса и на уки.

При этом в качестве приоритетных  направле-
ний  подготовки рабочих кадров  в рамках предлагае-
мого  национального  проекта могут быть реализованы 
следующие инновационные модели:

● модель «Выс шее рабочее образование – 
прикладной бакалавриат» – тип многоуровневой ва�
риативной подготовки высококвалифицированных ра�
бочих с выс шим профессиональным образованием для 
инновационного высокотехнологичного производства;

● модель «Про фес си ональ ное ремесленное 
образование» – интегративная подготовка квали-
фицированных специалистов для широкого развития 
сферы малого бизнеса.

Модели базируются на современных  тео-
ретико-методологических разработках, накоплен-
ном отечественном и зарубежном опыте. Необхо-
димость  ре али за ции  модели «высшего рабочего 
образования – прикладного бакалав риата» обуслов-
лена следующим. В нас то ящее время целый ряд рабо-
чих специальностей выдвигают требования уровня 
высшего образования (например, сталевары, специа-
листы в об лас ти информационных технологий и т. д.). 
Аналогичные процессы происходят и в раз ви тых стра-
нах – в Япо нии, США, ФРГ и др., где рабочий со спе-
циальным высшим образованием уже не редкость.

Еще в 1992 г. специалистами Российского го-
сударственного профессионально-педагогического 
университета (РГППУ) разработана и внед ре на в ря де 
учебных заведений Свердловской и Тю мен ской обла-
сти Концепция высшего рабочего образования и па кет 
нормативной и учеб но-ме то ди чес кой документации, 
полностью обеспечивающей много уровневый, вариа-
тивный учебно-вос пи та тель ный процесс подготовки 
рабочих с выс шим образо ванием (прикладной  бака-
лавриат). Была разработана модель института рабо-
чего образования (ИРО), создаваемого на базе вуза, 
техникума, колледжа или «продвинутого» профес-
сионального училища, в ко то ром каждому человеку 
обеспечивается формирование индивидуальной обра-
зовательной траектории для дальнейшего профес-
сионального, карьерного и лич нос тно го роста [4].

Фактически это первая в стра не система рабо-
чего образования, которая соответствует «экономике 
знаний» и поз во ля ет реализовать популярный в раз ви-
тых странах лозунг «Образование через всю жизнь». 
Такая система позволяет молодому человеку не толь-
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ко успешно профессионализироваться и пла ни ро-
вать свою карьеру на любом предприятии, но и при 
социально-эко но ми чес кой необходимости самосто-
ятельно создавать новые рабочие места, в том числе 
малые инновационные предприятия.

Актуальность ре али за ции модели  «Профес-
сиональное ремесленное образование» обусловлена 
закономерными процессами общественного разви-
тия. Современные национальные экономики раз витых 
стран характеризуются переходом от массового про-
изводства стандартной продукции к спе ци али зи ро-
ван ным малым формам производства и сер ви са, рас-
считанным не только на индивидуальные потребности 
граждан, но и на потребности высокотехнологичного 
производства. При этом производство товаров и ус-
луг по непосредственным заказам населения имеет, 
как правило, эксклюзивный характер и нап рав лен о на 
улучшение качества жизни.

В настоящее время реализации данных про-
цессов препятствует ряд факторов. Так, в ре ги онах 
с от но си тель но развитой промышленностью получи-
ли широкое распространение разнообразные формы 
ускоренной дифференцированной подготовки рабочих 
для ограниченной  узкоспециализированной деятель-
ности на конкретном рабочем месте. Низкий уровень 
подготовки рабочих при данном подходе обусловлен 
доминированием форм и ме то дов обучения, неадек�
ватных современным социально-про из вод ствен ным 
требованиям. Представляется, что наряду с оп ре де-

лен ным экономическим эффектом для работодателей 
такой подход приведет к стаг на ции производства 
и су ще ствен ным материальным потерям.

Актуальной является также проблема разработ�
ки и ап ро ба ции моделей подготовки квалифицирован�
ных рабочих с учас ти ем социальных партнеров (рабо-
тодателей). По результатам социологического опроса 
более 70 % руководящих работников предприятий счи-
тают, что необходи мыми условиями подготовки таких 
рабочих являются [4]:  формирование индивидуальной 
образователь ной траектории для профессионального, 
карьерного и лич нос тно го роста обучающихся; тесное 
взаимодействие предприятий с уч реж де ни ями профес-
сионального образования в части, касающейся опреде-
ления целей, содержания, форм и ме то дов обучения. 
В то же время почти половина  руководителей произ-
водства считают, что к подготовке кадров в ус ло ви ях 
предприятий должен привлекаться потенциал системы 
профессионального образования [14, c. 70-73].

Для руководства передовых промышленных 
предприятий необходимость внедрения моделей под-
готовки квалифицированных кадров наиболее акту-
альна. Отраслевая структура промышленности Сверд-
ловской области за период 2000-2011 гг. претерпела 
существенные изменения (Рис. 1, 2) [10, c. 5-6]. Так, 
доля металлургии в 2000 г. составляла 51,4%, в том 
числе черной металлургии – 23,3%, цветной  28,1%. 
Вторым по удельному весу в технологической струк-
туре производства области являлся машиностроитель-
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Рис.1. Структура промышленности Свердловской 
области в 2000 и 2011 гг., %

Рис.2. Структура обрабатывающего сектора 
промышленности в 2000 и 2011 гг., %
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ный комплекс (16,6% – в 2000г.) в составе оборонных  
и гражданских  предприятий. Наименьшее развитие 
в области получил комплекс потребительских отрас-
лей в составе легкой и пищевой промышленности, 
на долю комплекса приходилось 8,3%. В 2011 году 
на долю металлургии (цветной и черной) приходится 
уже 47,5%, машиностроительный комплекс занимает 
14,8%, потребительский комплекс имеет не более 5% в 
промышленном производстве [10, c. 6].

Очевидно, что основной «локомотив» - метал-
лургия, следовательно именно там уровень професси-
ональной подготовки рабочих, специалистов-управ-
ленцев определяет эффективность модернизации и 
производительности, расширения производства, обе-
спечения конкурентоспособность на внутреннем и 
внешнем рынках.

Анализ структурных изменений в ВРП и про-
мышленности за 2000-2011 годы (Рис. 1-3) показывает, 
что разные отрасли промышленности адаптировались 
к меняющимся условиям хозяйственной деятельно-
сти, в том числе и кризису, с разной интенсивностью. 

В структуре отраслей обрабатывающего сектора един-
ственной отраслью, доля которой увеличилась с 2000 
к 2011 году, является химическая отрасль [по ОКВЭД в 
химическую отрасль входят химическое производство 
и производство резиновых и пластмассовых изделий]. 
Все остальные отрасли потеряли в течение данного 
периода свой вес в структуре промышленности. Наи-
большее снижение доли отмечается по таким отраслям 
как металлургия (-3,9 п.п.), пищевая промышленность 
(-3,3 п.п.) и машиностроение (-1,8 п.п.).

Необходимо отметить, что снижение металлур-
гического производства в структуре промышленности 
связано с исчерпанием конъюнктурных  преимуществ 
металлургических предприятий на внутреннем и внеш-
нем рынках и ограничениями по производственным 
мощностям. Для сравнения можно добавить, что в 1990 
г. на металлургию приходилось 40,1% промышленного 
производства, в 2000 году, как уже отмечалось, эта доля 
возросла до 51,4%, а к 2011 году упала до 47,5%.

Ключевым предприятием металлургического 
комплекса Свердловской области является ОАО “Ура-

Таблица 1. Расчет экономического эффекта

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм.

2012г. Отклонение ТПФП от 
2012г. 

1
Среднесписочная численность чел. 2013 1313

ВПРМ 1800 2500
2 Товарная продукция, работы, услуги млн.руб. 8 526 10202 1646

млн.руб. 2226 1452
6300 8750

3 Себестоимость товарной продукции, работ, 
услуг тыс.руб. 6 709 598

4 Прибыль от товарной продукции, работ, 
услуг тыс.руб. 1 816 887

5 Рентабельность ТП % 21,3
6 Затраты на 1 руб. ТП коп. 78,7
12 Прибыль(убыток) от прочих доходов и 

расходов тыс.руб. -389 360
13 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 1 427 527
14 Текущий налог на прибыль тыс.руб. 329 258
15 Чистая прибыль тыс.руб. 1 098 269
17 Фонд заработной платы списочного со-

става тыс.руб. 1 373 057
18 Среднесписочная численность чел. 2013 1313

ВПРМ 1800 2500
19 Средняя заработная плата списочного со-

става руб. 30 008 30 008
На ВПРМ 40000 40000

23 Капитальные вложения без НДС и без % 
по инвестиционным кредитам тыс.руб. 2 011 414 +420
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лэлектромедь”. Ознакомимся подробнее с подготовкой 
и переподготовкой кадров на данном предприятии [11]. 

На данный момент на предприятии удельный 
вес сотрудников с профильным образованием состав-
ляет 60 % (≈ 4800 человек), из них 26 % (≈ 1250 чело-
век) с высшим образованием и 74 % (≈ 3550 человек) 
со среднеспециальным.

70 % сотрудников (≈ 5650 человек) ежегодно 
проходят курсы по повышению квалификации и пере�
подготовке. До открытия «Технического универси-
тета» (сентябрь 2013 г.) базой для обучения служат 
техникумы В.Пышмы и УрФУ (Институт материало-
ведения и металлургии). Также, раз в 5 лет проводится 
аттестация по повышению или подтверждению име-
ющейся квалификации у работников по рабочим про-
фессиям. 

Расходы компании на стратегическую подготов-
ку в учреждениях высшего профессионального обра-
зования составляют 20% от общего объема затрат на 
обучение персонала. За период существования страте-
гического проекта по обучению кадров - с 2001 по 2012 
год - число студентов выросло в 10 раз, расходы на це-
левую подготовку при этом увеличились в 13 раз [8].

Если оценить экономическую эффективно-
сти создания высокотехнологичных рабочих мест в 
УГМК-Холдинг и за основу принять следующие пара-
метры:

−	 выручка за одно рабочее место  в объёме 
3,5 миллиона рублей в год, 

−	 добавленная стоимость −900 тысяч ру-
блей, 

−	 зарплата работника — не менее 30 тысяч 
рублей в ценах 2011 года.

Тогда, согласно Программе модернизации 
рабочих мест в УГМК-Холдинге планируется соз-
дание 700 рабочих мест. Затраты на модернизацию 
одного места – 600 000 руб. (!)

Вывод: Объем вложений составит 420 млн руб., 
а прирост выручки будет 1646 млн. руб.

Отдельно стоит обратить внимание на «Техни-
ческий университет» УГМК — это учебный центр, ко-
торый обеспечит с осени 2013 г.  непрерывную практи-
ческую подготовку кадров. Подготовка пойдёт по трём 
направлениям: практическое обучение студентов-це-
левиков (тех, кто обучается в Уральском федеральном 
университете по целевому направлению от УГМК), 
учебный центр для рабочих и курсы повышения ква-
лификации для сотрудников холдинга. Программы 
начального и среднего профессионального образова-
ния, производственно-технологического бакалавриа-
та, проектной и технологической магистратуры – все 
они ориентированы на подготовку персонала для нужд 
УГМК. В рамках соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области и Уральской 

горно-металлургической компанией по подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров, а также 
согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации № 23 от 22.01.2013 г. «О Правилах разра-
ботки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов» [9] работа по разработке профессиональ-
ных стандартов возложена на холдинг. 

На данный момент разработаны и внедрены на 
апробацию в техникумах «Юность» и «Уралмашевец» 
75 уникальных профессиональных стандартов. Всего 
в «Техническом университете» планируется работа 
по 400 профессиональным стандартам подготовки и 
переподготовки рабочих кадров. Огромное количество 
объясняется основательностью подхода сотрудников 
УГМК к разработке профессиональных стандартов - 
различия есть даже между подготовкой мастеров вну-
три одного производственного цеха (!).

Также, в Свердловской области имеется и опыт 
по созданию «корпоративного университета» пытался 
реализовать Уралвагонзавод. В 2008 г. при основании  
Корпоративного университета Уралвагонзавода набор 
составил 700 человек. Руководством корпорации слу-
шателям было обещано бесплатное обучение. Кризис  
осени 2008 г. заставил руководство корпорации отка-
заться от бесплатности обучения. Ныне набор по всем 
направлениям не превышает 100 магистров. Между 
тем, опыт РКС подсказывает: доля работников охва�
ченных опережающим (дополнительным) образовани�
ем составляет более 12 % [7, c. 18]. В случае исполь-c. 18]. В случае исполь-. 18]. В случае исполь-
зования такой нормы, для 27-тысячного коллектива 
Уралвагонзавода такой набор составлял бы более 3 
тысяч работников.

Работа по приему и целевому направлению на 
обучение для нужд предприятия ведется  регулярно. В 
период с 2006 по 2012 годы в ОАО «Уралэлектромедь» 
были трудоустроены 175 выпускников целевой подго-
товки. В настоящее время в ВУЗах по целевому набору 
от ОАО «Уралэлектромедь» продолжают обучение 60 
человека. Затраты на целевую подготовку специали-
стов ежегодно составляют от 4 до 6 млн. руб. Ежегодно 
в высших и средних профессиональных учебных за-
ведениях без отрыва от производства обучаются более 
200 работников ОАО, порядка 60-70 % из них – моло-
дые работники [3, c. 2]. Ежегодно трудоустраивается 
порядка 35 человек из «целевиков». Немногие пред-
приятия продолжают реализовывать подобные про-
граммы. При реализации данного механизма частно-
государственного партнерства сложность возникает в 
том, что ВУЗ выпускает специалистов одномоментно 
– как правило в июле – и к этому времени очень слож-
но подготовить достаточное количество квалифициро-
ванных рабочих мест. Специалисты требуются перио-
дически, а получается, что принимать приходится всех 
практически разом, что отражается на производстве, 
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когда некоторые рабочие места ждут новоиспеченного 
специалиста по несколько месяцев. Также на предпри-
ятии внедрена система наставничества и «целевик», 
приходя на работу, первое время работает непосред-
ственно с опытным профессионалом. В 2012 году 235 
работников предприятия осуществляли функции на-
ставника [3, c. 1]. В среднем, новые работники с выс-c. 1]. В среднем, новые работники с выс-. 1]. В среднем, новые работники с выс-
шим образованием 1 год после выпуска работают на 
рабочих должностях, чтобы усвоить производствен-
ную технологию. Такая социально-профессиональ-
ная адаптация позволяет выпускнику приспособиться 
к его новому статусу, войти в трудовой коллектив и 
установить с ним необходимые контакты, стать полно-
правным членом. Также, за этот период определяется 
уровень соответствия между компетенциями молодого 
специалиста и характером профессиональной деятель-
ности и принимается решение о его дополнительном 
профессиональном образовании на предприятии. В то 
же время, по истечении года работы, все новые сотруд-
ники в обязательном порядке проходят курсы повыше-
ния квалификации. 

Из рассмотренных особенностей проведения 
кадровой политики на промышленном предприятии 
существенными отличиями ОАО «Уралэлектромедь» 
являются:

- процесс постоянного обновления и модерниза-
ции производства [2];

- реализация в широчайших масштабах про-
грамм по обучению, переобучению и опережающему 
обучению сотрудников.

Со стороны государственных органов власти 
разработана Концепция ОЦМ «Развитие промыш-
ленности Свердловской области и повышение ее 
конкурентоспособности на период 2014-2018 гг.» [6] 
впервые не только указывает на инструменты госре-
гулирования, но и  определяет размеры и направления 
финансирования. На все виды технического обучения 
и переобучения работников выделяется более 700 млн. 
рублей или 4 %  от  всех затрат на развитие промыш-
ленности [подсч. по 6, c. 40, 59-61].

Целью направления «Кадры для новой инду-
стриализации» является обеспечение промышленных 
производств Свердловской области трудовыми ресур-
сами в достаточном количестве и надлежащей квали-
фикации.

Основными блоками мероприятий в рамках на-
стоящего направления являются:

1.	 Субсидии на реализацию программ подготов-
ки высококвалифицированных кадров для предприя-
тий промышленного комплекса Свердловской области; 

2.	 Реализация образовательных программ по 
проектам развития региона;

3.	 Формирование сети базовых ОУ ПО (рассмо-
трение профильных ресурсных центров РПО на базе ОУ);

4.	 Создание и обеспечение деятельности со-
вместных отраслевых методических советов по ме-
тодическому обеспечению процедуры сертификации 
квалификаций;

5.	 Внедрение системы региональных грантов на 
создание программ профессиональной переподготов-
ки с обязательной сертификацией полученной квали-
фикации;

6.	 Субсидия на создание регионального инжи-
нирингового центра модернизации на базе учебно-
демонстрационного центра в Екатеринбурге в рамках 
некоммерческого партнёрства вузов, инжиниринговых 
компаний, региональной власти и федеральных инсти-
тутов развития [6, c. 37-38].

Рассмотренный в статье опыт развития кадро-
вого потенциала рабочих в Свердловской области яв-
ляется показательным для России и крупнейшим про-
мышленным регионам можно взять его за основу при 
построении системы непрерывного образования на 
предприятиях и формировании высокопроизводитель-
ных кадров.
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Цель. Изучить основные причины преступности несовершеннолетних в Республике Дагестан и выявить 
проблемы по ее предупреждению.

Методы. В Республике Дагестан прослеживается высокая латентность преступности несовершеннолет-
них, что обусловлено с нежеланием граждан обращаться в правоохранительные органы, а также влияние норм 
обычного права на урегулирование конфликтов.

Результаты.   Основными направлениями в предупреждении преступности несовершеннолетних является 
обеспечение надлежащего социального контроля  со стороны соответствующих служб, а  также создание специ-
альных комиссий по делам несовершеннолетних, чья деятельная работа будет способствовать к минимизации 
преступности.

Научная новизна.  Научная новизна заключается в том, что преступность в РД имеет свои специфические 
черты, что требует своеобразных методов по ее предупреждению. Очень важным в профилактике преступности 
несовершеннолетних является индивидуальный подход в изучении личности несовершеннолетнего преступника.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, профилактика, комиссии по делам несовершенно-
летних, социальный контроль.

Shahbanova H.M. 
JUVENILE DELINQUENCY IN REPUBLIC OF DAGESTAN AND PROBLEMS OF ITS WARNINGS

Purpose. Study the underlying c�uses of juvenile crime in the Republic of D�gest�n �nd identify issues to prevent it.
Methods. In the Republic of D�gest�n tr�ced high l�tency of juvenile delinquency, due to the reluct�nce of citizens 

to �pply to l�w enforcement �gencies, �s well �s the influence of custom�ry l�w to resolve conflicts.
Results. The m�in directions in the prevention of juvenile delinquency is to provide �dequ�te soci�l control by the 

relev�nt services, �s well �s the est�blishment of speci�l juvenile committees whose work �ctivities will contribute to the 
minimiz�tion of crime.

Scientific novelty. Scientific novelty lies in the f�ct th�t crime in the republic of  D�gest�n h�s its specific fe�tures 
th�t require specific methods of its prevention. Very import�nt in the prevention of juvenile delinquency is �n individu�l 
�ppro�ch to the study of the person�lity of the juvenile delinquent.

Key words: juvenile delinquency, prevention, juvenile commission, soci�l control.
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Преступность несовершеннолетних относится  
к глобальным проблемам современности, в решении  
которых заинтересовано все мировое сообщество. Это  
объясняется определяющей ролью подрастающего по-
коления в обеспечении жизнеспособности общества 
и  его развитии. Даже для самых демократических и 
экономически развитых государств характерен рост 
преступности несовершеннолетних. Это доказыва-
ет невозможность разрешения проблемы преступ-

ности несовершеннолетних только национальными 
средствами и вызывает необходимость объединения 
усилий  всего общества, что и обуславливает возник-
новение и развитие системы стандартов, норм, направ-
ленных на решение этой проблемы.[1,с.188]

Сложная социально-экономическая и политиче-
ская ситуация в стране, распад духовных и нравствен-
ных ценностей, крушение прежнего мировоззрения и 
неопределенность нового, неуверенность в завтраш-
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нем дне привели к дезориентации и внутренним кон-
фликтам личности. Данное явление получило распро-
странение и в среде несовершеннолетних. Всплеск 
корыстной ориентации, отмечаемой у широких слоев 
населения страны, увеличение числа социально небла-
гополучных семей, рост жестокости и насилия в об-
ществе, поток низкопробных произведений массовой 
культуры, незанятость подростков в свободное время, 
сложности с трудоустройством - все это привело к рез-
кому росту преступности несовершеннолетних, что 
стало предметом настоящего исследования, в ходе ко-
торого нами были сделаны следующие выводы.

Наряду с этим следует отметить общую ста-
бильность корыстной направленности преступности 
несовершеннолетних, высокую степень криминальной 
интенсивности несовершеннолетних в условиях горо-
дов республики, тенденцию к групповой сплоченно-
сти несовершеннолетних и криминальной активности, 
территориальную обособленность преступности несо-
вершеннолетних, относительную стабильность доли 
рецидивной преступности несовершеннолетних в об-
щей массе, совершенных ими преступлений. Опреде-
ленную фактическую долю в состоянии преступности 
несовершеннолетних республики имеет латентная 
преступность. 

Преступность несовершеннолетних в респу-
блике имеет некоторые отличительные особенности 
и свою специфику. Следует отметить значительное 
количество латентных преступлений несовершенно-
летних в Республике Дагестан, которое от числа за-
регистрированных преступлений, совершенных не-
совершеннолетними и при их соучастии составляет 
от 50 до 150 %. Более того, в последние годы (с 1997 
по настоящее время) число латентных преступлений 
несовершеннолетних, по экспертным оценкам прак-
тических работников, увеличивается. В структуре 
латентной преступности несовершеннолетних преоб-
ладают кражи, грабежи, вымогательства. Жертвами 
большинства латентных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, нередко являются сами несо-
вершеннолетние. Массив латентной преступности не-
совершеннолетних в Республике Дагестан в большей 
степени формируется ввиду нежелания жертвы пре-
ступления обращаться в правоохранительные орга-
ны. Механизм естественной латентной преступности 
несовершеннолетних   в   республике   обусловлен   
главным образом менталитетом народа, склонностью 
к урегулированию конфликтных ситуаций путем при-
менения норм обычного права - адатов. Наряду с этим 
в преступности несовершеннолетних республики про-
исходят определенные изменения: возрастает доля 
групповой преступности, преступность «молодеет», 
возрастает корыстная и корыстно насильственная на-
правленность посягательств несовершеннолетних, 

возрастает причиняемый их преступлениями матери-
альный ущерб, намечается тенденция роста «нарко-
тической» преступности. В объяснении причин пре-
ступности несовершеннолетних исходной посылкой 
служит понимание преступности вообще. Однако 
специфика причин противоправного поведения не-
совершеннолетних в силу своих возрастных харак-
теристик в большей степени объяснима с позиций 
именно конфликтного уровня причин преступности. 
В республике, наряду с общими причинами преступ-
ности несовершеннолетних, присущими большинству 
регионов России, в подростковой среде усилились тен-
денции, способствующие преступной детерминации 
несовершеннолетних, такие как, формирование у под-
ростков стереотипа вседозволенности и безнаказан-
ности, формирование стереотипа неавторитетности и 
слабости служб специальной превенции преступно-
сти (правоохранительных органов), наличие двойной 
идеологии в обществе - официальной и реальной, го-
сподство в среде несовершеннолетних «правового ни-
гилизма» - усугубление в среде несовершеннолетних 
принятия норм преступной морали в основу своего по-
ведения, распространение криминальной идеологии, 
латентность преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, ввиду специфического отношения жертв 
преступления к несовершеннолетним преступникам, 
усугубление социальных противоречий в обществе, 
нужда, проникновение в среду несовершеннолетних 
элементов религиозного экстремизма, смещение при-
оритетов к потребительству и удовлетворению личных 
потребностей, усиление в среде несовершеннолетних 
республики потребительского космополитизма. 

Несовершеннолетний преступник в Республи-
ке Дагестан - это ее житель в возрасте до 18-ти лет с 
наиболее выраженной общекорыстной направленно-
стью и нарастающей материальной ущербностью, с 
высокой степенью коммуникабельности к объедине-
нию в группы для достижения преступных целей на 
фоне общеконфликтного состояния общества с преоб-
ладающим отклонением в мировоззрении, совершив-
ший уголовно-наказуемое деяние. Специфическим 
моментом в описании портрета несовершеннолетне-
го преступника в Республике Дагестан является тот 
факт, что в среде несовершеннолетних нарастает по-
требительство, присущее взрослым членам общества, 
усиливаются корыстно-наживательские настроения, 
укореняются взгляды на вещи, которые должны быть 
заполучены любым способом. Подобные взгляды по-
ощряются среди сверстников, служат примером для 
подражания. 

В вопросе профилактики преступности несо-
вершеннолетних очень важное значение имеет семей-
ное, правовое, культурно-патриотическое, а также ре-
лигиозное воспитание будущей молодежи.
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Можно отметить, что в республике проводится 
определенная работа по профилактике преступлений 
несовершеннолетних. В большей степени в проведе-
нии указанной работы задействованы органы вну-
тренних дел Республики Дагестан, хотя и она далеко 
не достаточна, не способна в полной мере отражать и 
предупреждать значительный массив латентной пре-
ступности несовершеннолетних в республике. Акцент 
в профилактической работе с несовершеннолетни-
ми сделан больше на выявление преступлений несо-
вершеннолетних и на реагирование на них. Остается 
слабой и по существу упущенной ранняя профилак-
тическая работа. Наряду с объективными причинами 
пробелов в данной работе - отсутствием спецшкол, 
спец. ПТУ, профилактория для стационарного лечения 
несовершеннолетних от алкоголизма и наркомании, 
отмечается и субъективные — большая отвлеченность 
и текучесть кадров в службах органов внутренних дел, 
низкий уровень профессиональной подготовки отдель-
ных работников указанных служб и, как следствие, 
ненадлежащее исполнение ими возложенных на них 
обязанностей. Наряду с этим утрачен профилактиче-
ский потенциал воздействия на несовершеннолетних 
органами образования - школами, ПТУ, техникумами.

Подобная ситуация требует: возрождения в 
республике общественных институтов дружинников, 
товарищеского шефства, усиления правовой пропа-
ганды среди подростков, контроля за образователь-
ным процессом и досугом несовершеннолетних. На 
современном этапе возникла необходимость массо-
вой пропаганды значимости законопослушного ва-
рианта поведения, придания гласности всех случаев 
отклонения от норм поведения, повлекших обще-
ственный резонанс.

На развитие и социализацию подростка оказы-
вают влияние, прежде всего семья, школа, средства 
массовой информации. В связи с этим основная рабо-
та государственных органов в лице уполномоченных 
лиц должна быть направлена на максимальную защи-
ту подростка от негативного воздействия, создавая все 
необходимые для этого социальные институты.

Одной из мер ранней профилактики престу-
плений, противодействия преступности в Республике 
Дагестан является социальный контроль. Под соци-
альным контролем понимается «механизм самоорга-
низации  (саморегуляции)  и самосохранения общества 
путем установления  поддержания в данном обществе 
нормативного порядка,  устранения, или нейтрализа-
ции, или минимизации нормонарушающего (девиант-
ного) поведения» [2, с. 261].

Профилактика преступлений невозможна без 
социального контроля, который ближе всего примыка-
ет к проблемам борьбы с преступностью, находится на 
стыке общесоциальных управленческих процессов и 

организации профилактики преступлений, более того, 
непосредственно служит ей. 

 Социальный контроль в Республике Дагестан 
является основным сдерживающим фактором. Соци-
альный контроль – это контроль общества над лич-
ностью, контроль (и надзор) государства над гражда-
нином. Именно поэтому человек, с одной стороны, 
общество и государство, с другой стороны, должны 
рассматриваться как исходные взаимодействующие 
элементы системы обеспечения безопасности граж-
дан.[3с.176]

Перспективный взгляд на организацию социаль-
ной защиты подростков уже не концентрируется толь-
ко на органах социальной защиты: здесь должны быть 
задействованы как интеллектуальные силы педагогов, 
психологов, юристов, медиков, так и экономическое 
обеспечение ( и здесь необходимо регулирование этого 
вопроса, требующего разумного соотношения эконо-
мической заботы, распространяемой на семьи детей, 
центры социальной защиты и так далее)[  4, с.141] 

31 января 2013 года Народным Собранием был 
принят Закон Республики Дагестан от 12 февраля 2013 
года №4 «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Республике Дагестан» Данный  
Закон устанавливает порядок создания, осуществле-
ния деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Республике Дагестан и их 
полномочия.

Одними из основных  задач комиссий являются:
1)	 координация деятельности орга-

нов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
по: а) предупреждению безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних,  выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих этому; 
б) обеспечению защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних; 
в) социально-педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении.

Определено, что Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан 
являются постоянно действующими коллегиальными 
органами, осуществляющими предусмотренные за-
конодательством меры по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

  Одной из важнейших мер противодействия 
преступности в республике является общественное 
мнение. Оно представляет собой совокупность оце-
ночных суждений по отношению к явлениям, имею-
щим социальное значение,  обращено непосредствен-
но к сознанию и чувствам человека, может прямо или 
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косвенно воздействовать на его поведение. Связь меж-
ду общественным мнением и противодействием пре-
ступности усматривается при сопоставлении особен-
ностей этих явлений.[5.с205]

Таким образом, профилактика преступности 
несовершеннолетних должна строиться на принципах 
охраны и защиты  прав и интересов личности, её долж-
ны заниматься разноведомственные учреждения по 
оказанию социально-правовой, психологической, ме-
дицинской и педагогической помощи детям и семьям.
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Цель. Рассмотрение факторов, оказывающих влияние на формирование системы обучения на предприятии
Методы. Автор анализирует специфику обучения персонала на промышленном предприятии, рассматри-

вает факторы, способные влиять на ее функционирование.
Результаты. Автором были определены основные факторы, оказывающие влияние на формирование и 

функционирование системы обучения на предприятии. 
Научная новизна. Автором дана классификация факторов, оказывающих влияние на системы обучения 

на предприятии, по таким критериям, как внешняя/внутренняя среда, законодательные/экономические факторы.  

Ключевые слова: персонал, система обучения, факторы, предприятие.

Kliman S.V.
ON THE ISSUE OF FORMING A PERSONNEL TRAINING SYSTEM FOR ENTERPRISE

Purpose. Consider�tion of the f�ctors influencing the form�tion of � tr�ining system in the enterprise.
Methods.  The �uthor �n�lyzes the specific tr�ining in �n industri�l enterprise, considering f�ctors th�t m�y �ffect 

its oper�tion.
Results. The �uthor h�s identified the m�in f�ctors th�t influence the form�tion �nd oper�tion of the tr�ining sys-

tem in the enterprise.
Scientific novelty. Author gives � cl�ssific�tion of f�ctors influencing the le�rning system in the enterprise, b�sed 

on criteri� such �s extern�l / intern�l environment, legisl�tive / economic f�ctors.
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В эпоху формирования современного высоко-
технологичного производства обучение персонала 
промышленных предприятий приобретает все боль-
шее значение, т.к. использование современных тех-
нологий требует достаточно высокого уровня квали-
фикации персонала. На рынок начинает выходить все 
больше предприятий (в том числе и международных), 
что приводит к повышению уровня конкуренции. Это 
делает вопрос повышения эффективности их деятель-
ности жизненно важным.  

В условиях ускорения научно-технического 

прогресса знания, навыки и умения, полученные в про-
шлом, быстро устаревают. Следовательно, работники 
постоянно нуждаются в приобретении новых знаний 
для того, чтобы отвечать современным требованиям, 
предъявляемым к их квалификации.

Это ставит российские предприятия перед необ-
ходимостью готовиться как к сегодняшним переменам, 
так и к тем переменам, что последуют в дальнейшем.

В условиях повышения уровня конкуренции 
практически на всех рынках, развитие персонала про-
мышленных предприятий является особо актуальным 
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для нашей страны, для которой сфера промышленно-
сти является одной из приоритетных.

Современная ситуация в сфере обучения персо-
нала промышленных предприятий в России характе-
ризуется следующими чертами:

1.	 Сохранение главенствующей роли нацио-
нальной системы образования в подготовке кадров: 
по-прежнему основная подготовка кадров для пред-
приятий осуществляется в начальных, средних и выс-
шей профессиональных учебных заведениях.

2.	 Дифференциация обучения по категориям 
персонала: доминирование обязательного обучения 
рабочих, развитие дополнительного образования руко-
водящего персонала [1].

3.	 Развитие системы кадрового резерва на про-
мышленных предприятиях. 

4.	 Формирование на крупных промышленных 
предприятиях корпоративных университетов (напри-
мер, в компаниях Газпром [2], Русал [3], Норильский 
никель [4], УралВагонЗавод [5] и др.). Корпоративный 
университет подразумевается  система внутреннего 
обучения, выстроенная в рамках корпоративной иде-
ологии на основе единой концепции и методологии, 
охватывающая все уровни руководителей и специали-
стов [6]. 

5.	 Отсутствие рынка образовательных услуг в 
отраслевом аспекте [7]. 

В результате проведенного анализа мы можем 
сделать вывод, что профессиональная подготовка ка-
дров для промышленности всегда носила и носит «до-
гоняющий» характер: сначала появляется потребность 
в специалистах определенной квалификации, затем 
проводилось обучение работников с целью формиро-
вания требуемых компетенций.

Подобная тенденция сохраняется на современ-
ных промышленных предприятиях России и сегодня.

На рисунке 1 представлена разработанная авто-
ром система факторов, оказывающих влияние на си-
стему обучения предприятия.

Все факторы нами были разделены на 2 катего-
рии – факторы внешней среды и факторы внутренней 
среды предприятия. В свою очередь в каждой из кате-
горий были выделены законодательные факторы (т.е. 
различные нормативно-правовые акты, оказывающие 
влияние на деятельность предприятия) и экономиче-
ские факторы (т.е. факторы, оказывающие влияние на 
экономическое положение предприятия).

Однако переход современной экономики к ин-
новационно-ориентированной формирует новые тре-
бования функционированию предприятий. Нами были 
сформулированы основные предпосылки формиро-
вания нового подхода к управлению человеческими 
ресурсами предприятия, обуславливающего необходи-
мость перехода к новому типу постоянного обучения 
работников:

1.  Формирование новой роли знаний как одного 
из двигателей экономического развития, что является 
главной причиной формирования системы непрерыв-
ного образования (Lifelong Le�rning). В связи с посто-Lifelong Le�rning). В связи с посто- Le�rning). В связи с посто-Le�rning). В связи с посто-). В связи с посто-
янным появлением новой информации, новых откры-
тий и новых знаний, развитием средств обработки и 
передачи информации, полученные во время обучения 
знания быстро устаревают [8, С.33]. Следовательно, 
появляется потребность в получении работниками но-
вых знаний, навыков и умений с целью сохранения и 
повышения эффективности и конкурентоспособности 
предприятия на рынке. Таким образом, усиливается 
роль знаний для создания технического и профессио-
нального потенциала предприятия. 

2.  Влияние глобализации – в результате раз-
вития международной кооперации, международных 
отношений происходит усиление взаимосвязи и взаи-
мозависимости национальных экономик, стабильное 
развитие которых становится невозможным без учета 
внешнего фактора.

Международная экономическая интеграция вы-
ражается, прежде всего, в сближении рынков различ-
ных стран, ликвидации барьеров движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, а также для выхода 
компаний на новые рынки [9]. 

3.  Повышение уровня конкуренции за счет 
выхода на рынок новых игроков (прежде всего, ино-
странных), что приводит предприятия к поиску новых 
направлений повышения своей эффективности за счет 
повышения качества продукции посредством исполь-
зования новых технологий, повышение качества об-
служивания, разработки и реализации продуманной 
маркетинговой стратегии.

Факторы внутренней среды предприятия
Законодательные факторы
1.	 Международный уровень - различные нор-

мативно-правовые акты международного права. Так-
же к международным факторам относятся докумен-
ты, принимаемые международными организациями: 
Всемирная торговая организация, Содружество неза-
висимых государств, Таможенный союз, Европейская 
экономическая комиссия и др. документы, принимае-
мые на международном уровне, оказывают влияние на 
деятельность предприятий, и, соответственно на тре-
бования, предъявляемые к квалификации персонала. 
Например, вступление страны ВТО приводит к росту 
уровня международного сотрудничества стран, выходу 
на национальные и региональные рынки международ-
ных компаний, что приводит к усилению конкуренции. 
Усиление конкуренции приводит предприятие к осоз-
нанию потребности в оптимизации производства и 
повышении его эффективности (например, через вне-
дрение новых технологий или диверсификацию произ-
водства), что приводит к формированию потребности 
к переходу на качественно новый уровень персонала.
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2.	 Национальный уровень – нормативно-право-
вая база страны, регулирующая деятельность предпри-
ятия: гражданское, налоговое, трудовое и др. законода-
тельство, а также стратегия развития страны, целевые 
программы, в рамках которых осуществляется финан-
сирование тех или иных проектов. Законодательство 

страны оказывает прямое влияние на деятельность 
любого предприятия, осуществляющего свою деятель-
ность на территории данного государства. Например, 
усиление экологического контроля за деятельностью 
предприятий, установление жестких ограничений 
уровня выбросов в атмосферу, приводит к потребно-
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Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на формирование системы обучения на предприятии
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сти во внедрении нового оборудования либо модер-
низации уже имеющегося, что напрямую связано с 
потребностью в обучении персонала работе с новым/
модернизированным оборудованием.

3.	 Ведомственный уровень – различные нор-
мативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
предприятия, относящегося к определенной отрасли: 
стандарты качества, нормы, методики и пр. к ведом-
ственному уровню также относятся различные про-
граммы развития отраслей. В соответствие с утверж-
денными стандартами, осуществляется обязательное 
обучение сотрудников в жестких временных рамках. 

4.	 Региональный уровень – различные норма-
тивно-правовые акты, принимаемые на уровне субъ-
екта страны. Например, региональные программы раз-
вития отрасли.

Экономические факторы
1.	 Международные отраслевые – к данной ка-

тегории факторов автором относятся различные тех-
нологии, применяемые в соответствующей отрасли в 
мире, международные отраслевые альянсы. В рамках 
международных отраслевых альянсов могут устанав-
ливаться единые стандарты обслуживания, качества 
услуг, согласовываться коммерческая политика.

2.	 Национальные отраслевые факторы  - ры-
нок, на котором функционирует предприятие, уровень 
развития технологий в стране, различные отраслевые 
альянсы, рынок капитала. 

3.	 Региональные отраслевые факторы – к 
данной категории факторов относится региональный 
рынок труда, система среднего и высшего образования 
региона. При наличии в регионе соответствующих об-
разовательных учреждений возможно заключение до-
говоров на целевую подготовку работников. Соответ-
ственно, если в регионе не занимаются подготовкой 
квалифицированных специалистов соответствующих 
специальностей, увеличиваются затраты предприятия 
на поиск персонала и обучение персонала внутри ком-
пании.

Факторы внутренней среды предприятия
Законодательные факторы
1.	 Локальные акты предприятия – акты, ре-

гулирующие деятельность предприятия. Например, 
Устав.

Экономические факторы
1.	 Финансовое положение предприятия – си-

стема обучения предприятия во многом зависит от фи-
нансового положения предприятия.  В зависимости от 
этого будет определяться возможность или невозмож-
ность финансирования обучения персонала, осущест-
вляться выбор форм, методов и масштаба обучения.

К факторам, одинаково относящимся как к зако-
нодательным, так и экономическим факторам внутрен-
ней среды, относятся:

1.	 Стратегия предприятия – основной до-

кумент, определяющий направления развития пред-
приятия. В общем виде стратегия представляет собой 
документ, в котором описывается совокупность взаи-
мосвязанных решений, определяющих приоритетные 
направления ресурсов и усилий предприятия по реа-
лизации его миссии [10].

2.	 План развития предприятия (краткосроч-
ный, среднесрочный) – при наличии стратегии план 
развития является ее составной частью. При отсут-
ствии стратегии план развития является основным до-
кументом, определяющим направления деятельности 
и приоритеты предприятия.

3.	 Инвестиционный план предприятия – в 
рамках данного документы формулируются основ-
ные направления инвестиций предприятия в реализа-
цию тех или иных направлений или проектов. Соот-
ветственно, при реализации новых или развитии уже 
существующих проектов будет возникать потребность 
в повышении квалификации уже имеющегося персо-
нала либо привлечении нового персонала.

4.	 Квалификационный состав персонала пред-
приятия. С одной стороны данный фактор относит-
ся к законодательным, т.к. на законодательном уровне 
определяются требования к квалификации персонала, 
к обязательному обучению и повышению квалифика-
ции. Соответственно, предприятие обязано направлять 
работников для получения необходимых знаний, под-
крепленных соответствующим документом. С другой 
стороны, персонал предприятия определяет эффектив-
ность деятельности предприятия, ее финансовое поло-
жение.

Складывающаяся под воздействием на пред-
приятие указанных факторов ситуация влияет на вы-
бор форм и методов обучения.
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Цель. Анализ связи ценностно-смысловых ориентаций работника и эффективности трудовой деятельности.
Методы. На основе методики оценки семантического дифференциала были выявлены ведущие факторы: 

Оценка, Сила, Активность, Комфортность, Сложность, Упорядоченность.
Результаты.  В статье рассмотрены результаты исследования ценностно-смысловых основ профессио-

нальной идентичности, выявлены различия в структуре ценностей руководителей и специалистов, определены 
смысловые основы профессиональной идентичности.

Научная новизна. Выявленные ценностные ориентации в категориях «Я профессионал», «Я возможный 
профессионал» и «Я идеальный профессионал» позволили выявить взаимосвязь между ценностными ориентаци-
ями в жизни и непосредственной деятельности индивидов.
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Purpose. An�lysis of v�lue-sem�ntic orient�tions of the employee �nd work efficiency.
Methods. Using � v�lu�tion technique of sem�ntic differenti�l were identified le�ding f�ctors: Ev�lu�tion, Power, 

Active, Comfort, Complexity, Orderliness.
Results. The �rticle describes the results of � study of v�lue-sem�ntic principles of profession�l identity, reve�ls 

differences in the v�lue structure of m�n�gers �nd speci�lists, defines sem�ntic b�sis of profession�l identity.
Scientific novelty. Identified v�lue orient�tions in the c�tegories of “I’m � profession�l,” “I’m � possible profes-

sion�l “ �nd “I’m the perfect profession�l” reve�led the rel�tionship between v�lue orient�tions in the life �nd the �ctivi-
ties of individu�ls.
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Управление человеческими ресурсами в со-
временных условиях обусловлено неоднозначной 
ситуацией на рынке труда: переизбытком неквали-
фицированной рабочей силы, представленной много-
численными офис-менеджерами, менеджерами по 
продажам, работе с клиентами и пр., и острым дефи-
цитом квалифицированных работников рабочих спе-
циальностей, инженерно-технического персонала. 

Руководители современных предприятий экономиче-
ски заинтересованы в максимально эффективном ис-
пользовании имеющихся трудовых ресурсов особен-
но в ситуации нехватки профессиональных кадров. 
Приобретаемые персоналом профессиональные зна-
ния, новые умения, опыт будут приносить доход, а 
не просто окупаться, если каждый работник будет 
понимать значимость и значение своей деятельно-
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сти в организации, наполняя смыслом деятельность, 
развиваться профессионально и личностно, принося 
тем самым доход организации. Результатом профес-
сионального развития и самоопределения становится 
профессиональная идентичность, обнаруживающая 
общность индивида с профессиональным сообще-
ством, включая интересы, мотивы, цели, ценности, 
что отражает отношение человека к своей професси-
ональной деятельности, определяет его поведение в 
профессиональной и бытовой ситуации. 

Профессиональная идентичность связана 
с ценностями профессии, на что указывают мно-
гие исследователи (А. Вотерман, А. Таджефел,  
Р. ванДик, Ю.П. Поваренков, Е.П. Ермолаева, 
Л.Б. Шнейдер, Н.Л. Иванова и др.). Ценностный 
аспект профессиональной идентичности проявляется 
на уровне профессионального самосознания, когда 
личность принимает профессиональные ценности 
как важные и значимые без учета особенностей осу-
ществления профессиональной деятельности. Пози-
тивное принятие ценностей профессиональной дея-
тельности, их осознание, интериоризация в систему 
ценностей личности, руководство ими в практиче-
ской деятельности приводит к осуществлению про-
фессионально-нравственного поведения [1] и явля-
ется основой для формирования профессиональной 
идентичности. Позитивная оценка профессиональ-
ной деятельности индивида и ее результатов со сто-
роны других людей (потребителей), общества в це-
лом и государства подкрепляют профессиональную 
идентичность и ее ценностные основы. Ценности 
профессии становятся главными регуляторами дея-
тельности профессионала, но профессионал может 
также вносить изменения, корректировать эти ценно-
сти, которые, таким образом, выходят на новый виток 
спирали своего существования в профессии [2].

М. Рокич так определяет ценности: «устойчи-
вые убеждения в том, что определенный способ по-
ведения или конечная цель существования предпо-
чтительнее с личной или социальной точек зрения, 
чем противоположный или обратный способ поведе-
ния, либо конечная цель существования» [цит. по 3]. 
Из определения видно, что ценности М. Рокичем де-
лятся на ценности-цели (терминальные) и ценности-
средства (инструментальные). По мнению А.Г. Здра-
вомыслова, ценностные ориентации это важнейший 
элемент внутренней структуры личности, закреплен-
ный жизненным опытом индивида, в непосредствен-
ной деятельности. Они отграничивают существенное 
и важное для данного индивида от несущественного, 
выступают важным связующим звеном между обще-
ством, социальной средой и личностью, ее внутрен-
ним миром [4]. Отграничивая важное от не важного, 
ценности личности значительно сужают поле эмоци-
онального реагирования (мы реагируем только на то, 

что важно, оставляя прочее). Важно, что ценностным 
ориентациям личности присущи осознанность, устой-
чивость и положительная эмоциональная окрашен-
ность [цит. по 3].

Ценностные ориентации представленные в 
опроснике М. Рокича носят общий характер и, анали-
зируя иерархию ценностей, Д.А. Леонтьев [5] отмеча-
ет, что они могут группироваться в содержательные 
блоки по самым разным основаниям, в зависимости 
от задач исследования [6], в том числе относящимся к 
профессиональной и трудовой деятельности.

На основании изложенных выше представлений 
о профессиональной идентичности и ее ценностных 
основах нами было проведено исследование, в кото-
ром особое внимание мы уделили ценностным ори-
ентациям профессионалов как базовым конструктам 
профессиональной идентичности: под ценностными 
ориентациями мы понимаем осознанные представле-
ния субъекта о собственных ценностях, о ценном для 
него.

Также для исследования профессиональной 
идентичности мы использовали методику семан-
тического дифференциала (далее СД). Методика 
25-шкального семантического дифференциала не 
является традиционным инструментом исследова-
ния идентичности и ценностной сферы, однако, его 
использование является эмпирически оправданным, 
как показывает анализ опубликованных исследова-
ний (Т.С. Баранова, М.М. Абдуллаева, З.В. Ермакова, 
Л.И. Дементий). Большинство исследователей, ис-
пользуя методику СД, не отступают от традиционной 
интерпретации, пользуясь выделенными Ч. Осгудом 
ведущими факторами – Оценка, Сила и Активность. 
Отечественные исследователи доказали существо-
вание дополнительных, вполне устойчивых факто-
ров – Комфортность (выделяемый как часть Оцен-
ки), Сложность, Упорядоченность [7]. Однако это 
не изменило сути получаемых в результате данных, 
ведь СД акцентируется на общих эмоциональных 
реакциях индивида на предъявляемый объект оце-
нивания. Заметим, что, как правило, оценивается не 
непосредственно сам объект, а его заместитель в со-
знании – значение и смысл объекта. В своих работах 
А.Г. Шмелев показывает, что, созданная в рамках 
бихевиористического подхода, процедура СД, по-
зволяющая реконструировать семантическое про-
странство, может соответствовать и деятельностному 
подходу, обогащая понимание понятия «значение» и 
помогая выстраивать модель внутреннего мира чело-
века – систему его значений [8]. А.Г. Шмелев описы-
вает значение как систему тройственного морфизма: 
«Системы значений существуют как морфизмы де-
нотативных, операциональных и оценочных кате-
гориальных систем … в них реализуется единство 
когнитивных, операторных и интимно-личностных 
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(аффективно-мотивационных) единиц деятельности» 
[8]. По предположению А.Г. Шмелева именно аффек-
тивный компонент в общем случае, описывается про-
странством «Сила, Оценка, Активность», однако он 
лишь реакция на значимые, имеющие смысл мотивы 
личности. На наш взгляд, именно аффективно-моти-
вационный компонент обращения к значению спосо-
бен свидетельствовать о том, представляет ли данное 
значение ценность, является ли предпочтительной с 
позиции регулирования деятельности. 

Так в нашем случае респон-
дентам, выполняющим методику  
25-шкальный СД, давалось задание оценить собствен-
ное представление об объектах «Я профессионал» 
(точнее представление о том, «какой я профессионал 
на самом деле»), «Я возможный профессионал» («ка-
ким профессионалом я могу стать») и «Я идеальный 
профессионал» («каким профессионалом хотел бы 
стать»). Таким образом, используя результаты методи-
ки, мы можем оценить эмоциональную реакцию, как 
компонент идентификации индивида с профессией. 
Однако понятие «профессионал» достаточно широко, 
профессионально обусловленная структура личности 
содержит несколько компонентов: направленность, 
профессиональная компетентность, профессионально 
важные качества и профессионально значимые психо-
физиологические свойства [9]. И ценностные ориен-
тации, связанные с профессиональной деятельностью 
являются частью этой структуры.

В исследовании, мы предположили, что суще-
ствует определенная взаимосвязь между значениями 
понятий «Я профессионал», «Я возможный професси-
онал» и «Я идеальный профессионал» «репрезентиру-
ющими сознанию координацию предметных условий 
деятельности и операционального состава деятельно-
сти, регулирующими деятельность в соответствии с 
определенными целями и мотивами» [8] и ценностны-
ми ориентациями личности, относящимися к трудовой 
деятельности. Выявленные взаимосвязи будут свиде-
тельствовать о значимости тех или иных ценностных 
ориентаций в жизни и непосредственной деятельно-

сти испытуемых.
Исследование проводилось на двух профес-

сиональных выборках: руководители инженерных 
подразделений, работники крупного научно-исследо-
вательского института (средний возраст 48), а также 
высококвалифицированные специалисты железнодо-
рожного транспорта (средний возраст 37).

В исследовании были использованы методики:
•	25-шкальный семантический дифференциал 

Ч. Осгуда (русскоязычная версия Е.Ю. Артемьевой с 
3-балльной градацией выраженности каждого каче-
ства) [10];

•	методика исследования «Ценностные ори-
ентации» (М. Рокича в адаптации А. Гоштаутаса, 
А.А. Семенова и В.А. Ядова) [11].

Для математической обработки данных исполь-
зовался пакет статистических программ SPSS St�tistics 
17.0. Для проверки гипотезы о связях между перемен-
ными использовался коэффициент корреляции Пирсона.

Исследование ценностных ориентаций показы-
вает, что иерархия терминальных ценностей, точнее 
наиболее устойчивые доминирующие ценности, за-
нимающие первые позиции, сходны в обеих группах 
(Таблица 1). Групповой ранг вычислялся как среднее 
арифметическое ранга по данным всей группы, после 
чего ценности с наименьшим средним приписывался 
ранг 1 и т.д. [5]

Как видно из таблицы 1 сходное значение име-
ет ценность «Здоровье», в обеих группах имеющая 1 
ранг, а так же ценности «Счастливая семейная жизнь» 
(средний ранг 3) и «Материально обеспеченная жизнь» 
(средний ранг 4,5). Ценность «Творчество» менее цен-
на для группы специалистов железнодорожного транс-
порта, ценность «Развлечения» имеет наименьший 
ранг в группе руководителей инженерных подразделе-
ний. На наш взгляд эти показатели отражают особен-
ности каждой группы.

Инструментальные ценности являются менее 
устойчивыми в сравнении с терминальными и отража-
ют принципы, которыми руководствуется индивид, в 
нашем случае профессиональная группа, в своей де-
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Таблица 1. Терминальные ценности с высокими рангами  
в двух профессиональных группах

Терминальные ценности
Групповой ранг

Руководители 
инженерных под-

разделений

Специалисты желез-
нодорожного транс-

порта
Активная, деятельная жизнь 2 15

Жизненная мудрость 6 3
Здоровье 1 1

Интересная работа 3 7
Счастливая семейная жизнь 4 2

Материально обеспеченная жизнь 5 4
Любовь 8 5
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ятельности. Для этих ценностей характерна большая 
межиндивидуальная вариативность [5], в силу чего и 
групповые результаты, представленные в таблице 2, 
отражающие наиболее значимые ценности, разные. 
Для нас интерес представляют ценности дела, в дан-
ную группу входят: Аккуратность, Исполнительность, 
Образованность, Рационализм, Смелость в отстаива-
нии своего мнения, Эффективность в делах, Твердая 
воля (результаты для этой группы ценностей приведе-
ны в таблице 3).

Результаты, приведенные в таблице 2, демон-
стрируют, что большинство инструментальных цен-
ностей в группах имеют различные ранги. По данным 
исследований самого М. Рокича наиболее устойчивы-
ми ценностными ориентациями являются те, которые 
имеют высокие и низкие ранги [12]. В нашем случае, 
велика вероятность того, что при повторном прове-
дении этой методики на тех же выборках результаты 
будут совсем иными. Но можно ожидать, что в груп-
пе руководителей инженерных подразделений, где 
высокий групповой ранг имеют ценностные ориента-
ции «Образованность», «Ответственность» и «Чест-
ность», останутся доминирующими они же, как цен-
ности отражающие специфику профессиональной 
деятельности и деловых взаимоотношений группы. В 

группе специалистов железнодорожного транспорта 
высокий групповой ранг имеют ценности «Воспитан-
ность», «Ответственность» и «Честность». Выделим 
ценности, имеющие близкие ранги в двух группах: 
«Ответственность» «Самоконтроль» и «Честность». 
В обеих профессиях подразумевается работа в от-
носительно небольших группах: инженеры работают 
в группах в среднем от 4 до 8 человек; специалисты 
железнодорожного транспорта работают в группах 
от 2 до 7 человек, в зависимости от типа машины. 
Так же деятельность в обеих группах связана с от-
ветственностью за значимые материальные объекты. 
Поэтому стремление к ответственности и честности 
в профессиональной деятельности является важной 
ценностной характеристикой обеих профессиональ-
ных групп.

Результаты, приведенные в таблице 3, демон-
стрируют, что большинство инструментальных цен-
ностей дела в группах имеют средние ранги. В группе 
руководителей инженерных подразделений наиболь-
шие ранги получили ценности «Образованность» и 
«Рационализм», в группе железнодорожников – «Ак-
куратность» и «Исполнительность». Однако в груп-
пе специалистов железнодорожного транспорта цен-
ностные ориентации дела имеют средние и низкие 
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Таблица 2. Инструментальные ценности с высокими рангами  
в двух профессиональных группах

Инструментальные ценности 
Групповой ранг

Руководители ин-
женерных подраз-

делений

Специалисты 
железнодорожного 

транспорта 
Аккуратность 16 5

Воспитанность 11 1
Жизнерадостность 5 7
Исполнительность 10 6

Независимость 4 11
Образованность 2 14
Ответственность 1 2

Самоконтроль 6 4
Честность 3 3

Таблица 3. Инструментальные ценности дела с высокими рангами  
в двух профессиональных группах

Инструментальные ценности дела
Групповой ранг

Руководители ин-
женерных подраз-

делений

Специалисты 
железнодорож-
ного транспорта

Аккуратность 16 5
Исполнительность 10 6

Образованность 2 12
Рационализм 6 11

Смелость в отстаивании своего мнения 13 13
Твердая воля 14 15

Эффективность в делах 12 8
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ранги, т.е. не являются устойчивыми. Возможно, это 
говорит о низкой значимости трудовой и професси-
ональной деятельности в данной группе или низкой 
групповой тенденции к следованию определенным 
принципам в деятельности.

Для выявления взаимосвязей между эмоцио-
нальной реакцией на значение понятий «Я професси-
онал», «Я возможный профессионал» и «Я идеальный 
профессионал» и ценностными ориентациями, связан-
ными с профессиональной деятельностью эмпириче-
ские данные были подвергнуты корреляционному ана-
лизу с помощью коэффициента r-Пирсона. Результаты 
корреляционного анализа для выборки руководителей 
инженерных подразделений на уровне значимости 
p�0,05 представлены в Таблице 4 (в таблице приведе-�0,05 представлены в Таблице 4 (в таблице приведе-
ны шкалы СД, с которыми обнаружены связи).

Образ «Я профессионал» в группе связан с ин-
струментальной ценностью Эффективностью в делах, 
стремление к эффективности в профессиональной 
деятельности увеличивает положительную эмоцио-
нальную, мотивационную и когнитивную самооценку. 
Также образ «Я профессионал» связан с терминальной 
ценностью Интересная работа, которая, выступая в 

качестве жизненной цели, увеличивает мотивацию ру-
ководителей инженерных подразделений и их самоо-
ценку себя как профессионалов. Образ «Я возможный 
профессионал» имеет связи с инструментальными 
ценностями Смелость в отстаивании своего мнения и 
Твердая воля, мы объясняем это тем, что работа в на-
учно-исследовательском институте имеет поисковый 
и творческий характер. Основывая свою деятельность 
на этих ценностях, руководители инженерных подраз-
делений могут найти оригинальное решение постав-
ленной задачи и отстоять его, укладываясь в строгие 
сроки, о чем говорит связь с Исполнительностью. 
Связь с ценностью Исполнительностью также доми-
нирует в образе «Идеальный профессионал».

Таким образом, несмотря на то, что количество 
взаимосвязей инструментальных и терминальных 
ценностей дела с компонентами профессиональных 
образов у руководителей инженерных подразделений 
не много, но они все носят положительный характер 
(учитывая, что показатели методики «Ценностные 
ориентации» являются обратными). Восприятие себя 
в качестве профессионала имеет положительную вза-
имосвязь с ценностно-смысловой сферой, что говорит 
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Таблица 4. Результаты корреляционного анализа 
в группе руководителей инженерных подразделений

Ценности дела
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Общественное признание

Продуктивная жизнь -,322

Развитие

Аккуратность

Исполнительность -,336 -,361 -,446 -,416 -,388

Образованность

Рационализм
Смелость в отстаивании 

своего мнения -,334 -,363 -,402 -,370 -,338

Твердая воля -,353 -,340 -,326

Эффективность в делах -,336 -,419 -,387 -,379
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о значимости профессии и профессиональной деятель-
ности. Рассматривая аффективно-мотивационный ком-
понент обращения к значению «Я профессионал» как 
компонент идентификации индивида с профессией, 
мы можем говорить, в данном случае о положитель-
ной и осмысленной профессиональной идентичности, 
имеющей четкие ценностные основания.

Иные результаты корреляционного анализа по-
лучены в группе специалистов железнодорожного 
транспорта, они представлены в Таблице 5 (в таблице 
приведены шкалы СД, с которыми обнаружены связи). 
В Таблице 5 представлены только результаты с уров-
нем значимости p�0,05.

В группе специалистов железнодорожного 
транспорта образ «Я профессионал» связан с Обра-
зованностью, хотя большинство респондентов имеют 
среднее профессиональное образование, возможно, в 
данном случае эта связь говорит о достаточности уже 
имеющихся профессиональных знаний для выполне-
ния ежедневных трудовых обязанностей. Следование 
в деятельности ценности Аккуратность, а также Вос-
питанность повышает эмоциональную оценку себя 
в качестве профессионалов. Компоненты образа «Я 
профессионал» не имеют взаимосвязей с терминаль-
ными ценностями дела. Образ «Я возможный про-
фессионал» имеет только одну корреляционную связь 
с инструментальными ценностными ориентациями, 
мы считаем, что это свидетельствует об отсутствии 
какой-либо поведенческой перспективы в отношении 
профессионального будущего. Среди ценностей-целей 

стремление к деятельной и продуктивной жизни связа-
но с активностным компонентом образа «Я возможный 
профессионал». Образ «Идеальный профессионал» 
четко связан с двумя инструментальными ценностя-
ми Исполнительность и Рационализм, что, на наш 
взгляд, хорошо отражает специфику профессиональ-
ной деятельности специалистов железнодорожного 
транспорта, когда подчиняясь определенным дирек-
тивам и инструкциям, нет необходимости принимать 
какие-либо взвешенные решения. Среди терминаль-
ных ценностей с образом «Идеальный профессионал» 
взаимосвязаны Продуктивная жизнь и Общественное 
признание. Также среди терминальных ценностей 
положительную взаимосвязь с компонентами образа 
«Идеальный профессионал» имеют ценности Любовь 
и Хорошие верные друзья, а ценность Творчество от-
рицательно с ними взаимосвязано. 

Таким образом, данные корреляционного ана-
лиза для группы позволяют говорить о неустойчиво-
сти ценностных основ представлений специалистов 
железнодорожного транспорта о себе как о професси-
онале, отсутствии профессиональной перспективы и 
четких ценностных ориентиров для дальнейшего про-
фессионального развития. Важными для поддержания 
позитивных представлений о себе как о профессиона-
ле оказываются не профессиональная деятельность и 
достижения, а взаимоотношения с профессиональным 
окружением.

Результаты корреляционного анализа подтверж-
дают взаимосвязь семантического пространства мира 
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Таблица 5. Результаты корреляционного анализа 
в группе специалистов железнодорожного транспорта
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Развитие
Аккуратность -,381

Исполнительность -,433 -,409
Образованность ,372 ,443

Рационализм ,418 ,459 ,361
Смелость в отстаивании своего мнения ,364

Твердая воля -,343
Эффективность в делах
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профессионала и ценностных ориентаций в профес-
сиональной деятельности. Но далеко не все ценност-
ные ориентации, выделяемые в отдельную группу, как 
связанные с делом, деловой активностью, имеют такие 
связи. Каждый вид профессиональной деятельности 
специфичен, имеет свои особенности, и существуют 
ценностные ориентации, отражающие эту специфику. 

Выявленные в исследовании существующие 
взаимосвязи вполне отражают специфику профес-
сиональной деятельности конкретных исследуемых 
групп. Не всегда и не все ценностные ориентации, 
имеющие высокие ранги в профессиональной группе, 
имеют связь с семантическим образом профессиона-
ла. На наш взгляд это отражает смысловое наполне-
ние ценностных ориентаций, возникающее в процессе 
их непосредственной реализации в деятельности. Но 
мы не исключаем того, что такая разница является ре-
зультатом рассмотрения средних групповых рангов, в 
то время как корреляционные данные вычисляются по 
индивидуальным значениям. 

Профессиональная деятельность, регулируемая 
осмысленными ценностными ориентациями, также 
наполняется смыслом, приобретает для личности осо-
бую значимость, что, по сути, и является проявлением 
профессиональной идентичности, раскрывает возмож-
ности для роста и самореализации. С другой стороны, 
ценностные ориентации в профессии не дают возмож-
ности оторваться от профессионального сообщества, 
задавая рамки доступного поведения и уровень каче-
ственного исполнения деятельности, создают основу 
для профессиональной интеграции и идентификации, 
что в конечном итоге отражается на всем производ-
ственном процессе.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
И МЕСТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Крузе А.В.

аспирант кафедры трудового права, Уральская государственная юридическая академия (Россия),  
620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, �lexkruze@gm�il.com

УДК 331.42
ББК 65.240-642

Цель. Исследование направлено на изучение категорий «рабочее место» и «место выполнения работы», а 
также рассмотрен вопрос о том, у всех ли работников имеются рабочие места.

Методы. Проведен анализ российского и зарубежного трудового законодательства и судебной практики. 
Используются лингвистический, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты.  Выявлено, что согласно действующему трудовому законодательству не все работники вы-
полняют трудовую функцию на рабочих местах. Сделан вывод о том, что некоторые категории работников, в 
силу специфики их работы, выполняют трудовую функцию на местах выполнения работы, за которыми не может 
осуществляться работодательский контроль. 

 Научная новизна. Научная новизна заключается в обосновании разграничения мест выполнения работы 
и рабочих мест. Выявлены различия между мобильными и нестационарными рабочими местами, а также пред-
ложена дефиниция понятия место выполнения работы.

Ключевые слова: рабочее место, стационарное рабочее место, мобильное рабочее место, место выполне-
ния работы.

Kruze A.V. 
DISTINCTION WORKPLACE AND PLACE OF WORK

Purpose. Study �ims to ex�mine the c�tegories of «workpl�ce» �nd «pl�ce of work», �nd considered the question 
of whether �ll employees h�ve jobs .

Methods. The �n�lysis of the Russi�n �nd intern�tion�l l�bor l�w �nd jurisprudence. Used linguistic, leg�listic �nd 
comp�r�tive leg�l methods.

Results. Reve�led th�t under the current l�bor legisl�tion, not �ll workers perform work functions in the work-
pl�ce. Concluded th�t some c�tegories of workers, due to the specifics of their work, perform work functions �t the work 
pl�ce, for which c�n not be implemented employer control.

 Scientific novelty. Scientific novelty lies in justifying differenti�tion perform�nce pl�ces �nd workpl�ces. The 
differences between mobile �nd mobile workpl�ces, �s well �s definition of the concepts proposed pl�ce of work.

Key words: workpl�ce, st�tion�ry workpl�ce, mobile workpl�ce, the work pl�ce.
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В литературе отмечается, что сама природа 
трудового договора предполагает необходимость ло-
кализации места применения труда работника [1, с. 
291-297]. Данным местом применения труда и явля-
ется рабочее место, с которым связана такая обязан-
ность работодателя как проведение его аттестации по 
условиям труда. Между тем в ряде случаев возникают 
сложности при определении рабочих мест работников, 
чья работа связана с постоянными перемещениями. 
Кроме того, возникает вопрос о том, все ли работни-
ки выполняют трудовую функцию именно на рабочих 

местах?
В соответствии с дефиницией приведенной в 

ст. 209 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) рабо-
чее место определяется как место на котором работник 
должен находиться или куда ему необходимо прибыть 
в связи с его работой и которое прямо или косвенно на-
ходится под контролем работодателя. Данное опреде-
ление было заимствовано ТК РФ из ст. 1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ «Об основах охра-
ны труда в Российской Федерации» [2], которое в свою 
очередь основывается на  определении Конвенции № 
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155 Международной организации труда от 22 июня 
1981 года «О безопасности и гигиене труда и произ-
водственной среде», ратифицированной Российской 
Федерацией (далее - Конвенция МОТ № 155). Таким 
образом, одним из обязательных признаков рабочего 
места, согласно легальному определению, приведен-
ному  в ст. 209 Трудового кодекса РФ, является прямой 
либо косвенный контроль за ним работодателя.

Несмотря на то, что высказывалось мнение о 
том, что определение рабочего места, приведенное в 
ст. 209 ТК РФ в целом является универсальным и мо-
жет применяться, в том числе и к работникам, выпол-
няющим работу дистанционно [3. с. 314], обращение к 
действующему российскому законодательству убежда-
ет в обратном.

Статья 312.1 ТК определяет дистанционную 
работу как выполняемую определенную трудовым 
договором трудовую функцию вне места нахождения 
работодателя, его филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационар-
ного рабочего места, территории или объекта, прямо 
или косвенно находящихся под контролем работо-
дателя, при условии использования для выполнения 
данной трудовой функции и для осуществления взаи-
модействия между работодателем и работником по во-
просам, связанным с ее выполнением, информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет». 

Таким образом, исходя из системного толко-
вания трудового законодательства у работника, вы-
полняющего дистанционную работу рабочее место с 
правовой точки зрения отсутствует, так как предусма-
тривается работа на территории или объекте, которые 
не находятся под прямым или косвенным контролем 
работодателя, что не соответствует определению рабо-
чего места, содержащемуся в ст. 209 ТК РФ.  Таким об-
разом, можно констатировать, что с точки зрения тру-
дового законодательства у дистанционных работников 
нет рабочих мест, на которых они могут выполнять 
трудовую функцию.

Кроме того, в правоприменительной практике 
арбитражных судов признается, что в ряде случаев 
не у всех работников есть рабочие места. Так, в По-
становлении ФАС МО от 02.03.2009 N КА-А40/817-09 
отражено решение по делу частного охранного пред-
приятия, которое при исполнении договоров охранных 
услуг не арендовало на территории заказчика помеще-
ния и прочее имущество, а оборудование объекта ох-
раны техническими средствами, их соединение и ре-
монт осуществлялось заказчиком, который был вправе 
уменьшить или увеличить количество действующих 
постов охраны, без участия работодателя-исполните-
ля. В связи с указанными обстоятельствами суд при-
шел к выводу, что в ходе исполнения договорных обя-

зательств по охране объекта на территории заказчика, 
работодатель не мог прямо или косвенно контролиро-
вать рабочие места своих охранников, и пост охраны, 
рассматриваемый налоговым органом как «рабочее 
место», в соответствии со ст. 209 ТК РФ не являлся 
таковым. 

Таким образом, практика арбитражных судов по 
данному вопросу приводит к выводу, что у работода-
теля есть работники, но нет рабочих мест, на которых 
они трудятся. 

В литературе высказывалась позиция о том, что 
применение труда в ряде случаев не может быть четко 
фиксированным в пространстве (например, у рабочих-
дорожников, водителей, проводников вагонов и пр.) [4. 
с. 298]. И как можно убедиться на приведенных приме-
рах, часть работников выполняют трудовую функцию, 
не имея рабочих мест, в связи с чем возникает вопрос 
об обозначении данных мест применения труда.

 Представляется, что в случае отсутствия такого 
прямого либо косвенного контроля работодателя над 
местом применения труда работника работник будет 
выполнять трудовую функцию не на рабочем месте, а 
на месте выполнения работы. 

Термин «место выполнения работы» уже ис-
пользуется в трудовом законодательстве. Часть 4 ст. 13 
ТК РФ устанавливает, что принимаемые работодате-
лем локальные нормативные акты действуют в отно-
шении работников данного работодателя независимо 
от места выполнения ими работы», а ст. 136 ТК РФ 
закрепляет, что заработная плата выплачивается ра-
ботнику, как правило, в месте выполнения им работы. 

Представляется, что местом выполнения рабо-
ты следует считать такую область пространства, на 
которой у работодателя нет объективной возможности 
осуществлять контроль в силу ее территориальной не-
определенности, т.е. постоянного изменения рабочих 
зон, на которых выполняется трудовая функция. 

К таковым относятся места выполнения работы 
дистанционных работников, которые по своему ус-
мотрению выбирают место применения труда. Места 
выполнения работы будут и у лиц с разъездным и под-
вижным характером работы в силу краткосрочности 
нахождения работников на рабочих зонах. 

Необходимо подробнее рассмотреть места при-
менения труда работников, чья работа связана с посто-
янными перемещениями в пространстве. К этой груп-
пе относятся в первую очередь работники, чья работа 
связана с движением и обслуживанием транспортных 
средств, а также работники, в силу специфики своей 
трудовой функции вынужденные постоянно менять 
рабочие зоны: участковые врачи и работники сферы 
социального обслуживания, посещающие пациентов 
на дому, егеря и лесники, выполняющие «лесной об-
ход», слесари и сантехники, работающие на различ-
ных объектах по вызову, охранники, патрулирующие 
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несколько объектов, промышленные водолазы и дру-
гие работники с нестационарными рабочими местами. 

При этом следует различать места выполнения 
работы и нестационарные рабочие места. Нестацио-
нарными рабочими местами, в  соответствии с п. 41. 
Приказа Минздравсоцразвития от 26.04.2011 г. N 342н 
«Об утверждении порядка проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда» [5] являются рабочие 
места состоящие из нескольких рабочих зон, являю-
щихся их частью. В этом случае представляется, что 
эти несколько рабочих зон должны быть в транспорт-
ной доступности работника в течение рабочего дня 
(смены) или располагаться на одном  производствен-
ном объекте.

Рассмотрим места применения труда лиц, чья 
работа по своему характеру предполагает постоянные 
перемещения. Статья 57 Трудового кодекса предусма-
тривает возможность включения в Трудовой договор 
обязательного условия, определяющего в необходи-
мых случаях характер работы (подвижной, разъезд-
ной, в пути, другой характер работы). Однако, россий-
ское законодательство не дает легального разъяснения, 
что признается работой в пути, подвижным или разъ-
ездным характером работы.

Согласно распространенному в литературе 
мнению, под разъездной следует понимать работу, 
выполнение которой непосредственно связано c 
регулярными служебными поездками с перемещениями 
по одному или нескольким населенным пунктам или 
от одного населенного пункта к другому и в данном 
случае работник имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту своего жительства. К таким 
работникам относят курьеров, торговых агентов, 
страховых консультантов, работников сервисных 
служб и пр. [6] 

В то же время практика показывает, что под 
работой в пути обычно понимается труд работников, 
не имеющих возможности возвращаться домой 
ежедневно. В качестве примера можно привести 
водителей-дальнобойщиков, экспедиторов, членов 
экипажей судов заграничного плавания морского флота 
российских судоходных компаний и судов заграничного 
плавания флота рыбной промышленности, стюардесс 
и т.д. [7]. Также работа характеризуется как работа в 
пути, если трудовая функция работников выполняется 
в процессе движения транспортного средства 
(например, у начальников (бригадиров) пассажирских 
поездов, проводников вагонов, работников почтовых 
вагонов, официантов вагонов-ресторанов и др.) [8].

В связи с тем, что в законодательстве нет 
нормативного определения разъездного характера 
работы и работы в пути, конкретные перечни 
работников с данными видами работ могут быть 
закреплены на локальном уровне. 

Что касается подвижного характера работы, то 

согласно Положению о выплате надбавок, связанных 
с подвижным и разъездным характером работ в 
строительстве, утвержденном Постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 
01.06.1989 N 169/10-87 [9] характер работы считается 
подвижным, если работа предполагает частые 
передислокации работодателя (в другую местность) 
и перемещения работников вместе с ним, а также в 
случае оторванности работника от постоянного места 
жительства. 

Представляется, что у всех работников, выпол-
няющих работу в пути и у работников управляющих 
транспортными средствами, с разъездным или под-
вижным характером работы, рабочее место находит-
ся в самом транспортном средстве, которое следует 
определить как мобильное рабочее место. Мобильным 
рабочим местом  является рабочее место, находящее-
ся в транспортном средстве, перемещающееся в про-
странстве. В то же время в соответствии со ст. 57 ТК 
РФ мобильное рабочее место является механизмом, 
т.е. технически сложным устройством, с помощью 
которого работник транспорта осуществляет свои тру-
довые обязанности. При этом, по мнению К.Н. Гусова 
в трудовом договоре водителя, машиниста тепловоза, 
электровоза и их помощников необходимо указывать 
в трудовом договоре их рабочее место, т.е. на машине 
какого типа они будут работать [10. с. 188].

Что касается работодательского контроля за 
мобильным рабочим местом, то в настоящее время, 
развитие технологий позволяет работодателю от-
слеживать передвижение управляемым работником 
транспортного средства с помощью устройства при-
ёма-передачи данных для спутникового мониторинга 
(например GPS-трекера), установленного на нем, а 
контроль рабочего времени и времени отдыха водите-
лей возможно фиксировать с помощью тахографов.

Кроме того, проверка технического состояния 
транспортного средства, позволяет в некоторой части 
осуществлять контроль за условиями труда на мобиль-
ном рабочем месте. Например, Межотраслевые прави-
ла по охране труда на автомобильном транспорте, ут-
вержденные Постановлением Минздравсоцразвития 
России от 12.05.2003 N 28 [11] не называют автотран-
спортные средства (далее – АТС) рабочими местами, 
но при этом устанавливают, что техническое состоя-
ние, оборудование и укомплектованность АТС всех 
типов, марок, назначений, прицепов и полуприцепов, 
находящихся в эксплуатации, должны соответствовать 
требованиям действующих нормативных актов. Соот-
ветственно, на данном мобильном рабочем месте  у 
работодателя возникает обязанность контролировать 
условия труда работника.

 Так, отопительные устройства кабины и салона 
в холодное время должны быть работоспособны, пол 
кабины, салона и кузова АТС должен застилаться ков-
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риком, не имеющим отверстий и прочих повреждений, 
органы управления АТС должны быть с исправными 
уплотнениями, препятствующими проникновению от-
работавших газов в кабину или пассажирский салон 
автомобиля (автобуса), а шум, вибрация, микроклимат 
и концентрация вредных веществ в кабине грузового 
автомобиля, внутри салона и кабины автобуса и кузо-
ва легкового автомобиля должны соответствовать зна-
чениям, указанным в действующих государственных 
стандартах, санитарных нормах и правилах, гигиени-
ческих нормативах.

В настоящее время считается, что работа во-
дителей в основном имеет подвижной или разъездной 
характер. Что касается вопроса об указании марки 
транспортного средства, на котором водитель будет 
осуществлять свою трудовую деятельность, то каж-
дый работодатель вправе решать это самостоятельно. 
Если же конкретизировать марку транспортного сред-
ства, переместить водителя на другую машину будет 
возможно только при соблюдении процедуры перевода 
в соответствии со ст. 72.1 ТК РФ [12].

Однако, очевидно, что для водителя 
транспортного средства с разъездным характером 
работы транспортное средство как правило, не 
является единственной рабочей зоной, на которой он 
выполняет свои трудовые обязанности и в данные 
временные промежутки работники транспорта могут 
находиться на рабочих зонах, которыми не всегда 
могут быть производственные, вспомогательные 
и санитарно-бытовые помещения, отвечающие 
требованиям действующих строительных норм и 
правил и других нормативных актов (например, 
комнаты отдыха водителей, в которых они могут 
находиться в  постоянной готовности приступить к 
работе).

Так, Положение об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей утвержденное Приказом от 20 августа 
2004 г. № 15 (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 
2004 г. N 6094) [13] в. п. 15 включает в рабочее время, 
помимо времени управления  транспортным средством 
следующие периоды:

- перерывы для отдыха от управления 
автомобилем в пути и на конечных пунктах;

- время проведения медицинского осмотра 
водителя перед выездом на линию и после возвращения 
с линии;

- стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, 
в местах посадки и высадки пассажиров, в местах 
использования специальных автомобилей;

- устранения возникших в течение работы 
на линии эксплуатационных неисправностей 
обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 
механизмов, а также выполнения регулировочных 
работ;

- охраны груза и автомобиля во время 
стоянки на конечных и промежуточных пунктах при 
осуществлении междугородных перевозок, если такие 
обязанности предусмотрены трудовым договором 
(контрактом), заключенным с водителем;

- присутствия в автомобиле, когда он не 
управляет автомобилем, при направлении в рейс двух 
водителей.

Во всех приведенных случаях работник-
водитель выполняет трудовую функцию на рабочих 
зонах, которые могут являться частью нестационарного 
рабочего места, так и нет.

Следует учесть, что с одной стороны, автомо-
биль является для водителя сам по себе рабочим ме-
стом, в котором имеются относительно постоянные 
условия труда, однако в то же время нахождение ав-
томобиля с водителем, не в том месте в каком ему не-
обходимо находиться в установленное время без ува-
жительной причины будет являться дисциплинарным 
проступком. Но в то же время, если исходить из того, 
что транспортное средство само по себе является мо-
бильным рабочим местом, работник, который нахо-
дится на нем  не может совершить прогул в принципе, 
даже если будет не приезжать в места выполнения ра-
боты.

Это правило  в равной мере относится ко всем 
лицам с разъездным или подвижным характером ра-
боты. Судебная практика показывает, что увольнение 
за прогул по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работника с 
разъездным характером работы будет признано неза-
конным, в том случае если ему не будет установлено 
постоянное стационарное рабочее место.

Так, в Апелляционном определении 
Московского городского суда от 20.12.2012 по делу 
N 11-31136 суд  установил, что работник выполнял 
работу разъездного характера и отсутствовал в 
офисе работодателя, так как проводил переговоры 
с потенциальными клиентами, в связи с чем был 
уволен за прогул. Суд посчитал, что поскольку в 
данном случае работник имел разъездной характер 
работы, отсутствие в помещении офиса работодателя 
не свидетельствовало об уклонении работника от 
исполнения трудовой функции. На основании этого 
работник был восстановлен на работе.

Аналогичные позиции занял суд и в 
Апелляционном определении Верховного суда 
Чувашской Республики от 26.03.2012 по делу 
N 33-867-12 где посчитал, что работодатель не 
представил доказательств, подтверждающих наличие 
у работника с разъездным характером работы 
постоянного стационарного рабочего места, а значит, 
его нахождение в офисе не являлось обязательным, 
и расторжение трудового договора за прогул было 
признано незаконным.

Интересно, что в зарубежном законодательстве 
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к работникам с нестационарными рабочими местами 
работы устанавливаются особенности к определению 
их места работы.

В соответствии с ч. 3 ст. 66 Трудового кодекса 
Болгарии возможно определить место работы исходя 
из ее характера. И в этом случае невозможно уточнить 
место работы, когда она осуществляется на воздуш-
ном, речном, автотранспорте либо когда объекты рабо-
ты перемещаются из одной местности в другую. [14, 
с. 113-130]

Согласно ст. 52 Трудового кодекса Молдовы  в 
трудовом договоре с работником может предусматри-
ваться такое условие как мобильность, которое означа-
ет возможность работодателя использовать работника 
для работы, которая в силу своей специфики не пред-
полагает наличия стабильного рабочего места.

Примечательно рассмотреть законодательство 
Канады по данному вопросу, которое различает по-
стоянное и временное рабочее место для работников, 
выполняющих служебные поездки. В соответствии с 
Директивой о служебных поездках, принятых Госу-
дарственным Объединенным Советом (являющимся 
органом социального партнерства канадских госслу-
жащих) 1 апреля 2008 г. постоянное рабочее место 
– установленное работодателем место, где  работник 
осуществляет на постоянной основе свои трудовые 
функции, в том числе место, куда он сдает свои отчеты. 

В этом месте работник обычно выполняет свои 
трудовые обязанности. В случае, если работник вы-
полняет работу разъездного характера, под рабочим 
местом необходимо понимать само здание, где проис-
ходит разрешение и урегулирование вопросов, связан-
ных с трудовой деятельностью работника, и в которое 
работник возвращается, для того, чтобы подготовить 
и/или сдать отчеты и пр. 

Временное рабочее место – место, за которым 
временно закреплен работник на время служебной 
поездки, где он осуществляет свои трудовые обязан-
ности, в том числе место, куда он сдает свои отчеты. 
Временное место работы должно находиться в грани-
цах установленного района – пространства в пределах 
16-ти километров от установленного постоянного ра-
бочего места [15]. Таким образом, для разъездного ра-
ботника в Канаде установлен предел в 16 километров 
от его постоянного рабочего места, дальше которого 
работодатель не вправе его направлять.

В настоящее время российская правовая дей-
ствительность, признает наличие у одних работников 
рабочих мест, а у других (например, дистанционных 
работников) «мест выполнения работы», над которым 
не может осуществляться работодательский контроль. 

Для того, чтобы максимально расширить круг 
работников, которые выполняют трудовую функцию 
на рабочем месте необходимо поддержать позицию 
В.Г. Сойфера о необходимости отказаться в определе-

нии рабочего места от указания на такой признак как 
контроль со стороны работодателя [16. с. 185]. 

В то же время представляется, что для работни-
ков, чья работа связана с постоянными перемещениями 
место работы должно быть обусловлено их трудовой 
функцией и самим характером работы. В целом посто-
янная смена рабочих зон на местах выполнения работы 
и затруднительность четкой фиксации времени нахож-
дения работников на них делает невозможным прове-
дение аттестации по условиям труда, что должно ком-
пенсироваться надбавками работникам, выполняющих 
трудовую функцию на местах выполнения работ.
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Цель. Рассмотрение причин недостаточной нормативной регламентации одного из общепризнанных меж-
дународных принципов – принципа запрещения дискриминации в сфере труда и занятости и как следствие про-
блем в реализации данного принципа. 

Методы. Анализ законодательных положений, конкретизирующих понятие «дискриминация» и закрепля-
ющих механизм защиты от дискриминации; сравнение с нормами и правилами, созданными в целях предупреж-
дения и  борьбы с дискриминацией в странах Европейского Союза.  

Результаты. Одной из форм законодательной конкретизации является  конкретизация принципов пра-
ва как его основополагающих начал.   Посредством сравнительного анализа прогрессивного законодательства 
европейских  стран отмечена слабая и недостаточная конкретизация принципов трудового права, в частности, 
принципа запрета дискриминации в сфере труда, следствием чего является отсутствие  какой-либо  защиты лиц, 
подвергшихся дискриминации в области труда.

Необходимым видится определение критериев применения принципа запрета дискриминации, позволяю-
щих отграничить от иных ограничений прав и свобод участников трудовых отношений, что поможет снять не-
определенность в понимании и применении на практике норм, касающихся защиты от дискриминации.

Научная новизна. Исследование представляет собой попытку комплексно оценить законодательные осно-
вы важнейшего принципа права в сравнении с получившими признание механизмами защиты от дискриминации 
и поиск возможных этапов совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере за-
щиты от дискриминации в сфере труда.  

Ключевые слова: принцип, явление, законодательство, механизм, дискриминация.

Glotova I.A. 
ABOUT THE NEED TO DEFINE PRINCIPLES OF THE PROHIBITION 

OF DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT

Purpose. Consider�tion of the re�sons for the l�ck of norm�tive regul�tion of one of the recognized intern�tion�l 
principles - the principle of non-discrimin�tion in l�bor �nd employment �nd �s � result of problems in the implement�-
tion of this principle.

Methods. An�lysis of legisl�tive provisions specifying the concept of “discrimin�tion” �nd fixing mech�nism of 
protection �g�inst discrimin�tion; comp�rison with the norms �nd rules cre�ted to prevent �nd comb�t discrimin�tion in 
the Europe�n Union.

Results. One form of legisl�tive concretiz�tion is to specify the principles of l�w �s its fund�ment�l beginnings. 
Through comp�r�tive �n�lysis of the progressive legisl�tion of Europe�n countries showed � mild �nd in�dequ�te specifi-
c�tion of principles of l�bor l�w, in p�rticul�r the principle of non-discrimin�tion in employment, resulting in the �bsence 
of �ny protection of persons experienced discrimin�tion in employment.

Seems necess�ry determin�tion of the criteri� of the principle of non-discrimin�tion, �llowing to distinguish from 
the other restrictions on the rights �nd freedoms of members of l�bor rel�tions th�t will help to remove uncert�inty in 
underst�nding �nd pr�cticing the rules rel�ting to protection �g�inst discrimin�tion.

Scientific novelty. The study is �n �ttempt to comprehensively �ssess the legisl�tive b�ses of fund�ment�l princi-
ple of l�w in comp�rison with protection mech�nisms �g�inst discrimin�tion th�t �re widely recognized �nd the se�rch for 
possible st�ges of improvement of legisl�tion �nd pr�ctice in the field of protection �g�inst discrimin�tion in employment.

Key words: principle, phenomenon, legisl�tion, mech�nism, discrimin�tion.©
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Особое место в системе права занимают прин-
ципы, представляющие собой основу для создания 
норм. Указанные  правовые категории имеют органи-
зующее значение для всех действующих норм права, 
связывая их в систему. 

Проблемой сегодня признается отсутствие пря-
мого действия принципов права, невозможность непо-
средственного их применения в правореализационном 
процессе. Принципам в праве придается второстепен-
ное значение, и, зачастую, они используются в целях 
установления пределов, в рамках которых правопри-
менитель должен оставаться. Однако этого недоста-
точно для реализации их назначения в праве. 

Это не означает, что принципы права должны 
применяться самостоятельно. В силу их общего гене-
рализующего характера они требуют их конкретиза-
ции. Принципы приобретают регулятивное значение 
только вместе с конкретизирующими их нормами. 
Конкретизация принципа должна быть проведена даже 
косвенно, иначе она теряет регулятивное значение [1, 
с. 17-18].  Все нормативные положения вытекают из 
наиболее общих императивов – принципов, которые 
«задают» характер правового регулирования, опосре-
дованно воздействуют на общественные отношения 
через более конкретные нормы права. Основным тре-
бованием  «рабочих» правовых норм является строгое 
соответствие их принципам права. 

Принципы трудового права имеют большое 
значение, поскольку от них зависит последующее нор-
мотворчество в рамках трудового законодательства и 
реализация норм субъектами права. Сегодня продол-
жает оставаться без внимания разработка и реализа-
ция  принципа запрещения дискриминации в сфере 
труда. Проблема дискриминации в трудовых отноше-
ниях стоит сейчас в России, как и во всем остальном 
мире, весьма остро. В глобальном докладе, представ-
ленном в соответствии с механизмом реализации Де-
кларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, указано, что решающая роль в 
устранении дискриминации и обеспечении равенства 
в сфере труда принадлежит государству. Законодатель-
ство может содействовать достижению этой цели, не-
посредственно регулируя проблему дискриминации в 
сфере труда и косвенно гарантируя равенство в иных, 
помимо трудовых, вопросах. Важнейшим шагом на 
пути искоренения дискриминации является ее законо-
дательный запрет, согласованность и всеобъемлющий 
характер нормативного регулирования [2, с. 132.].

Несмотря на то, что в российской правовой си-
стеме запрет дискриминации закреплен в виде право-
вого принципа на конституционно-правовом уровне и 
в отраслевом законодательстве, проблема дискримина-
ции в сфере труда остается наиболее острой на про-
тяжении многих десятилетий. При этом наибольшее 
распространение получила в России дискриминация 

по признаку возраста – 63% и по признаку пола – 25%. 
Таким образом, она затрагивает каждого третьего 
гражданина. 

Однако столь важный принцип  не наделен соот-
ветствующими гарантиями его реализации. Причиной 
этому видится тот факт, что законодатель не рассма-
тривает дискриминацию как реальную, угрожающую 
проблему в обществе. В связи с этим, работа в направ-
лении конкретизации такого важного общеправового 
принципа, создания механизмов  предотвращения и 
искоренения дискриминации в сфере труда, практиче-
ски не ведется. 

Запрет дискриминации провозглашен на выс-
шем уровне – в Конституции РФ (статья 19) [3]. Имен-
но Конституция РФ является основой для формиро-
вания предписаний отраслевого законодательства и 
раскрытия основополагающих правовых принципов. 

   «Гарантия реализации конституционно-право-
вых норм - их конкретизация, смысл которой заключа-
ется в том, чтобы способствовать реализации общей 
нормы посредством принятия норм более конкретного 
характера» [4, с. 46].

Несмотря на закрепление в качестве конститу-
ционно-правового, данный принцип не нашел полного 
отражения в российском трудовом законодательстве. 
Количество норм, носящих конкретизирующий дан-
ный принцип характер, их разрозненных характер, а 
также отсутствие специальных законов, иных норма-
тивно-правовых актов, посвященных запрету дискри-
минации и регламентирующих позитивную дискрими-
нацию, не позволяет говорить о надлежащем правовом 
регулировании указанных вопросов в России.

В Трудовом Кодексе РФ (далее – ТК РФ) в ст. 
3 в качестве основополагающего принципа правово-
го регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений зафиксирован запрет 
дискриминации, который звучит так: «Каждый имеет 
равные возможности для реализации своих трудовых 
прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых 
правах и свободах или получать какие-либо преиму-
щества независимо от пола, расы, цвета кожи, наци-
ональности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, возраста, ме-
ста жительства, отношения к религии, политических 
убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника» [5]. В рамках ТК РФ  данное общее ге-
нерализирующее правило не получило надлежащей 
конкретизации применительно к отдельным институ-
там трудового права, сохранив обобщающий характер, 
осталось лишь декларативным. К тому же почву для 
дискриминации в некотором смысле создает сам за-
конодатель. Во-первых, в трудовом праве отсутствует 
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определение понятия «дискриминация».
.Во-вторых, формулировка статьи 3 ТК РФ 

«Запрещение дискриминации в сфере труда» не со-
гласуется с международно-правовым стандартом, на 
что обращают внимание многие исследователи В ст. 3 
ТК РФ «Дискриминация в сфере труда» раскрывается 
через категорию «ограничение прав», в то время как 
в международно-правовом акте, посвященном дис-
криминации в сфере труда, есть развернутое и гибкое 
определение «дискриминации», которое раскрывается 
через понятия «всякое различие», «предпочтение, «не-
допущение» [6].

Как справедливо отмечает Н. М. Митина, в 
международном праве используется понятие «недопу-
щение дискриминации», отражающий новый уровень 
требований в вопросе искоренения дискриминации, а 
в российском трудовом законодательстве применяет-
ся «запрещение дискриминации», что является недо-
статочным в современных условиях, нет указания на 
равенство прав, возможностей и равное обращение в 
области труда [7, с. 61].

 При этом некоторые авторы склонны считать, 
что замена терминов и  использование категории 
«ограничение прав» вполне удачными и учитываю-
щими сложившийся понятийный аппарат российского 
права.

Ограничения конституционных прав возможны, 
но только в определенных разрешенных ею целях и на 
основании федерального закона (ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ).

В теории права «ограничение прав» определя-
ется как исключение из общей совокупности прав и 
свобод человека, принадлежащих (либо предоставля-
емых) ему некоторых прав. Ограничение представляет 
собой сужение объема и (или) содержания конкретных 
прав и свобод путем установления властеносителями 
пространственных пределов, временных рамок, круга 
лиц или определенных вариантов поведения индиви-
дов [8, с. 5]. 

В отсутствие критериев разграничения дискри-
минации от иных проявлений ограничений трудовых 
прав возникают сложности на практике. В судебной 
практике есть немало дел, в которых действия рабо-
тодателя, действительно, являются актом дискримина-
ции, не разрешаются в пользу работников. И обратная 
ситуация, когда отсутствуют признаки дискримина-
ции, судебный орган оперирует понятием «дискри-
минация». В качестве примера последней ситуации 
можно привести дело о взыскании невыплаченной за-
работной платы, в том числе премии. В судебном ре-
шении указано: «При этом суд принимает во внимание, 
что в силу ст. 3 Трудового кодекса РФ дискриминация, 
то есть ущемление прав работника по сравнению с 
другими работниками, запрещена. Учитывая, что в 
отношении истицы не издавался приказ о лишении ее 

премии, по мнению суда, истице подлежит выплата 
премиальной надбавки в размере, установленном для 
иных работников пищеблоков больниц за январь 2010 
года, то есть в размере 65%, за март 2010 года, исходя 
из занимаемой истицей должности, то есть в размере 
10%» [9]. 

Сложности в применении судами принципа за-
прета дискриминации в сфере труда Е. Герасимова 
характеризует так: «Для российских судов нарушение 
нормы материального права, нарушение субъективно-
го права имеет значение. Судьи знают, что надо делать, 
если человека неправильно уволили, или не начислили 
ему заработную плату, или неправильно перевели на 
другое рабочее место. Конкретная норма – конкретная 
реакция. С дискриминацией судьи настолько не пони-
мают, что делать, они не понимают, что такое вообще 
дискриминация, а потому всеми возможными спосо-
бами пытаются уйти от рассмотрения вопросов дис-
криминации [10]. Аналогично, указание на наруше-
ние принципа запрета дискриминации в сфере труда 
и ссылка на статью Конституции РФ, без детализации 
норм отраслевого законодательства, несмотря на пря-
мое действие Конституции РФ, не позволят лицу, об-
ратившемуся за защитой в суд, отстаивать свои права. 

Таким образом, суд ввиду отсутствия четкого 
разграничения дискриминации от иных ограничений 
и нарушений трудовых прав работников, «подменяет» 
указанные категории, а в большинстве случаев нормы 
о запрете дискриминации остаются неподходящими 
для применения в силу неконкретности данного прин-
ципа в законе.

Одной из причин сложной ситуации в право-
вом регулировании дискриминации можно назвать 
недостаточное восприятие отечественным законода-
тельством международных принципов и норм. Сле-
дует отметить, что международное определение было 
использовано в качестве основы в законодательстве 
многих зарубежных стран. Богатый опыт зарубежных 
европейских стран, накопленный в результате борьбы 
с проявлениями дискриминации и приведения наци-
онального законодательства  в соответствие с требо-
ваниями МОТ и Директивами Европейского союза, 
мог бы послужить образцом для формирования отече-
ственного законодательства в данной сфере и дальней-
шего его совершенствования.

Именно анализ практики борьбы с дискримина-
цией позволил экспертам МОТ сделать вывод о том, 
что в большинстве случаев необходимо всеобъемлю-
щее законодательство для обеспечения эффективного 
применения права на равенство обращения в области 
труда и занятий для всех, и такой тип законодательства 
получает в настоящее время все большее распростра-
нение в странах ЕС в результате транспонирования 
директив ЕС по вопросам равенства в национальное 
законодательство стран-членов [11, c.17].
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Так, в законодательстве и в правоприменитель-
ной практике наиболее развитых стран Европы – Ве-
ликобритании и Германии выработаны конкретные 
правила предупреждения и защиты от дискримина-
ции, затрагивающие отдельные аспекты отношений в 
сфере труда и занятости.

Трудовое законодательство Великобритании 
содержит определения понятий прямой и косвенной 
дискриминации, основанные на закрепленных дефи-
нициях в Директивах. Работник подлежит защите от 
прямой и косвенной дискриминации в отношении до-
ступа к обучению, профессиональной подготовке, про-
движению, предоставления льгот.

В соответствии с правилами, регулирующими 
труд частично занятых работников, работодателю за-
прещено проводить какое-либо различие и ухудшать 
положение данных работников по сравнению с работ-
никами, занятыми полное рабочее время. В отноше-
нии них действует принцип оплаты труда и начисле-
ния других выплат пропорционально отработанному 
времени.

Проработанным являются нормы, запреща-
ющие дискриминацию по признаку религии. Актом 
2003 года о равенстве в сфере религии и веры регла-
ментирован запрет дискриминации по признаку рели-
гиозных взглядов в сфере труда и  профессиональной 
подготовки [12]. Данный акт охватывает дискримина-
цию, основанную на отсутствии веры и религии (ате-
изм).

Конституция ФРГ провозглашает принцип за-
прета дискриминации. В развитие конституцион-
ного принципа издан федеральный закон о равном 
обращении от 18 августа 2006 г., запрещающий дис-
криминацию в отношении работника по следующим 
основаниям:расовое и этническое происхождение, 
пол, религия и философия жизни, инвалидность, воз-
раст и сексуальная ориентация [13]. Помимо пере-
численных в законе, судебной практикой выработаны 
дополнительные основания, исходя из конституцион-
но-правового смысла запрета дискриминации: поли-
тические взгляды, членство в профсоюзе, состояние в 
браке, беременность.

Данный нормативный акт содержит исключения 
из общего правила, когда различие в обращении вызва-
но особыми требованиями к конкретному виду работ. 
Например, работа, связанная с непосредственным кон-
тактом с женщинами исламской религии и женщина-
ми-беженцами, может быть предложена лицам только 
женского пола [14]. Исключения, выработанное судеб-
ной практикой, могут составлять относительно труда 
работников государственных образовательных учреж-
дений – учителей в части требования  нейтрального 
выражения своих взглядов, равно как ограничения но-
шения религиозной одежды (хиджабы) во время учеб-
ного процесса [15].

Раздел 9 Указанного закона устанавливает, что 
различие в обращении по признаку религии и веры в 
религиозной организации не признается дискримина-
цией, если приверженность к определенной религии 
является существенным обстоятельством и обосно-
ванно профессиональными требованиями, характе-
ром осуществляемой деятельности или организации. 
Европейская комиссия признала данное исключение 
обладающим слишком широким смыслом для толко-
вания, пограничным с явлением дискриминации. Так, 
в суд обратилась женщина по факту ее дискримина-
ции. Работодатель – религиозная организация отказал 
в продлении срочного трудового договора по причине 
членства данного работника в другой религиозной ор-
ганизации. Однако Правила данной церкви не содер-
жали запрета и ограничения членства работников в 
других религиозных организациях. В итоге, суд при-
знал право работника на компенсацию [16].

Федеральный закон предусматривает исключе-
ние из принципа запрета дискриминации по возраст-
ному признаку. Отказ в трудоустройстве в связи с не-
достижением возраста 18 лет является обоснованным 
в отношении тех видов работ, где существуют мини-
мальные возрастные требования (например, в целях 
безопасности в отношении пилотов воздушных судов). 
Однако судом незаконным признано положение кол-
лективного договора, содержащие предельный возраст 
для занятия должности бортпроводника [17].

В процессе трудоустройства некорректно задан-
ные работодателем вопросы на собеседовании могут 
стать поводом для обращения в суд по факту дискри-
минации при трудоустройстве. Так, судебной практи-
кой установлено, что такие вопросы как «Сколько Вам 
лет?», «планируете ли вы рождение ребенка?», «обра-
щаетесь ли Вы за медицинской помощью?», касаются 
личной жизни претендента и не относятся к работе, а, 
следовательно, являются незаконными [18].

Работник не обязан давать правдивые ответы на 
такого рода вопросы, не имеющие отношения к работе.

В практике судов РФ аналогичные требования 
не удовлетворяют, поскольку суды не находят в дей-
ствиях работодателя признаков дискриминации. При 
этом сложность возникает при предоставлении надле-
жащих доказательств. 

В качестве санкции за нарушение  запрета дис-
криминации суд вправе присудить выплату компенса-
ции финансовых потерь и морального вреда. Размер 
компенсации финансовых потерь ограничен размером 
оклада, который соискатель мог получить при трудоу-
стройстве. Компенсация морального вреда ограничена 
размером 3-х месячных окладов, за выплатой кото-
рой кандидат вправе обратиться в течение 2 месяцев 
со дня, когда он узнал о нарушении его прав. Размер 
компенсации за дискриминацию в период трудовых 
отношений, а также при их прекращении не ограничи-
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вается предельным размером. 
Законом предусмотрено создание механизмов 

защиты от дискриминации на локальном уровне. Так, 
работник, считающий себя подвергшимся дискрими-
нации, вправе обратиться с жалобой в созданный ра-
ботодателем комитет. Производственный совет вправе 
инициировать и организовать процедуру обжалования, 
члены которого не могут входить в комитет по вопро-
сам дискриминации.

На работодателя возложена обязанность при-
нять соответствующие меры по прекращению пре-
следования на рабочих местах. До устранения обсто-
ятельств, послуживших причиной преследования, 
работник вправе временно приостановить работу без 
потери заработка.

Таким образом, законодательство стран-
участниц ЕС, касающееся дискриминации, проработа-
но на высоком уровне. В Европейском праве принципы 
имеют приоритетное значение. Они являются более 
общими правовыми предписаниями  и служат отправ-
ной точкой в установлении и развитии большинства 
норм. Принцип Запрета дискриминации является од-
ним из самых важных показателей влияния Права Ев-
ропейского Союза на национальное законодательство 
государств-членов ЕС. 

Российское же законодательство недостаточно 
раскрывает столь важные и первостепенные вопросы. 
Уровень разработанности норм, посвященных защите 
лиц, подвергнутых дискриминации на стадии трудоу-
стройства, в рамках сложившихся трудовых отноше-
ний, а также в момент их  прекращения, несоизмеримо 
далёк от  высокого  качества и количества норматив-
ного материала развитого законодательства стран Ев-
ропы.

Таким образом, первоначально видится необ-
ходимость заимствования в национальное законода-
тельство дефиниции понятия «дискриминация в сфе-
ре труда», выработанной на международном уровне, 
с учетом национальных особенностей и сформули-
рованных в ст. 3 ТК РФ оснований дискриминации. 
Последующим этапом в конкретизации принципа 
запрещения дискриминации в сфере труда является 
определение критериев применения принципа запре-
та дискриминации, позволяющих отграничить от иных 
ограничений прав и свобод работников.
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Цель: в связи с вступлением в силу в 2013 г. закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
исследование направлено на анализ преемственности законодательства и существующей практики в сфере управ-
ления системой общего образования, осмысление промежуточных итогов и перспектив развития эффективного 
взаимодействия государства и гражданского общества.

Методология и методы: исследование базируется на сравнительно-историческом и ретроспективном мето-
дах. В качестве основного подхода используется анализ нормативно-правовой базы, теоретических источников и 
разнообразных практик применения принципа государственно-общественного управления общим образованием.

Результаты и практическая значимость: в данном исследовании подводятся промежуточные итоги, про-
шедшего с принятия в 1992г. закона об образовании 20-летия и формулируются выводы о том, что же мешает ши-
рокому развитию практики общественного участия в управлении образованием в постсоветской России.  Ознако-
мившись с лучшими моделями и практиками по реализации ГОУ, авторы обобщают предложения для повышения 
эффективности решения проблем образования, которые будут иметь практическое значение как для  субъектов, 
представляющих интересы государства, так и для субъектов, выражающих интересы в области образования граж-
данского общества.

Научная новизна: обобщены сведения по рискам, а также сформулирована  «формула успеха» в сфере 
государственно-общественного управления образованием в России.
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STATE-PUBLIC MANAGEMENT OF EDUCATION: INTERIM RESULTS AND PROSPECTS

Purpose: due to implement�tion of l�w # 273-FZ “About educ�tion in Russi�n Feder�tion” in 2013, this rese�rch 
is devoted to the �n�lysis of legisl�tion continuity �nd current pr�ctice in m�n�gement of common educ�tion, to the reflec-
tions upon intermedi�te results �nd perspectives of development of effective cooper�tion between st�te �nd civil society.

Methods and methodology: the rese�rch is b�sed on comp�r�tive-historic�l �nd retrospective methods. An�lysis ©
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В ХХI веке руководством страны неизменно 
продвигается идея повышения роли и значения обще-
ства в управлении различными социально-экономи-
ческими процессами в России. В частности, были 
созданы: «Открытое Правительство» Российской Фе-
дерации, элементы электронного парламента, обще-
ственные мониторинги, рейтинги и др.

С первого сентября 2013г. вступил в силу закон,  
подписанный Президентом Российской Федерации, в 
последние дни уходящего 2012г., N 273-ФЗ “Об обра-
зовании в Российской Федерации”, который обсуждал-
ся в обществе в течение 3-х лет в формате электрон-
ного парламента, неоднократно корректировался и 
никого не оставил равнодушным. 

В документах постсоветской России, как в за-
коне «Об образовании» 1992г., провозглашался «демо-
кратический, государственно-общественный характер 
управления образованием» [1, статья 2], так и в Наци-
ональной доктрине образования Российской Федера-
ции в качестве одной из основных задач государства в 
сфере образования было провозглашено «расширение 
участия общества в управлении образованием» [2].

Учитывая, что новый закон «Об образовании» 
провозгласил преемственность государственно-обще-
ственного характера управления системой образова-
ния, то попытаемся проанализировать в данном иссле-
довании, почему же потенциал участия общественно-
сти в управлении общим образованием реализован за 
прошедшие 20 лет далеко не полностью? 

Авторы придерживаются точки зрения, что го-
сударственно-общественное управление (ГОУ) в обра�
зовании – это «постоянное ответственное взаимодей-
ствие в управлении образованием, с одной стороны, 
различных субъектов, представляющих интересы, по-
литику, гарантии и компетенцию государства в области 
образования (органы государственной власти, органы 
управления образованием, руководители образова-
тельных учреждений), и, с другой стороны, различных 
субъектов, выражающих интересы в области образова-
ния гражданского общества, населения». [3, с. 1] 

Ключевая идея государственно-общественного 
управления образованием заключается в том, чтобы 
объединить усилия государства и общества в решении 

проблем образования, представить учителям, учащим-
ся, родителям больше прав и свобод в выборе различ-
ных типов образовательных учреждений, содержания, 
форм и методов в организации учебного процесса.

Тем более вопрос актуален, что в пилотном ре-
гионе по внедрению принципов государственно-обще-
ственного управления в образовании в России, кото-
рым стал в 2006 году Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, опыт сложился более чем успешный, 
что позволило распространить практику ХМАО на 
другие регионы. 

На начальном этапе был принят региональный 
закон автономного округа «О государственно-обще-
ственном управлении в сфере общего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 
29.09.2006г. №104-ОЗ, который создавал государствен-
но-общественный совет автономного округа по обра-
зованию. С 2007 года данный Совет успешно функци-
онирует под руководством заместителя председателя 
Думы ХМАО, что позволяет эффективно решать са-
мые сложные задачи в сфере образования [4].

Значительных успехов в системе ГОУ в ХМАО 
удалось достичь, в первую очередь по тому, что в свое 
время была сформирована региональная команда тью-
торов в количестве 36 человек, которые наладили си-
стему проведения семинаров во всех муниципальных 
образованиях и вели консультирование по всем возни-
кающим вопросам. 

Также залогом успеха стало наличие обратной 
связи. Когда на окружном и муниципальном уровнях 
организован мониторинг развития ГОУ, который по-
зволяет выявлять динамику происходящих изменений, 
эффективность используемых механизмов, факторы, 
способствующие и препятствующие внедрению.

В качестве препятствий для внедрения ГОУ в  
отчетах Департамента образования и молодежной по-
литики ХМАО – Югра отмечены:

•	непрофессионализм общественных управля-
ющих;

•	недостаток мотивации у общественности;
•	недостаток возможностей для обучения 

школьных управляющих. 
Сегодня имеются многочисленные научные ис-
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следования, посвященные различным аспектам, в том 
числе, исторической ретроспективе взаимодействия 
государства и общества в сфере образования. Наибо-
лее глубокие исследования, на наш взгляд, предста-
вили Н.М Федорова, которая защитила докторскую 
диссертацию по педагогике по теме «Становление го-
сударственно-общественного управления школьным 
образованием в России» [5] и В.И. Гусаров, в моногра-
фии «Государственно-общественное образование» [6].

В частности, Н.М. Федорова в своем исследо-
вании делает вывод, что «активное  участие общества 
в управлении школьным образованием возможно при  
открытом согласовании позиций сторон, определении 
приоритетов и запросов общества в отношении школь-
ного образования», а достичь этого можно только соз-
дав коммуникативное поле взаимодействия государ-
ства и общества. [5, с. 38]

А рисками для функционирования ГОУ автор 
называет: бюрократизацию управленческого аппара-
та; «несоответствие между декларируемыми демо-
кратическими общественными ценностями и реаль-
ной практикой управления государством и всеми его 
структурами» и др.  [5, с. 34] 

Гусаров В.И. в своем исследовании отмечает, 
что за 20 лет, прошедшие с момента принятия «Зако-
на об образовании», отсутствовало элементарное «со-
гласованное понимание значений ключевых категорий 
и видение желаемого будущего состояния ситуации в 
сфере отношений государства, гражданского общества 
и образования» [6, с. 2].   

На практике реализация заявленного законом 
принципа сдерживалась «отсутствием в законодатель-
стве РФ специальных юридических норм для органи-
зационно-правового оформления государственно-об-
щественного характера управления» [6, с. 239].   

В частности, регламентацию управления го-
сударственным и муниципальным образовательным 
учреждением Закон относил в основном, к уставу 
образовательного учреждения, который утверждал-
ся его учредителем, «в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации, порядок 
формирования органов управления образовательного 
учреждения и их компетенция определяются уставом 
образовательного учреждения» [1, п. 2.1 ст. 35]. Пункт 
7б части 1 статьи 13 Закона требовал указать в уста-
ве образовательного учреждения структуру, порядок 
формирования органов управления, их компетенцию и 
порядок организации их деятельности [7].  

А некоторые  формы ГОУ, которые являлись 
старейшими в России, имели успешный опыт – речь 
идет об институте попечительства об образовании, 
были трансформированы таким образом, что от перво-
начальной идеи не осталось и следа (Постановление 
Правительства РФ № 1379 от 10.12.1999 г. «Об ут-
верждении Примерного положения о попечительском 

совете общеобразовательного учреждения в Россий-
ской Федерации»). 

На практике, за прошедшие 20 лет, институ-
ты ГОУ образованием сложились в большей степени 
в сфере высшего образования (полномочия ученого 
совета вуза, выборность ректора, студенческое са-
моуправление и др.). В основном это связано с тем 
фактом, что в федеральном законе  «О высшем и по-
слевузовском образовании» особенности управления 
учреждениями высшего образования сформулированы 
более четко. 

Приведем мнение еще одного специалиста по 
вопросам ГОУ. В частности,  Министр образования и 
науки Челябинской области А.И. Кузнецов, считает, 
что запрос со стороны всех участников образователь-
ного процесса на повышение эффективности системы 
государственно-общественного управления в образо-
вательных учреждениях, несомненно, существует но, 
«ожидаемые и получаемые результаты от привлечения 
общественности к управлению образовательного уч-
реждения не всегда совпадают». 

Причинами этого противоречия Александр Иго-
ревич называет:

• неготовность родительской общественности 
брать ответственность за принимаемые управленче-
ские решения; 

• неготовность представителей органов ГОУ к 
участию в разработке и реализации основных образо-
вательных программ и др. [8, с. 239]   

Одним из ярких примеров государственно-об-
щественного характера управления образовательной 
организацией, опыт которого в Министерстве обра-
зования и науки Челябинской области рекомендуют к 
изучению, является деятельность МАОУ СОШ с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 104 г. Че-
лябинска. На сайте школы, помимо обязательных эле-
ментов, представлена широчайшая палитра органов 
«самоуправления и соуправления» образовательным 
учреждением, функции, принципы и периодичность 
их работы, а также Конституция школы, проект «Пра-
ва человека в школе ЮНЕСКО» и др.

В Уставе образовательного учреждения, в статье 
128 перечислены следующие формы самоуправления: 
Совет МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска, Педагогиче-
ский совет, Общее собрание работников, Попечитель-
ский совет, Родительский совет, Совет Представитель-
ства обучающихся [9].

Справедливости ради следует отметить, что 
МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска создавалась в 1993 
году как муниципальная экспериментальная площад-
ка по гуманизации образования и работала в системе 
ассоциированных школ ЮНЕСКО. На данном этапе 
школа является стажировочной площадкой, в том чис-
ле, по программе «Современный образовательный ме-
неджмент. Принцип государственно-общественного 
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управления в образовании». Отчет МАОУ СОШ №104 
о работе за 2012г. в формате стажировочной площадки 
представлен на сайте образовательного учреждения [9]. 

Какова же формула успеха государственно-об-
щественного характера управления МАОУ СОШ № 
104? На наш взгляд здесь взаимодействуют несколько 
элементов: это и статус образовательного  учреждения 
– автономное, и отбор учеников, который до недавнего 
времени осуществляла школа, и концепция – гумани-
зации образования, на которой строится работа педа-
гогического коллектива, и несомненный организатор-
ский талант руководителя, и многое другое.

В качестве трудностей при внедрении ГОУ ди-
ректор МАОУ СОШ № 104, Петрова Ольга Викторов-
на называет:

• сопротивление педагогов временной, духов-
ной и физической затратности ГОУ;

• сопротивление родителей из-за занятости на 
работе, целевой установки на зарабатывание денеж-
ных средств; 

• сложившееся мнение родителей о низком 
уровне образования в России и низком качестве рабо-
ты педагогов. 

Какие же изменения, касающиеся ГОУ, вносит 
новый закон об образовании? В ст. 3 Федерального за-
кона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» по прежнему провозглашают-
ся следующие принципы государственной политики в 
сфере образования: 

- автономия, информационная открытость и 
публичная отчетность образовательных организаций, 
академические права и свободы педагогических ра-
ботников и обучающихся, предусмотренные данным 
Федеральным законом;

- демократический характер управления образо-
ванием, обеспечение прав всех участников образова-
тельного процесса на участие в управлении образова-
тельными организациями [10, ст. 3].

Управление образовательной организацией 
(ОО) осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. В частности, пункт 
4 статьи 26 вводит перечень коллегиальных органов 
управления в ОО: общее собрание (конференция) ра-
ботников ОО (и обучающихся в профессиональной 
ОО и ВУЗах); педагогический или ученый совет; по-
печительский, управляющий или наблюдательный 
советы и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом соответствующей образо-
вательной организации.

Структура, порядок формирования, срок полно-
мочий и компетенция данных органов управления, по-
прежнему устанавливаются уставом образовательной 
организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации [10, ст. 26, п.5]  

Пункт 6 статьи 26 Закона гласит, что в целях 

учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников по вопросам управления 
ОО и при принятии образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы, по инициативе вышеперечис-
ленных субъектов:

1) создаются советы обучающихся (в профес-
сиональной образовательной организации и ВУЗах 
- студенческие советы), советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
или иные органы (далее - советы обучающихся, сове-
ты родителей);

2) действуют профессиональные союзы обуча-
ющихся и (или) работников образовательной органи-
зации [10, ст. 26, п.6].   

В статье 34 (п.1, подпункт 17) предоставлены 
академические права обучающимся, а в статье 44 (п.3, 
подпункт 7) права родителям (законным представите-
лям) несовершеннолетних обучающихся, на участие в 
управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом.

Также Закон в статье 45 предусматривает за-
щиту прав обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся. В 
частности, в целях защиты своих прав обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершенно-
летних обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе: обращаться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений, в том числе по вопросам о нали-
чии или об отсутствии конфликта интересов педагоги-
ческого работника.

Что касается комиссии по урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отношений, 
то она создается «в целях урегулирования разногласий 
между участниками образовательных отношений по во-
просам реализации права на образование, в том числе 
в случаях возникновения конфликта интересов педа-
гогического работника, применения локальных норма-
тивных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания» [10, ст. 45].   

Данная комиссия создается в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, из рав-
ного числа представителей работников организации, 
совершеннолетних обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, и ее решения являются обязательными для всех 
участников образовательных отношений в организа-
ции и «подлежат исполнению в сроки, предусмотрен-
ные указанным решением»  [10, там же].  

И только в главе 12 Закона, в статье 89 (для срав-
нения в Законе РФ «Об образовании» 1992г., данные 
принципы провозглашаются во 2 статье) зафиксирова-
но, что управление системой образования осуществля-
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ется на принципах законности, демократии, автоно-
мии образовательных организаций, информационной 
открытости системы образования и учета обществен-
ного мнения и носит государственно-общественный 
характер [10, ст. 89].   

Также в данной главе говориться об управление 
системой образования, которая включает в себя неза�
висимую оценку качества образования, общественную 
и общественно-профессиональную аккредитацию. Но 
в статье 96 уточняется тот факт, что общественная 
аккредитация организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и профессионально-обще-
ственная аккредитация образовательных программ 
проводятся на добровольной основе и не влекут за 
собой дополнительные финансовые обязательства го-
сударства.

Еще находясь в должности Президента Россий-
ской Федерации, Д.А. Медведев на совещании по во-
просам школьного образования, 19.04.2012г., заявил 
«желательно, чтобы директоров выбирали на кон-
курсной основе», а эффективность их работы «име-
ет смысл оценивать по конкретным показателям и, 
конечно, с учётом мнения родителей и, естественно, 
учеников» [11].   

На этом же совещании, Дмитрий Анатольевич 
поддержал идею, о создании саморегулируемой ор-
ганизации директоров школ. «Это действительно ци-
вилизованный мировой путь, когда сама корпорация 
определяет лучших и, с другой стороны, освобожда-
ется от худших». Данной организации могут быть, 
переданы полномочия по аттестации, по сертифика-
ции различных стажировочных площадок, «и, конечно, 
должна быть зафиксирована реальная ответственность 
организации за те решения, которые ею принимаются». 

И если с созданием саморегулируемой орга-
низации директоров школ вопрос до сих пор на ста-
дии обсуждения, то вопрос введения  механизмов 
эффективного контракта для руководителей образо-
вательных учреждений был прописан к концу 2012г. 
в Плане мероприятий (дорожной карте) к Закону об 
образовании [12].  

 В частности, мероприятия по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере общего об-
разования, соотнесли с этапами перехода к эффектив-
ному контракту.  Предложено разработать и внедрить 
механизмы эффективного контракта с руководителями 
образовательных учреждений общего образования; 
разработать методические рекомендации по стимули-
рованию руководителей, направленных на установле-
ние взаимосвязи между показателями качества предо-
ставляемых услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательного учреж-
дения общего образования (в том числе по результатам 
независимой оценки) [12, ч.2, раздел 4, п. 8].   

Остается добавить, что в статье 97 Нового Зако-

на об образовании, подтверждается принцип информа-
ционной открытости системы образования [10, ст. 97]. 
Например, в Челябинской области по итогам 2012г. 
все 764 дневных образовательных учреждений (из ко-
торых статус автономных приобрели 99 учреждений, 
бюджетных – 353, казенных – 310) все образователь-
ные учреждения обеспечивают открытость и обще-
доступность ряда своих документов, к числу которых 
относятся: 

• устав учреждения;
• свидетельство о государственной регистра-

ции учреждения;
• решение учредителя о создании учреждения;
• решение учредителя о назначении руководи-

теля ОУ;
• положение о филиалах, представительствах 

ОУ;
• план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения;
• годовая бухгалтерская отчетность учрежде-

ния;
• сведения о проведенных в отношении учреж-

дения контрольных мероприятиях и их результатах;
• государственное или муниципальное задание 

на оказание услуг выполнение работ);
• отчет о результатах деятельности учреждения 

и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного или муниципального имущества [8, с. 239].   

Таким образом, Закон N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012г. не толь-
ко сохраняет в теории государственно-общественный 
характер управления образованием в России, но и от-
части расширяет возможности различных субъектов, 
выражающих интересы в области образования граж-
данского общества, населения. Например, это касается 
вводимых комиссий по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, которые 
под разными наименованиями по мере необходимости 
собирались и раньше в образовательном учреждении, 
но нюансы их деятельности законодательно прописа-
ны не были и др.

Подводя промежуточные итоги, мы пришли к 
следующему выводу, что широкому развитию практи-
ки общественного участия в управлении образованием 
в постсоветской России мешают: 

• отсутствие согласованного понимания значе-
ний ключевых категорий и видения желаемых отно-
шений государства и гражданского общества в сфере 
образования;

• несоответствие между декларируемыми де-
мократическими общественными ценностями и ре-
альной практикой управления государством системой 
образования;

• недостаточная проработанность нормативной 
базы в сфере ГОУ;
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• правовая некомпетентность и непонимание 
участниками органов общественного управления сво-
их реальных полномочий;

• низкая социальная активность, сопротивле-
ние родителей из-за занятости на работе и целевой 
установки на зарабатывание денежных средств; 

• непрофессионализм общественных управля-
ющих, и как следствие, неготовность родительской об-
щественности брать ответственность за принимаемые 
управленческие решения;

• инертность и сопротивление педагогов вре-
менной и духовной затратности ГОУ (они тоже роди-
тели и им тоже надо зарабатывать деньги и кормить 
семью).

Ознакомившись с практикой реализации ГОУ в 
России, авторы данного исследования обобщают сле-
дующие предложения для повышения эффективности 
решения данной проблемы. 

Во-первых, начать работу следует с широкой 
информационной кампании по продвижению среди 
населения идеологии, преимуществ, и проектов рас-
ширения общественного участия в управлении образо-
ванием. С внедрения инструментов общественной экс-
пертизы федеральной (региональной, муниципальной) 
образовательной политики.

С другой стороны, с осознания руководством 
страны того факта, что сохранение в современных 
условиях «модели вертикального государственного 
управления не просто неэффективно, но и способно 
привести к гражданскому недовольству, индифферент-
ности, возникновению социальной напряженности во-
круг образовательных институций» [6, с. 240]. Собы-
тия в Украине это четко показали.

Во-вторых, следует обобщить базу данных луч-
ших моделей и практик общественно государственно-
го управления образовательными учреждениями, кото-
рые успешно реализованы в стране на данном этапе. 
Данный опыт стоит представить на сайтах Управлений 
образованием, образовательных учреждений, социаль-
ной сети работников образования и в специализиро-
ванных СМИ, чтобы ликвидировать информационные 
пробелы у заинтересованных сторон.

Также, воспользоваться опытом профессиона-
лов. Например, в Москве в 2009 году создан Институт 
развития государственно-общественного управления 
образованием, и в качестве своей миссии они заявля-
ют - подготовку и издание просветительских матери-
алов, оказание квалифицированных образовательных, 
научно-методических, экспертно-аналитических, про-
ектно-разработческих, консультативных и иных услуг 
организациям и гражданам, развивающим практику 
государственно-общественного управления в сфере 
образования [13]. 

При условии, что деятельность данного инсти-
тута будет признана государственными органами про-

фессиональной (в составе педагогического коллектива 
заявлены основоположники теории ГОУ), то на базе 
ИРГОУО создать экспериментальную площадку по 
внедрению основ ГОУ.

И наконец, бороться с иждивенческими на-
строениями в обществе, что школа одна, желательно 
бесплатно, должна заниматься нашими детьми! Она – 
школа, конечно должна, но только вместе мы достиг-
нем синергетического эффекта в деле воспитания под-
растающего поколения.
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Цель. Изучение методов оценки инновационного потенциала выпускников, новых форм обучения в городе 
Екатеринбурге и городе Инсбруке. 

Методы. Проанализированы нормативно-правовые источники России и Австрии, проведено анкетирова-
ние в рамках научно-исследовательской работы, проведено качественное исследование российских и австрий-
ских экспертов. Определены проблемные зоны в образовательном процессе. 

Результаты. Статья подготовлена по итогам научно-исследовательской работы «Методы оценки иннова-
ционного потенциала учащихся выпускных классов в средней школе», признанной победителем конкурса науч-
но-исследовательских проектов, организованным Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы среди филиалов в 2013 году. При подготовке статьи также учитывался опыт реализации в Уральском  
институте – филиале РАНХиГС федеральной программы «Подготовка управленческих кадров в сфере образова-
ния».

Научная новизна. Научная новизна заключается в разработке методики оценки инновационного потенци-
ала выпускников российских и австрийских школ, выявлены общие черты в портретах выпускников двух стран 
и «лучшие практики» работы с учениками в российских и австрийских гимназиях. Даны рекомендации для рос-
сийских школ при составлении индивидуальных планов развития.
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В современном обществе остро стоит проблема 
переориентации целей и смыслов образовательного 
процесса: успешно сдать ЕГЭ, получить престижный 
аттестат, поступить на бюджетное отделение. Под-
линные смыслы получения образования, связанные 
с развитием личности, все больше уступают место 
прагматической ориентации, превращая образование в 
символический капитал. 

 Не только родительское и профессиональное 
педагогическое сообщество осознают эту проблему. 
Руководители системы образования, разрабатывая 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования [1] 
ориентирует педагогическое сообщество на создание 
инновационных компетенций выпускников.  Портрет 
выпускника школы содержит целый ряд инновацион-
ных характеристик: 

•	мотивированность на творчество и инноваци-
онную деятельность;

•	креативный и критически мыслящий, актив-
но и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность образования и науки, труда и творчества для 
человека и общества

•	готовность к сотрудничеству, способность 
осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 
и информационно-познавательную деятельность;

•	мотивированность на образование и самооб-
разование в течение всей своей жизни.

•	готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, вклю-
чая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретиро-
вать информацию, получаемую из различных источ-
ников;

•	умение использовать средства информацион-
ных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организа-
ционных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;

•	способность к инновационной, аналитиче-

ской, творческой, интеллектуальной деятельности.
Вместе с тем, реальная практика формирования 

инновационного потенциала, инновационных компе-
тенций выпускников  во многом оказывается проблем-
ной. Острота этой проблемы особенно обострилась 
в условиях введения новой формы государственной 
аттестации выпускников – единого государственного 
экзамена. Многочисленные исследования, оценки пе-
дагогического сообщества показывают, что доминиру-
ющей становится прагматическая ориентация выпуск-
ников, мотивированных исключительно на успешную 
сдачу ЕГЭ, преобладание «натаскивания» в ущерб 
развитию креативных, инновационных компетенций, 
инновационного потенциала  учащихся. Анализ этой 
проблемной ситуации обусловливает актуальность 
темы социологического анализа методов оценки инно-
вационного потенциала  выпускников. 

 В социологии  образования понятие «иннова-
ционного потенциала» неразрывно связано с понятием 
«качества образования». Социолог, изучая процесс раз-
вития личности, формирование  инновационного по-
тенциала выпускника фиксирует внимание на процес-
се  социализации личности к изменяющимся условиям 
окружающей среды. [18, ст. 13]. В условиях транс-
формирующегося общества, – отмечал К.Манхейм, 
–  необходимо актуализировать постановку проблемы 
качественного образования в направлении развития 
«особого типа людей – с особыми навыками», ко-
торые должны появиться в «нужной форме и в необ-
ходимой степени» [10, ст. 112-159]. Тот, кто пытается 
сфор мулировать неизменные вечные ценности, скоро 
понимает, что они слишком абстрактны, чтобы при-
дать определенную конкретную форму образованию 
в данный момент». Основной задачей воспитания, 
по мнению К. Манхейма, является не столько разви-
тие качеств людей в приспособительных тенденциях, 
сколько их готовность высту пать в качестве «агентов» 
социального действия на высоких ступенях обще-
ственной трансформации [10, ст. 112-113].

 Для адекватной интерпретации понятий «ин-
новационный потенциал», «качество образования» со-
циологу важно изучать как социальные ожидания, так 
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и степень удовлетворенности различных социальных 
групп, субъектов образовательной деятельности (как 
непосредственно включенных в систему образования, 
так и косвенно связанных с ней) результатами образова-
ния. Анализ потребностей, интересов различных участ-
ников образовательного процесса позволяет получить 
адекватное представление о качестве образования.

 При разработке методики оценки инноваци-
онного потенциала выпускников мы исходим из сле-
дующих принципов. 

Во-первых, принцип полисубъектности в оцен-
ке результатов образовательной деятельности, учет 
интересов различных участников образовательного 
процесса отражает современные мировые тенденции в 
разработке инновационных процедур оценки. 

Вместе с тем, учет полисубъектности во многом 
остается благим пожеланием, декларацией, не нашед-
шим должного организационно-методического вы-
ражения при разработке индикаторов и проведении 
процедур диагностики инновационного потенциала в 
системе оценки качества образования. 

Во-вторых, переход от практики жесткого ад-
министрирования при разработке параметров оцен-
ки к практике управляющего воздействия. 

Обращение к опыту российских и западных 
«лучших практик» позволило выделить ряд  тенден-
ций в теории и практике оценки инновационного 
потенциала. При формировании индикаторов, про-
слеживается тенденция видения результатов обучения 
с позиций не только и не столько управляющих струк-
тур, сколько с учетом интересов различных участни-
ков образовательной деятельности. Значимыми оказы-
ваются такие параметры:

  как коллегиальность при принятии реше-
ний, возможность ученика повлиять на выстраивание 
индивидуальной траектории обучения, наличие об-
ластей, в который ученик может осуществлять выбор 
школьных предметов, содержания, форм и методов 
обучения, глубины и продолжительности обучения и 
т.п. с учетом своих интересов и потребностей; 

  диагностика ожиданий, мотивов, интересов и 
потребностей всех участников образовательного про-
цесса (ученика и его родителей, учителя и управленца), 
постановка управленческих целей и уточне ние целей 
с «группами интересов», взаимосогласован ность мето-
дов и программ; 

  поддержка положительных измене ний на 
всех уровнях, положительное от ношение учеников к 
своей будущей деятельности; 

  cтепень участия образовательного учрежде-
ния в формировании и развитии инновационных ком-
петенций выпускника, таких как стремление к разви-
тию; любознательность и креативность; позитивный 
настрой и умение выходить из кризисных ситуаций; 
открытость к изменениям; умение выстраивать комму-

никации;
  готовность профессионального педагогиче-

ского сообщества к выстраиванию горизонтальной 
коммуникации с учащимися, использование иннова-
ционных методов, активных форм обучения;

  система оценки качества работы педагога, 
степень стимулирования к использованию современ-
ных методов развития инновационных компетенций 
учеников;

  препятствия и факторы успеха эффективной 
деятельности школы. 

Руководствуясь этими критериями, были раз-
работаны анкеты для четырех групп респондентов – 
участников образовательного процесса: выпускников, 
их родителей, обучающих их педагогов и руководите-
лей системы образования (эксперты). Группам респон-
дентов предлагалось ответить на схожие вопросы, что 
позволило выявить позиции и интересы различных 
участников образовательного процесса на методы 
формирования и развития инновационного потенциа-
ла учащихся.  

Социологический анализ методов формиро-
вания инновационного потенциала сосредоточен на 
опыте лучших практик образовательных учреждений 
двух городов: Екатеринбурга (Российская Федерация) 
и Инсбрук (Австрия). В рамках данного научно-иссле-
довательского проекта мы были нацелены на анализ 
опыта «лучших практик» - поэтому в выборку попали 
2 типа образовательных учреждений: гимназии и шко-
лы с углубленным изучением отдельных предметов. 

 Система оценки уровня знаний выпускников в 
РФ и Австрии имеет ряд общих черт. Если российские 
выпускники сдают единый государственный экзамен, 
то австрийских выпускников ждет «матура» – схожий 
экзамен на аттестат зрелости, который сдается один 
раз в год в выпускном классе. На матуру выносится 
часть обязательных предметов, часть – по выбору уче-
ников. Результаты матуры дают возможность выпуск-
никам, также как российским результаты ЕГЭ, посту-
пить в высшие учебные заведения. 

 По данным Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области  в го-
роде Екатеринбурге 161 образовательное учреждение, 
в которых обучается 6680 учеников старших классов. 
В городе представлены разные типы образовательных 
учреждений, из которых 27 гимназий 1120 (выпускни-
ков) и 26 школ с углубленным изучением отдельных 
предметов (1078 выпускников). В Инсбруке 18 обра-
зовательных учреждений можно отнести к категории 
гимназий и школ с углубленным изучением предметов. 

В Екатеринбурге исследование проводилось в 
известных и престижных гимназиях города, которые 
отличает высокое качество образования выпускников: 
№2, №70, в  школах с углубленным изучением отдель-
ных предметов («Гелиос» - с углубленным изучением 
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информатики, школе №39 (с углублённым изучением 
французского языка). 

В Инсбруке исследование проводилось в Феде-
ральной реальной гимназии Адольф Пихлер Платц и 
школе с углубленным изучением отдельных предметов 
– в Циллертальской туристической школе. 

В качестве групп интересов представлены сле-
дующие категории респондентов: 

  руководители и специалисты Министерства 
общего и профессионального образования Свердлов-
ской области, руководители гимназий и школ с углу-
бленным изучением отдельных предметов г. Екатерин-
бурга и г. Инсбрука - эксперты; 

  педагоги, работающие в выпускных классах 
гимназий и школ с углубленным изучением отдельных 
предметов  г. Екатеринбурга; г. Инсбрука; 

  учащиеся выпускных классов гимназий и 
школ с углубленным изучением отдельных предметов  
г. Екатеринбурга; г. Инсбрука;  

  родители учащихся выпускных классов гим-
назий и школ с углубленным изучением отдельных 
предметов  г. Екатеринбурга; г. Инсбрука. 

 Выборочная совокупность составила 279 ре-
спондентов, из них: в России – 206 чел: учащихся вы-
пускных классов – 117 чел; учителей старших классов 
– 32 чел.; родителей – 47 чел.; экспертов – 10 чел. В 
Австрии – 73 чел: учащихся выпускных классов – 49 
чел.; учителей старших классов – 8 чел.; родителей – 
12 чел.; экспертов – 4 чел.

 Остановимся на некоторых принципиальных 
положениях проведенного исследования. 

 Насколько участниками образовательной де-
ятельности осознается необходимость формирования 
и развития инновационных стремлений выпускника, 
какие у них ожидания  от школьного образования?

 Всем группам респондентов был задан во-
прос: «Чего Вы ждете от школьного образования се-
годня?» Все данные в таблицах приведены в процен-
тах от числа опрошенных.

Рейтинг приоритетов в ожиданиях российских 
и австрийских учеников распределился по- разному. 
Главная ориентация австрийских выпускников на со-
держательную составляющую образовательного про-
цесса: на то, что «школьное образование дает глубокие, 
прочные знания по всем предметам» а также поможет  
ориентироваться в выборе дальнейшего жизненного 
пути».  Приоритетом для сегодняшних российских 
школьников – качественная  подготовка к сдаче ЕГЭ. 

 Вторая строчка в группе приоритетов учени-
ков совпала – влияние образования на развитие лич-
ности неоспоримо в обеих группах респондентов. 
Добавим, что австрийские школьники ожидают еще 
и серьезной профориентационной направленности 
школьного образования. 

 Что замыкает рейтинг ожиданий? Меньше 
всего российские выпускники ждут, что школа нау-
чит их проявлять инициативу, австрийцы не слишком 
заинтересованы в общей любознательности. Надеж-
да на то, что школа поможет раскрыть их творческий 
потенциал в обеих группах респондентов невелика 
(порядка 20%). 

 Сходный вопрос был задан и родителям вы-
пускников. Насколько они разделяют и поддержива-
ют ожидания своих детей от школьного образования 
(табл. 2)? 

 Родители в Инсбруке, также как и их дети, 
ждут, что школа поможет выпускникам сориентиро-
ваться в выборе дальнейшего жизненного пути,  даст 
глубокие, прочные знания по всем предметам. 

 Аналогичные ожидания высказывает и ро-
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Чевтаева Н.Г., Кузнецова Ю.М., Рогулев А.И.

Таблица 1. Ожидания УЧЕНИКОВ от школьного образования сегодня

Варианты ответа 
Школьное образование: Ученики России Ученики Ав-

стрии

помогает ориентироваться в выборе дальнейшего жизненного 
пути 31,9 67,3 ( I)

дает глубокие, прочные знания по всем предметам 33,6 73,5( I)
должно качественно подготовить к сдаче ЕГЭ (РФ), матуры 

(Австрия) 50,4 (I) 36,7
помогает формировать самостоятельность 26,1 38,8

помогает выбрать профессию 28,6 42,9 (II) 
способствует развитию личности 38,7 (II) 40,8 (II)

помогает раскрыть творческий потенциал 21,0 20,4
помогает сформировать потребность в непрерывном образова-

нии и самообразовании 26,9 26,5
помогает формировать любознательность 21,0 14,3

учит эффективно общаться 19,3 36,7
помогает формировать инициативу 15,1 38,8
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дительское сообщество Екатеринбурга. В отличие от 
своих детей, ценность «глубины и прочности знаний» 
осознается родителями острее. 

 Для формирования инновационного потенци-
ала важны такие качества, как стремление к развитию 
– именно этих качеств ожидает от своих детей все ро-
дительское сообщество. Вера в творческий потенциал 
своих детей сильнее у российских родителей.

Обращает внимание и то, что австрийские роди-
тели, в отличие от своих детей,  ждут, что школа сумеет 
развить в учениках и любознательность и  инициативу. 

 Можно, таким образом сделать вывод, что за-
просы родителей к системе образования выше, чем у 
их детей. При этом родители в Инсбруке в большей 
степени, чем в Екатеринбурге ожидают от школы ори-
ентации на развитие инициативы и любознательности 
выпускников - то есть качеств, составляющих базовые 
характеристики инновационности.  

 Проанализируем ответы на вопрос об ожида-

ниях от школьного образования профессионального 
педагогического сообщества (табл.3).

Педагогическое сообщество едино в том, что 
школа призвана помочь ученикам ориентироваться в 
выборе дальнейшего жизненного пути,  способство-
вать развитию личности, сформировать самостоя-
тельность. При этом российские педагоги гимназий в 
большей степени ориентированы на раскрытие твор-
ческого потенциала ребенка, австрийцы подчеркивают 
приоритет глубоких и прочных знаний.  

 Ориентации управленческого сообщества во 
многом близки их коллегам педагогам: основная цель 
образования – развитие личности, австрийские экс-
перты солидарны со своими коллегами в приоритете 
прочных знаний, но при этом обращают внимание на 
необходимость развития инициативы у своих учени-
ков (табл.4). Российские управленцы настаивают на 
необходимости формировать потребности в непрерыв-
ном образовании.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Чевтаева Н.Г., Кузнецова Ю.М., Рогулев А.И.

Таблица 2. Ожидания РОДИТЕЛЕЙ от школьного образования сегодня

Варианты ответа
Школьное образование:

Родители  
России

Родители Ав-
стрии

помогает ученикам ориентироваться в выборе дальнейшего жиз-
ненного пути 57,1 (I) 50,0 (I)

дает глубокие, прочные знания по всем предметам 57,1 (I) 41,7 (II)
должно качественно подготовить к сдаче ЕГЭ (РФ), матуры (Ав-

стрия) 28,6 41,7 (II)
помогает формировать самостоятельность 42,9 (II) 16,7

помогает выбрать профессию 28,6 41,7 (II)
способствует развитию личности 42,9 (II) 50,0 (I)

помогает раскрыть творческий потенциал ребенка 42,9 (II) 33,3
помогает сформировать потребность в непрерывном образовании 

и самообразовании 28,6 16,7
помогает формировать любознательность 28,6 50,0 (I)

учит эффективно общаться 28,6 16,7
помогает формировать инициативу 28,6 41,7 (II)

Затрудняюсь ответить 0,0 8,3

Таблица 3. Ожидания ПЕДАГОГОВ от школьного образования сегодня

Варианты ответа
Школьное образование:

Учителя  
России Учителя Австрии

помогает ученикам ориентироваться в выборе дальнейшего 
жизненного пути 59,4 (I) 62,5 (I)

дает глубокие, прочные знания по всем предметам 31,3 75,0 (I)
должно качественно подготовить к сдаче ЕГЭ (РФ), матуры 

(Австрия) 31,3 62,5 (I)
помогает формировать самостоятельность 40,6 (II) 50,0 (II)

помогает выбрать профессию 15,6 25,0
способствует развитию личности 75,0 (I) 62,5 (I)

помогает раскрыть творческий потенциал 43,8 (II) 12,5
помогает сформировать потребность в непрерывном образо-

вании и самообразовании 40,6 (II) 12,5
помогает формировать любознательность 37,5 25,0

учит эффективно общаться 25,0 37,5
помогает формировать инициативу 28,1 25,0
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Подводя итог, отметим несколько ключевых по-
зиций, значимых для диагностики мотивации на раз-
витие инновационного потенциала:

  Все участники образовательного процесса, 
как в России, так и в Австрии подчеркивают значи-
мость развития личности в процессе обучения. 

  Ориентации на развитие творческого потен-
циала учеников ярче выражены у российских респон-
дентов (рис10), особенно среди родителей и педагогов; 

  В европейской практике образовательного 
процесса преобладают ожидания на глубину и проч-
ность знаний (рис.1), причем как у выпускников, так 
и у их педагогов.

Выбрав в качестве объекта эмпирического ис-

следования престижные образовательные учреждения 
городов Екатеринбурга и Инсбрука, нам важно выло 
понять, какие инновационные технологии обучения 
используют эти образовательные учреждения. Респон-
дентам было предложено отметить, какие формы об-
учения используются сегодня в школе. Сравнительный 
анализ ответов учеников показывает, что традицион-
ные формы обучения, такие как конспектирование, 
контрольные и устные опросы преобладают в прак-
тике образовательных учреждений, как России, так и 
Австрии (табл.5).

Из инновационных, интерактивных форм об-
учения в европейской практике образования преобла-
дают групповые формы (мозговые штурмы, решение 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Чевтаева Н.Г., Кузнецова Ю.М., Рогулев А.И.

Таблица 4. Ожидания ЭКСПЕРТОВ от школьного образования сегодня

Варианты ответа Эксперты России Эксперты Австрии
помогает ученикам ориентироваться в выборе дальнейшего 

жизненного пути 37,5 0,0

дает глубокие, прочные знания по всем предметам 12,5 50,0
должно качественно подготовить к сдаче ЕГЭ (Россия), мату-

ры (Австрия) 37,5 0,0

помогает формировать самостоятельность 37,5 0,0

помогает выбрать профессию 37,5 100,0

способствует развитию личности 62,5 50,0

помогает раскрыть творческий потенциал 25,0 0,0
помогает сформировать потребность в непрерывном образо-

вании и самообразовании 62,5 0,0

помогает формировать любознательность 12,5 0,0

учит эффективно общаться 25,0 100,0

помогает формировать инициативу 12,5 100,0
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Австрия 20,4 33,3 12,5 0
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2

Рис. 1. Ожидания различных участников образовательного процесса того, 
что школа поможет раскрыть ученику его творческий потенциал
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задач в команде). Ученики российских гимназий чаще 
участвуют в Олимпиадах, выполняют лабораторные 
работы, учатся проектному мышлению. Даже проведе-
ние конференций для россиян более известная форма 
обучения.

Как в Екатеринбурге, так и в Инсбруке игровые 
формы обучения, а тем более такие пока еще дорого-
стоящие технологии как Вебинары (онлайн-семинары, 
веб-конференции через Интернет в режиме реального 
времени) не слишком распространены. Использование 
этих технологий требует не только соответствующих 
материальных ресурсов, но и профессиональных ком-
петенций педагогов.  

 Какие же из используемых форм обучения вы-
зывают наибольший интерес у старшеклассников? Во-

прос был задан в открытой форме, но ученики дали на 
него развернутые ответы (табл.6). 

Чаще всего российские ученики (каждый чет-
вертый респондент) отмечали интерес к игровым 
формам обучения, работе в группах, нравятся им раз-
вивать исследовательские навыки, выполняя лабора-
торные работы. Возможность обсудить проблемы на 
конференциях; углубиться в изучения определенной 
темы при подготовке к олимпиаде, не просто воспро-
изводить материал, вслед за учителем, но и участво-
вать в разработке проектов – это интересно более 15 % 
респондентам. 

 Интерес австрийских учеников сконцентри-
рован главным образом вокруг двух форм обучения 
– групповая (каждый второй) и проектная работа (каж-
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Чевтаева Н.Г., Кузнецова Ю.М., Рогулев А.И.
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Рис.2 Ожидания различных участников образовательного процесса того, что школа дает 
глубокие, прочные знания по всем предметам

Таблица 5. Формы обучения, которые используются в Вашей школе

Варианты ответа Ученики России Ученики Австрии
1.	 Запись учебной информации за педагогом 77,3 95,9

2.	 Устные опросы проверки знаний 82,4 98,0
3.	 Контрольные работы в классе и домашние кон-

трольные работы 77,3 63,3

4.	 Лабораторные работы 61,3 12,2
5.	 Проектные формы (создание проектов, раз-

работка схем на основе изучаемого материала, 
решение нестандартных задач)

53,8 44,9

6.	 Вебинары (онлайн-семинары, веб-конференции 
через Интернет в режиме реального времени) 7,6 2,0

7.	 Игровые формы (деловые игры, ролевые игры) 18,5 18,4
8.	 Групповые формы (мозговые штурмы, решение 

задач в команде) 38,7 91,8

9.	 Конференции 29,4 8,2
10.	 Олимпиады 64,7 30,6
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дый четвертый). 
 Приятно поразила активность российских 

респондентов, отмечающих интерес к самым разноо-
бразным формам, используемых в гимназиях и школах 
с углубленным изучением предметов. Арсенал ин-
тересных для учеников форм обучения в российских 
гимназиях шире, чем в австрийских: «факультативы 
по интересующим направлениям», «формы работы 
вне класса», «дистанционные формы».  Больший ин-
терес наши земляки проявляют и к таким инноваци-
онным формам, как вебинары. Австрийцы же могут 
похвастаться большей возможностью выбора предме-
тов. Ученики обеих стран демонстрируют открытость 
миру и готовность участвовать в программах обмена с 
другими странами. 

 Самые распространенные традиционные фор-
мы обучения – запись за учителем,  контрольные и уст-
ные опросы не попали в список интересов респонден-
тов. 

 Понимая, что опрашиваемые нами управлен-
цы работают в условиях достаточно строгой регла-
ментации своей деятельности и ограничены в круге 
принятия управленческих решений, мы, тем не менее, 
хотели выяснить их собственные представления о ме-
рах совершенствования в целом системы образования. 
«Если бы решение зависело от Вас, чтобы повысить 
качество образования, что бы Вы сочли целесообраз-
ным?» - был задан вопрос экспертам. Ответы экспер-
тов на этот вопрос вселяют оптимизм и позволяют 
надеяться на положительные сдвиги в поиске адекват-
ных механизмов оценки результативности и эффектив-
ности образования. В российском управленческом со-
обществе сильно понимание того, что необходимо: 

  поощрять педагогов, осваивающих новые 
формы обучения 

  выработать более четкие и объективные кри-
терии оценки качества труда педагога 

  дать большую свободу педагогу в оценке 
успеваемости учеников 

  осуществлять заботу о здоровье педагогов
 Австрийские респонденты солидарны с рос-

сийскими коллегами в необходимости: 
  поощрять педагогов, осваивающих новые 

формы обучения
  и в тоже время обращают внимание на соз-

дание комфортных условий образовательной деятель-
ности: 

  сократить число аудиторных занятий за 
счет  увеличения самостоятельной работы учеников 

  уменьшить количество учеников в классе 
 Несомненно, что практическая реализация 

этих устремлений могла бы способствовать тому, что 
педагогическое сообщество в больше степени ориен-
тировалось на развитие личностного, инновационного 
потенциала ученика, а не только на пресловутое ната-

скивание на итоговый экзамен. 
 Отвечая на открытый вопрос о собственном 

видении совершенствования образовательного про-
цесса, эксперты расширили список предложений: 

  педагог должен уделять больше времени об-
щению с детьми 

  повышение квалификации педагогов должно 
осуществляться бесплатно 

  нормативно регулировать вопрос организа-
ции внеучебной деятельности 

  использование технологий личностно-ориен-
тированного обучения 

  использование проектных технологий 
  создание Совета школы и других органов го-

сударственного общественного управления 
  больше самостоятельности школе.
Насколько их видение путей совершенствова-

ния качества образования совпадает с предложениями 
других участников образовательного процесса?

Обработка ответов респондентов на открытые 
вопросы позволяет представить  следующую картину. 

Педагоги настаивают на том, что необходимо: 
  Больше доверия педагогу
  Меньше отчетности
  Не гнаться за инновациями, которые фор-

мальны
  Вовлекать родителей в процесс обучения
  Сглаживать конфликты в коллективе
  Введение в старших классах дистанционных 

форм обучения по предметам, которые учащиеся не 
выбирает для экзамена

  Налаживание контакта учитель – директор – 
ученик – родитель

  Использование мультимедийных технологий
  Работа в команде
  Больше практических занятий в учебном 

плане
 Как видим, большинство рекомендаций про-

фессионального педагогического сообщества ориен-
тировано на создание творческой атмосферы на уро-
ке, использование современных технологий обучения, 
индивидуальный подход к ученику, развитие его твор-
ческих способностей. Именно к этому сводятся ожи-
дания большинства «получателей образовательных 
услуг»: учеников и их родителей. 

«Школьное образование формирует типовое 
мышление, стандартизирует мышление учеников и го-
товит исключительно к сдаче ЕГЭ и ГИА», - с болью 
говорят родители. У выпускников формируется «хро-
ническая усталость, недосыпание и стресс». 

Сами ученики обращают внимание на создание 
доброжелательной атмосферы в школе: «необходимо 
вежливо относится друг к другу». Это относилось не 
только к ученикам (одноклассникам), но и к препода-
вателям. Сложно надеяться на формирование самосто-
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ятельности и креативности мышления, если изначаль-
но не давать ученику право выбора. Именно об этом 
говорят сами учащиеся: «хотелось бы самим выбирать 
набор предметов в процессе обучения», «организовать 
учебный процесс таким образом, чтобы предоставить 
возможность выбора предметов в старших классах 
учащимися с учетом их будущей профессии»; «приме-
нять современные (дистанционные) технологии,  орга-
низовать просмотр интересных познавательных филь-
мов,  больше уделять внимание таким формам работы, 
где можно развивать свои коммуникативные навыки». 
Открыты ученики и к новым формам преподавания, 
утверждая, что «необходимо обратить внимание на 
системы обучения в других странах (Европа, США)». 
Надежды на изменения выпускники связывают и с об-
новлением кадрового состава: « также возможно ор-
ганизовать факультативы с участием молодых препо-
давателей, студентов». 

 Среди предложений респондентов особо вы-
делим те, что напрямую связаны с разнообразием 
форм обучения и совершенствованием методики оцен-
ки. Необходимо: «наладить сотрудничество школ и 
ВУЗов, ССУЗов», «организовать профессиональные 
проекты совместно с предприятиями  и учреждения-
ми, заинтересованными в новых кадрах»; «организо-
вать более структурированную и последовательную 
диагностику способностей учеников», « разработать 
и реализовать индивидуальные образовательные про-
граммы для одаренных учеников». 

 Очевидно, что обозначенные интересы участ-
ников образовательного процесса должны найти адек-
ватное выражение в корректировке существующих 
технологий оценки качества образования с точки зре-
ния формирования и развития инновационного потен-
циала сегодняшних выпускников с учетом потребно-
стей быстро изменяющегося общества.
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Цель. Выявление методологических трудностей  новых федеральных государственных образовательных 
стандартов подготовки бакалавров и магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление» 
для выработки предложений по повышению эффективности образовательной деятельности в ходе подготовки вы-
пускных квалификационных работ.

Методы. Для достижения цели в статье использован системно-деятельностный методологический подход 
в ходе анализа нормативно-методических установлений стандарта и выработки предложений по характерным от-
личиям бакалаврской работы и магистерской диссертации.

Результаты. На основе системно-деятельностного подхода к разрешению методологических трудностей 
стандарта профессиональной подготовки государственных и муниципальных управленцев в статье обоснованы 
должности, на которые должна идти подготовка, модернизированы виды профессиональной деятельности и на 
этой основе разработаны цели выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров.

Научная новизна. В качестве научно-методологической новизны использован системно-деятельностный 
подход для инновационной реализации профессионально-образовательного стандарта подготовки бакалавров 
и магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление». Разработанные на основе этого 
подхода  цели выпускных квалификационных работ относятся к научно-методической новизне статьи.

Ключевые слова: методологическая трудность профессиональной подготовки государственных и муници-
пальных служащих, системно-деятельностный подход, компетентностно-деятельностный подход,  виды профес-
сиональной деятельности, типы и характерные особенности бакалаврской работы и магистерской диссертации, 
направление «Государственное и муниципальное управление».

Gorb V.G.
METHODOLOGICAL DIFFICULTIES REALIZATION OF PROFESSIONAL 

STANDARDS FOR THE TRAINING OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES

Purpose. Identific�tion of methodologic�l difficulties of the new feder�l st�te educ�tion�l st�nd�rds for b�ch-
elors �nd m�sters in “St�te �nd Municip�l M�n�gement” to develop propos�ls to improve the effectiveness of educ�tion�l 
�ctivities in prep�r�tion for the fin�l qu�lifying works.

Methods. In order to �chieve the objective in �rticle used system-�ctivity methodologic�l �ppro�ch in the �n�ly-
sis of norm�tive-methodic�l regul�tions of st�nd�rd �nd m�kes propos�ls on the ch�r�cteristic differences of B�chelor 
�nd m�ster theses.

Results. On the b�sis of system-�ctivity �ppro�ch to resolving the methodologic�l difficulties of tr�ining st�te 
�nd municip�l employees the �rticle justifies which posts should be prep�red, modernizes profession�l �ctivities �nd, on 
this b�sis, develops the fin�l qu�lifying works of b�chelors �nd m�sters.

Scientific novelty. Scientific �nd methodologic�l novelty is in systemic�lly-�ctive �ppro�ch to the innov�tive 
implement�tion of profession�l �nd educ�tion�l st�nd�rds for b�chelors �nd m�sters in “St�te �nd municip�l m�n�ge-
ment.” Developed purposes of the fin�l qu�lifying works �re scientific �nd methodologic�l novelty of the �rticle. ©

 Г
ор

б 
В.

Г.,
 2

01
4



244

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Горб В.Г.

Одной из основных задач нынешнего этапа раз-
вития высшего профессионального образования явля-
ется реализация требований новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов подготовки 
бакалавров и магистров в различных областях про-
фессиональной деятельности. Стандарты отражают 
не только актуальную  государственную потребность 
в профессионалах определенного уровня и профиля, 
но и призваны оказывать опережающее влияние на 
развитие той профессиональной сферы, для кадрового 
обеспечения которой,  и готовятся соответствующие 
специалисты.

Полученный опыт в процессе реализации про-
фессиональных образовательных программ, разра-
ботанных на основе новых стандартов, позволяет 
сделать вывод, о том, что образовательной деятель-
ности существует ряд методологических трудностей, 
которые, вопреки ожиданиям, могут снизить  качество 
подготовки выпускников и тем самым девальвировать 
развивающий потенциал новых стандартов.

В данной статье мы остановимся на рассмотре-
нии методологических трудностей, возникающих при 
реализации Федеральных государственных стандар-
тов  высшего профессионального образования  подго-
товки бакалавров и магистров по направлению 081100 
«Государственное и муниципальное управление»,  в 
контексте подготовки и защиты выпускных квалифи-
кационных работ,  а также рассмотрим концептуаль-
ные предложения  по их  преодолению.

Первая методологическая трудность заклю-
чается в том, что стандарты весьма расплывчато фор-
мулирую нормативные положения, определяющие на 
какие должности государственной и муниципальной 
службы идет профессиональная подготовка бакалав-
ров и магистров. В этой связи возникает вопрос. Ре-
шение каких функциональных задач и на каком уровне 
должно быть  представлено в бакалаврской работе и  в 
магистерской диссертации? 

 В пункте 4.1. ФГОС ВПО подготовки бака-
лавров говорится, что «область профессиональной 
деятельности бакалавров включает профессиональ-
ную служебную деятельность граждан РФ на долж-
ностях государственной гражданской службы РФ по 
обеспечению исполнения полномочий (Курсив наш 
В.Г.) федеральных государственных органов, государ-
ственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих  
государственные должности РФ, и лиц, замещающих 
государственные должности субъектов РФ на долж-
ностях государственной гражданской службы РФ (му-
ниципальной службы)»[4]. Кроме государственной 

и муниципальной службы выпускники должны быть 
готовы трудиться на «должностях в государственных 
и муниципальных организациях и учреждениях, на 
административных должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях, в научно-исследова-
тельских и   образовательных организациях в сфере 
государственного и муниципального управления, в 
политических партиях, общественно-политических  
и некоммерческих организациях»[4]. Ко второй ча-
сти  должностных перспектив выпускников возника-
ют вопросы. Например, на каких должностях должны 
работать бакалавры в научно-исследовательских и об-
разовательных организациях? Что, профессиональная 
образовательная программа должна обеспечивать под-
готовку директоров школ, или кого? Можно и дальше 
задавать подобные вопросы в отношении некоммерче-
ских организаций, государственных и муниципальных 
предприятий и так далее, но мы хотим в данной статье 
сформировать понимание, на какие же должности го-
сударственной и муниципальной службы должна идти 
подготовка. Если в стандарте «бакалавра» сказано, что 
это должности «по обеспечению исполнения полно-
мочий», то в стандарте подготовки «магистра» вообще 
нет упоминания о категориях и уровнях должностей.   

Выработка предложений по этой проблеме 
должна носить нормативно определенный характер. 
Федеральные законы «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ, «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ  определяют 
категории и группы государственных и муниципаль-
ных служащих. Во второй части статьи 9 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ отмечается, что «должности 
гражданской службы подразделяются на следующие 
категории:

1) руководители - должности руководителей и 
заместителей руководителей государственных органов 
и их структурных подразделений (далее также - под-
разделение), … замещаемые на определенный срок 
полномочий или без ограничения срока полномочий;

2) помощники (советники) - должности, учреж-
даемые для содействия (курсив наш В.Г.) лицам, заме-
щающим государственные должности, руководителям 
государственных органов, … на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий указанных лиц или 
руководителей;

3) специалисты - должности, учреждаемые для 
профессионального обеспечения (курсив наш В.Г.) вы-
полнения государственными органами установленных 
задач и функций и замещаемые без ограничения срока 

Key words: methodologic�l difficulty tr�ining of St�te �nd municip�l employees, system-�ctivity �ppro�ch, compe-
tence-�ctivity �ppro�ch,  profession�l �ctivities, types �nd ch�r�cteristics of b�chelor �nd m�ster’s thesis, “St�te �nd 
municip�l m�n�gement”.
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полномочий;
4) обеспечивающие специалисты - должности, 

учреждаемые для организационного, информационно-
го, документационного, финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспечения (курсив наш В.Г.) 
деятельности государственных органов и замещаемые 
без ограничения срока полномочий» [5].

Таким образом, руководители управляют го-
сударственными органами и органами местного са-
моуправления, а также их структурными подразде-
лениями. Помощники (советники) назначаются для 
содействия лицам,   замещающим государственные  
или  муниципальные должности, а также руководите-
лям государственных органов и администраций муни-
ципальных образований. 

Основная функциональная задача специалистов 
– профессиональное обеспечение  реализации госу-
дарственными органами и органами местного само-
управления нормативно установленных полномочий.  
Под профессиональным обеспечением мы понимаем 
организацию определенного вида обеспечения ли-
цом, имеющим соответствующую профессиональную 
квалификацию. Мы выделили следующие семь видов  
профессионального обеспечения: организационно-ин-
спекторское; правовое; финансово-экономическое; ка-
дровое; информационное; материально-техническое; 
документационное. Если специалисты организуют 
обеспечение, то совершенно логично, что обеспечи-
вающие специалисты исполняют определенный вид 
обеспечения в органе государственного управления 
(категория обеспечивающих специалистов в муници-
пальной службе не предусмотрена, их функции испол-
няют сотрудники,  на основе трудового договора).

Итак, основываясь на представленных норма-
тивных положениях, мы можем сделать вывод, что в 
ФГСПО (квалификация (степень) «бакалавр») речь 
идет о подготовке государственных гражданских слу-
жащих категории «обеспечивающие специалисты», 
поскольку ни о руководстве структурными подразде-
лениями органов государственного и муниципального 
управления, ни о профессиональном обеспечении их 
деятельности речь не идет. 

Кроме категорий, существуют группы долж-
ностей государственной и муниципальной службы. 
Часть  третья  статьи 9 Федерального закона № 79-ФЗ 
определяет следующие группы  должностей граждан-
ской службы: 

1) высшие должности гражданской службы;
2) главные должности гражданской службы;
3) ведущие должности гражданской службы;
4) старшие должности гражданской службы;
5) младшие должности гражданской службы.
При этом, должности категорий «руководители» 

и «помощники (советники)» подразделяются на выс-
шую, главную и ведущую группы должностей граж-

данской службы. Должности категории «специали-
сты» подразделяются на высшую, главную, ведущую 
и старшую группы должностей гражданской службы. 
Должности категории «обеспечивающие специали-
сты» подразделяются на главную, ведущую, старшую 
и младшую группы должностей гражданской службы.

Представленные нормативные положения по-
зволяют высказать следующие концептуальные пред-
ложения:

Во-первых, поскольку «бакалавр» это уровень 
высшего профессионального образования, то в про-
цессе реализации профессиональных образователь-
ных программ должна быть обеспечена возможность 
выпускникам занимать должности следующих кате-
горий: руководители, специалисты, обеспечивающие 
специалисты. На должности помощников (советников) 
назначаются лица, имеющие значительный конструк-
тивный опыт в определенном виде деятельности.

Во-вторых, профессиональная подготовка в 
рамках ФГСПО (квалификация (степень) «бакалавр») 
по направлению 081100 «Государственное и муници-
пальное управление» должна обеспечивать готовность 
выполнять обязанности по следующим группам долж-
ностей:

- категория «руководители» - ведущая группа 
должностей;

- категория «специалисты» - главная группа 
должностей;

- категория «обеспечивающие специалисты» - 
главная группа должностей.  

Таким образом,  магистерские профессиональ-
ные образовательные программы должны обеспечить 
готовность занимать высшие группы должностей для 
«руководителей»  и «специалистов», а также, профес-
сиональную подготовку их помощников (советников).

Для конкретизации уровня профессиональных 
задач, решение которых должно быть отражено в вы-
пускной квалификационной работе мы предлагаем ис-
пользовать системно-деятельностный подход. Методо-
логический смысл это подхода заключается в том, что 
деятельность систематизируется по родам. При этом 
каждый род деятельности включает несколько видов 
деятельности, а каждый вид деятельности включает 
объекты деятельности. Объекты деятельности, приме-
нительно к работе государственных и муниципальных 
служащих,  представлены социально-политическими, 
административно-управленческими, финансово-эко-
номическими, экологическими полномочиями  орга-
нов государственной и муниципальной управления, 
прописанными в федеральных законах и  норматив-
но-правовых  подзаконных актах. Профессиональные 
задачи по  реализация организационных администра-
тивных, правовых и экономических полномочий в 
отношении объектов деятельности органов государ-
ственного и муниципального управления, представле-
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ны в виде предметов деятельности [2] . На  схемах 1 и 
2 представлен концептуальное видение системно-дея-
тельностного подхода к определению уровня профес-
сиональных задач государственным и муниципальным 
служащим категории «специалисты» и «руководите-
ли», а также  государственных гражданских служащих 
категории «обеспечивающие специалисты».

На основе представленных концептуальных 
предложений  мы можем сделать вывод о том, что вы-
пускная квалификационная работа бакалавра может 
быть выполнена на следующих уровнях профессио-
нальной деятельности:

- на уровне исполнения обеспечения деятель-
ности органа государственного управления в процессе 
реализации его организационных,  социально-полити-
ческих, административно-управленческих, финансо-
во-экономических и экологических полномочий;

- на поливидовом уровне организации органи-
зационно-инспекторского, правового, финансово-эко-
номического,  кадрового, информационного, матери-
ально-техническое,  документационного обеспечения 
реализаций полномочий органа государственного (му-
ниципального) управления.

- на полиобъектном уровне управления деятель-
ностью структурного подразделения органа государ-
ственного (муниципального) управления.

Магистерские диссертации, выполняемые в 
сфере административно-управленческой деятельности 
органов государственного и муниципального управле-
ния должны отражать всю полноту их компетенции в 
отношении обеспечения и реализации социально-по-
литических, административно-управленческих, фи-
нансово-экономических и экологических полномочий.

Системно-деятельностный  подход предполага-
ет два типа видов деятельности. Первый тип мы назы-
ваем – нормативно-содержательным. Виды этого типа 
деятельности отражают нормативно определенное 
содержание деятельности органов государственного 
и муниципального управления в различных сферах 
(экономическая, правовая, финансовая, социальная и 
т.д.). Второй тип видов деятельности мы назвали про-
фессионально-функциональным. Отличительными 
признаками  этих видов, являются функции, которые 
выполняют государственные и муниципальные служа-
щие в процессе реализации нормативно-содержатель-
ных полномочий.

Профессионально-функциональные виды дея-
тельности  в новых стандартах являются ключевыми 
методологическими положениями. На основе видов 
деятельности структурируются профессиональные за-
дачи, которые должен решать выпускник, его профес-
сиональные компетенции, а также типы выпускных 
квалификационных работ магистров.

    В пунктах 4.3. ФГОС ВПО определяются сле-
дующие виды деятельности:

- при реализации профессиональных обра-
зовательных программ подготовки «бакалавров»: 
организационно-управленческая, информационно-
методическая, коммуникативная, проектная, вспомо-
гательно-технологическая (исполнительская);

 - при реализации профессиональных об-
разовательных программ подготовки «магистров»: 
организационно-управленческая, административ-
но-технологическая, консультационная и информа-
ционно-аналитическая, проектная, научно-исследова-
тельская и педагогическая.

К данной типологии у нас несколько вопро-
сов. Во-первых, на какой научной методологии она 
основана? Во-вторых, какова структура каждого вида 
деятельности? В-третьих, почему организационно-
управленческая деятельность не включает проектную, 
а информационно-методическая – коммуникативную. 
Эти вопросы можно продолжать, но мы считаем, что 
это вторая методологическая трудность новых   
ФГОС ВПО.

Основываясь на системно-деятельностном под-
ходе, мы выделили два признака структурирования 
профессионально-функциональных видов деятельно-
сти: 

- по категории должности государственного или 
муниципального служащего;

- по методу профессиональной деятельности.
На примере государственной гражданской 

службы мы разработали структурно-логическую схе-
му профессионально-функциональных видов  дея-
тельности (Схема 1).

В зависимости от категории должностей госу-
дарственные гражданские служащие могут реализовы-
вать следующие виды деятельности: административно-
управленческая, организационно-обепеспечивающая, 
исполнительски-обеспечивающая. Структура каждого 
вида деятельности представлена на схеме 4.

По методу, профессиональная деятельность 
может быть следующих видов: информационно-ком-
муникативная, технологическая, инновационная. На 
схеме 4 показана логическая взаимосвязь между эти-
ми видами деятельности. На представленной схеме 
отражены также рода нормативно-содержательной де-
ятельности. К ним мы отнесли:  

- персональное и социокультурное развитие го-
сударственных и муниципальных  служащих;

- организация деятельности органа государ-
ственного (муниципального) управления;

- реализация полномочий органа государствен-
ного (муниципального) управления в определенной 
сфере (экономическая, правовая, финансовая, соци-
альная и т.д.).

Профессионально-функциональные виды де-
ятельности, являются основой для проектирования 
целей профессиональной образовательной программы 
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и образовательных целей конкретной учебной дисци-
плины. Методологические основы этой деятельности 
представлены нами в предыдущих публикациях [3]. В 
процессе  подготовки и защиты выпускной квалифи-
кационной работы бакалавра, студент должен показать 
умения руководить структурным подразделением ор-
гана государственного (муниципального) управления. 
При этом уровень должности  руководителя этого 
структурного подразделения должен соответствовать 
ведущей группе должностей государственной (муни-
ципальной) службы. В ходе выполнения  бакалаврской 
работы студент должен также показать умения органи-
зовывать  и исполнять обеспечение деятельности орга-
на управления на уровне требований главной группы 
должностей. Результаты бакалаврской работы, выно-
симые на защиту, могут быть представлены в виде:

- предложений по  модернизации нормативно-
регулятивных государственных  (муниципальных) ре-
шений, которые явились причиной рассматриваемой в 
работе проблемы развития;   

- инновационной технологии решения служеб-
ных задач, соответствующих указанным выше груп-
пам должностей;

- предложений по модернизации целевых регио-
нальных и муниципальных программ в рамках компе-
тентности деятельности структурного подразделения 
органа государственного (муниципального) управле-
ния.

Для оценки качества бакалаврской работы мы 
предлагаем применить компетентностно-деятельност-
ный подход [1]. 

Как было отмечено выше, выпускники, освоив-
шие профессиональную образовательную программу 
по направлению 081100 «Государственное и муници-
пальное управление» должны  быть готовы решать 
профессиональные задачи не только в органах госу-
дарственного и муниципального управления, но и на 
«должностях в государственных и муниципальных 
организациях и учреждениях, на административных 
должностях в государственных и муниципальных 
предприятиях, в научно-исследовательских и   обра-
зовательных организациях в сфере государственного и 
муниципального управления, в политических партиях, 
общественно-политических  и некоммерческих орга-
низациях»[4]. С точки зрения системно-деятельност-
ного подхода мы считаем, что на уровне бакалавра, 
студент должен быть готов исполнять обязанности за-
местителя руководителя этих организаций, а магистр 
– руководителя.

 Основываясь на системно-деятельностном под-
ходе, мы  предлагаем интегрировать организационно-
управленческую, административно-технологическую, 
информационно-аналитическую и проектную деятель-
ность магистров в административно-управленческую, 
выделив три типа магистерских диссертаций:

- административно-управленческие;
- научно-исследовательские;
- учебно-методические.
Административно-управленческие магистер�

ская диссертация, с нашей точки зрения, должны 
состоять из трех разделов: профессионально-иссле-
довательского, концептуально-методологического, 
программно-технологического[1].  На защиту могут 
быть вынесены следующие результаты:

- программа развития органа государственного 
(муниципального) управления, государственного или 
муниципального учреждения,  некомерческой органи-
зации, социального института, политической партии;

- разработанное нормативно-регулятивное ре-
шение;

- инновационная технология решения актуаль-
ных задач на уровне органа государственного (муни-
ципального) управления, учреждения, некомерческой 
организации;

- концепция региональной (муниципальной) це-
левой программы;

- системная модернизация существующей реги-
ональной (муниципальной) целевой программы с це-
лью повышения ее результативности, эффективности 
и качества.

Научно-исследовательская магистерская дис�
сертация направлена на получение нового научного 
знания в области закономерностей и законов государ-
ственного управления и местного самоуправления. В 
этой связи, ее структура значительно отличается от 
предыдущего типа магистерской диссертации. Логика 
научного исследования предусматривает:

- обоснование наличия рассматриваемой науч-
ной проблемы;

- определение теоретических и методологиче-
ских основ ее изучения;

- выявление новых признаков, которые могут  
служить основание для корректировки существующих 
понятий и терминов.

На защиту, в виде научной новизны, выносятся 
уточненные или скорректированные понятия  и тер-
мины, отражающие существующие закономерности 
в государственном управлении и местном самоуправ-
лении. Магистерские диссертации данного типа целе-
сообразно выполнять магистрантам, предполагающим 
дальнейшее обучение в аспирантуре.  

Учебно-методические магистерские диссерта�
ция может быть результатом освоения магистрантом 
соответствующей  профессионально-педагогической 
магистерской программы. Такие программы целесо-
образны для тех, кто намерен продолжить свою дея-
тельность в средних и высших профессиональных 
образовательных организациях, ведущих подготовку 
государственных и муниципальных служащих. Резуль-
татом такой магистерской диссертации может быть:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Горб В.Г.



249

- инновационная технология преподавания про-
фессиональных дисциплин;

- модернизированная рабочая учебная програм-
ма дисциплины учебного плана;

- учебно-методические материалы подготовки и 
проведения учебного занятия.

Таким образом, на основе системно-деятель-
ностного подхода мы сформулировали концептуаль-
ные предложения, которые могут рассматриваться в 
виде методологических основ работы по повышению  
эффективности и качества завершающего этапа про-
фессиональной подготовки государственных и муни-
ципальных служащих.
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1.	 Статьи должны быть написаны на актуальную 
тематику по  направлениям (политология, экономика, 
социология, право), но в содержательном отношении 
обязательно связанные с управленческой тематикой 
(управление политическими, социальными, экономи-
ческими процессами, правовое регулирование различ-
ных сфер жизни общества и государства, социальное 
и гуманитарное развитие, актуальные проблемы со-
временной России и международного сообщества). 
Редакция оставляет за собой право публиковать статьи 
по иным направлениям науки, помимо перечисленных 
(например,  по истории, психологии, проблемам выс-
шей школы).

2. Автор представляет статью в электронном ва-
рианте (на дискете (CD диске) в формате .doc или по 
электронной почте по адресу nvestnik@u�p�.ru). Дру-
гие варианты предоставления статей не предусматри-
ваются.

3. Требования к структуре статьи:
• постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными или практическими задания-
ми;

• анализ последних исследований и публикаций, где 
заложены основы решения данной проблемы, на 
которые опирается автор;

• выделение нерешенных ранее частей общей про-
блемы, которым посвящается данная статья;

• формулировка целей статьи (постановка задания);
• изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных ре-
зультатов;

• выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении.

4. Объем статьи должен составлять не более 
1 п.л. (40 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New 
Roman 14 кегль, 1,5 интервала, поле со всех сторон 
20 мм, текст должен быть отформатирован по ши-
рине, без переносов, с абзацным отступом 1,25 см)

5. Иллюстративные материалы (рисунки, чер-
тежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются с по-
мощью графических электронных редакторов. Все ри-
сунки должны иметь последовательную нумерацию. 
Объем представляемых иллюстративных материалов 
не должен превышать формата А4.

6. Цифровые данные оформляются в таблицу. 
Таблицы не должны быть громоздкими (не более фор-
мата А4). Каждая таблица должна иметь порядковый 
номер и название. Нумерация таблиц - сквозная. Со-

кращения слов в таблицах не допускаются за исклю-
чением единиц измерения. Электронный вариант каж-
дой таблицы и рисунка предоставляется в отдельном 
файле. Оформление таблиц — шрифт Times New 
Roman 12 кегль через одинарный интервал.

7. Название статьи указывается первой строкой, 
выравнивание по ширине (жирным 14 шрифтом, толь-
ко первая буква в названии статьи прописная, осталь-
ные строчными. В правом верхнем углу над названием 
статьи указывается фамилия (имя и отчество авто-
ра — инициалы), место работы (учебы) занимаемая 
должность, ученая степень и звание (если имеются).

8. Сноски оформляются в квадратных скобках 
по тексту статьи, с указанием номера источника по 
библиографическому списку и страницы либо статьи 
нормативного акта, на которые ссылается автор (на-
пример: [9, с. 36], [18, с. 4]). Как правило, список ли-
тературы должен содержать не менее 8-10 источников.

9. Пристатейный библиографический спи-
сок — обязательный элемент статьи, он входит в об-
щее количество страниц. Библиографический список 
формируется в конце статьи по мере упоминания ис-
точников в тексте (не по алфавиту и не по иерархии ис-
точников). Не допускается дублирование наименова-
ний, а также указание под одним номером нескольких 
наименований источников или используемой литера-
туры. Оформление библиографического списка долж-
но соответствовать требованиям библиографического 
описания ISBD (Intern�tion�l St�nd�rd Bibliogr�phic 
Description), установленные на февраль 2013 года. На-
пример:

• Агафонова Н.Н.  Гражданское право: учеб. пособие 
для вузов / под. общ. ред. А.Г. Калпина. М-во общ. 
и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. 542 с. 

• Гонтмахер Е. Судьба российского государства за-
висит от того, способен ли будет новый президент 
обновить российскую политическую элиту [элек-
тронный ресурс]. URL:http://www.liber�l.ru/sit�n.
�sp?Num=636 (дата обращения 23.01.2008).

• Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации 
виртуальной реальности [электронный ресурс]  // 
Вестник Омского государственного педагогиче-
ского университета: электронный научный жур-
нал. 2006 [сайт]. URL: http://www.omsk.edu/�rticle/
vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения 10.01.2007)

• Абрамов А.М. Молчание профессионалов // Неза-
висимая газета. 2010. 27 мая.
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• О внесении изменений в статью 30 закона Ненецко-
го автономного округа «О государственной службе 
Ненецкого автономного округа»: закон Ненецкого 
автономного округа от 19 мая 2006 года №721-ОЗ // 
Собрание депутатов Ненецкого автономного окру-
га. 2008. 24 мая.

• Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб. 
науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 
2004. Вып. 8.  С. 64-81.

• Фенухин И.В. этнополитические конфликты в со-
временной России: на примере Северо-Кавказского 
региона: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата политических наук. М., 2002. 178 с.

• Deming, W. Edw�rds (Willi�m Edw�rds). The new 
economics for industry, government, educ�tion / W. 
Edw�rds Deming. 1900. 367 p.

• Об арбитражных судах в Российской Федерации: 
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 
1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля 2006 г.)  // Со-
брание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.

• Шпер В.Л. Снова о качестве, определениях и со-
путствующих материях // Методы менеджмента ка-
чества. 2002. № 1. С. 43-47.

• О введение надбавок за сложность, напряженность 
и высокое качество работы [электронный ресурс]: 
указание  Министерства социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 14 июня 1992 г. № 1-49-У. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

Библиографические сведения указывают в 
описании в том виде, в каком они даны в источни-
ке информации.

10. Для нормативных актов в списке указывает-
ся 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 соответство-
вать требованиям ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. 
Общие требования». Аннотация включает следующие 
аспекты содержания статьи: предмет, цель работы; ме-
тод или методологию проведения работы; результаты 
работы; область применения результатов; выводы. По-
следовательность пунктов аннотации может быть из-
менена. Объем аннотации должен составлять от 200 
до 300 слов исключительно общепринятой терминоло-
гии. Текст аннотации не должен повторять название и 
текст статьи.

Примеры структурированных аннотаций:
1. Мороз П.А. Анализ противоречий бюджет-

ной и денежно-кредитной политик ЕС в преодоле-
нии последствий современного кризиса

Цель. Изучение причин возникновения кризис-
ных явлений в странах-участниках ЕС и противоречий 
бюджетной и денежно-кредитной политик в преодоле-
нии последствий современного кризиса.

Методы. Проанализирована динамика эконо-
мического развития Еврозоны на основе сопоставле-
ния макроэкономических показателей Греции, Кипра 
и других стран ЕС, а именно, объемов номинального 
валового внутреннего продукта, валового государ-
ственного долга, динамики инвестиций в экономику, 
уровня безработицы, индекса потребительских цен и т. 
д.; определены „зоны риска“ для тех стран, экономика 
которых наиболее поражена кризисом.

Результаты. Исходя из динамики базовых ма-
кроэкономических индикаторов, на основе научно 
обоснованных подходов и экспертных оценок, а так-
же собственных выводов, исследована взаимосвязь 
между целями бюджетной и денежно-кредитной поли-
тик ЕС в современных кризисных условиях развития 
экономики Еврозоны. Сравнивая последствия финан-
сиализации современной экономики с последствиями 
перепроизводства в реальном секторе развитых эконо-
мик во времена Великой депрессии  (30-е гг. ХХ в.), 
делается вывод относительно наличия противоречий в 
реализации бюджетной и денежно-кредитной политик 
ЕС в преодолении последствий современного кризиса.

Научная новизна. Научная новизна заключа-
ется в исследовании взаимосвязи между бюджетной и 
денежно-кредитной политиками, когда использование 
различных инструментов и имплементация механиз-
мов обеих политик подчиняются единой цели — пре-
одолению последствий современного кризиса и 
обеспечению устойчивого экономического роста 
стран-членов ЕС в дальнейшем.

2. Julie E.M. Scott, Jill L. McKinnon and 
Graeme L. Harrison. Cash to accrual and cash to ac-
crual: a case study of financial reporting in two NSW 
hospitals 1857 to post-1975 // Accounting, Auditing and 
Accountability Journal. Vol. 16. № 1.

Цель: исследование направлено на анализ раз-
вития документооборота в рамках финансовой от-
четности в двух больницах, финансируемых государ-
ством, в Новом Южном Уэльсе за период с 1857 году 
после 1975 году.

Методология и методы: ретроспективный ана-
лиз основан на технологических и концептуальных из-
менениях финансовой отчетности в указанный пери-
од. В качестве основного подхода используется теория 
«заинтересованных сторон», в основу анализа положе-
ны как первичные, так и вторичные данные.

Результаты и область применения: в данном 
исследовании приводится исторический контекст по-
следних разработок отчетности и подотчетности в 
государственном секторе Австралии. В частности, 
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подробно рассматривается вопрос ведения учета по 
методу начисления, что дает представление о природе 
трансформации бухгалтерского учета в организации 
государственного сектора, что может быть экстрапо-
лировано на организации иных форм подведомствен-
ности и собственности.

Научная новизна: выявлены закономерности 
изменений (и стабилизации) финансовой отчетности 
в больнице, связанные с социальным и политическим 
контекстом.

3. Курицева Ю.Е. Долгосрочные последствия 
реструктуризации градообразующих угледобыва-
ющих предприятий (на примере муниципальных 
районов Пермского края)

Цель. Выявление и оценка интенсивности дол-
госрочных последствий реструктуризации угледобы-
вающих регионов, проводимой в условиях рыночной 
трансформации.

Методы. Исследование базируется на методах 
теории функциональной специализации поселений и 
теории реструктуризации.Для проведения расчетов 
использовались методы экономико-статистического 
анализа.

Результаты и практическая значимость. Вы-
явлены тенденции социально-экономического раз-
вития муниципальных районов Пермского края угле-
добывающего профиляв условиях реструктуризации. 
Обоснованы факторы, усиливающие негативное вли-
яние программ реструктуризации на территориальное 
развитие. Выявлены территории, в наибольшей степе-
ни пострадавшие в результате проведения реструкту-
ризации, и ключевые недостатки реализованных про-
грамм территориального развития.

Научная новизна. Раскрыты долгосрочные 
негативные последствия реализации программ ре-
структуризации при отсутствии четко обоснованных 
механизмов территориального развития. Обоснована 
специфика влияния программ реструктуризации гра-
дообразующих предприятий на различные элементы 
сложных пространственных систем расселения.

Авторская аннотация призвана выполнять 
функцию независимого от статьи источника ин-
формации!

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 степень, ученое звание, 
почтовый адрес, рабочий телефон, адрес электронной 
почты с переводом на английский язык.

Дополнительные сведенья к статье оформляют-
ся шрифтом Times New Rom�n 14 кегль, через 1 интер-
вал, выравнивание по ширине.

.	 12. Ответственность за достоверность указан-
ных сведений несет автор статьи.

Не принимаются статьи, направленные в 
редакцию без выполнения требований настоящих 
условий публикации.

.	 13. Статьи оцениваются членами редакцион-
ной коллегии, специалистами Уральского института-
филиала РАНХиГС или других ВУЗов по профилю, 
соответствующему содержанию статьи. Статья направ-
ляется на рецензию без указания Ф.И.О. и иных дан-
ных, позволяющих идентифицировать автора. Автор 
вправе ознакомиться с выполненной рецензией. Автор 
вправе представить заверенную рецензию научного 
руководителя, доктора/кандидата наук соответствую-
щего профиля. Решения о публикации, направленных 
в журнал материалов, принимает редакционная колле-
гия. Основанием для отказа в публикации материалов 
могут служить:

а) несоответствие представляемого в редакцию 
материала тематике журнала

б) несоответствие представляемого в редакцию 
материала требованиям, установленным редакцией 
журнала к публикации

Автор информируется об отклонении матери-
алов, не соответствующих требованиям, установлен-
ным 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-е Марта, 66, к.  25,
тел. (343) 257-27-68
(343) 2517-863
e-m�il.: nvestnik@u�p�.ru
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1. Articles should be written on �ctu�l subjects 
indic�ted in the title of the journ�l in the �re�s of eg 
(politic�l science, economy, sociology �nd l�w), but must 
be connected with �n �dministr�tive subject (m�n�gement 
of politic�l, soci�l, economic processes, leg�l regul�tion of 
v�rious spheres of society �nd the st�te, current problems of 
st�te policy of modern Russi� �nd corpor�te m�n�gement). 
The editori�l bo�rd reserves the right to publish �rticles in 
other �re�s of rese�rch besides those listed (for ex�mple, 
on philosophy, history, psychology �nd problems of higher 
educ�tion).

2. The Author should submit the �rticle in �n 
electronic form (on � diskette or CD disk or by E-m�il 
nvestnik@uapa.ru) �nd on p�per (1 copy). Other me�ns 
of submission �re not �ccepted. The editors do not return 
m�nuscripts, CD’s �nd diskettes.

3. Requirements for the structure of the �rticle:
• formul�tion of the problem in gener�l �nd its connection 

to import�nt scientific �nd pr�ctic�l t�sks;
• �n�lysis of recent rese�rch �nd public�tions, which l�id 

the found�tion for solving this problem;
• selection of the unsolved p�rts of the problem which 

the �rticle is devoted to;
• formul�tion of purposes of the �rticle (problem 

definition);
• b�sic m�teri�l of rese�rch with full justific�tion of 

scientific results;
• conclusions of this study �nd the prospects for further 

development in this direction.
4. The length of the �rticle should be no more th�n 

1 printed p�ge (40,000 ch�r�cters including sp�ces, 
font Times New Roman size 14, spacing 1.5, 20 mm 
margins, the text should be justified without hyphens, 
with paragraph indentation 1, 25 cm).

5. Illustr�tive m�teri�ls (figures, dr�wings, schedules, 
di�gr�ms, schemes) must be submitted in electronic 
form�t. All figures should h�ve consecutive numer�tion.

6. Figures should be presented in the form of � 
t�ble. T�bles should not be l�rge. E�ch t�ble should h�ve 
� seri�l number �nd � title. Numbering of t�bles should 
be consecutive. Abbrevi�tions �re not per-mitted except 
for units of me�sure. The electronic version of e�ch t�ble 
�nd figure should be submitted �s � sep�r�te file. Making 
tables - font Times New Roman 12 pt single-spaced.

7. The title of the �rticle should be centered �nd 
underlined in bold, font size 14. Only the first letter of 
the title should be c�pit�lized, the others lower c�se. In 
the top right corner �bove the title, the full n�me of the 
�uthor should be written in full. This should be followed 

by the �uthor’s institution�l �ffili�tion, position, degrees if 
�ppropri�te.

8. Footnotes should be pl�ced in squ�re br�ckets �t 
the bottom of e�ch p�ge, with the number th�t corresponds 
to the number of the source in the bibliogr�phy, together 
with � p�ge reference, the bibliogr�phic list �nd p�ge or 
�rticle reference, for ex�mple: [8, p. 16], [8, �rticle 16]). 
Usu�lly the list of references must be �t le�st 8-10 sources.

9. A bibliography is essenti�l �nd is included in the 
tot�l number of p�ges. The bibliogr�phy must be pl�ced �t 
the end of �rticle in their order of �ppe�r�nce in the text, 
(not �lph�betic�lly �nd nor hier�rchy of sources). Do not 
duplic�te n�mes, do not specify with the s�me number 
sever�l sources or sources of liter�ture used. M�king the 
bibliogr�phy must meet the requirements of bibliogr�phic 
description ISBD (Intern�tion�l St�nd�rd Bibliogr�phic 
Description), est�blished by Febru�ry 2013. For ex�mple:

• Ag�fonov N.N. Civil l�w: � textbook for high schools 
/ Under the editorship of K�lpin A.G. The Ministry of 
Educ�tion of the Russi�n Feder�tion, Moscow St�te 
L�w Ac�demy. Second edition, revised �nd enl�rged. 
M.: Jurist, 202. 542 p.

• Gonthm�her E. The f�te of the Russi�n st�te depends 
on will the new presiden be �ble to upd�te the Russi�n 
politic�l elite [E-resource]. URL: http://www.liber�l.
ru/sit�n.�sp?Num=636 (d�te of �ccess 23.01.2008).

• Orekhov S.I. Hypertext w�y of org�nizing virtu�l 
re�lity  [E-resource] // Vestnik of Omsk St�te 
Ped�gogic�l University: electronic scientific journ�l. 
2006 [website]. URL: http://www.omsk.edu/�rticle/
vestnik-omgpu-21.pdf (d�te of �ccess 10.01.2007).

• Abr�mov A.M. Silence of profession�ls // Nez�visim�y� 
g�zet�. 2010. M�y 27.

• On Amending Article 30 of the L�w of the Nenets 
Autonomous District “On St�te Service of the 
Nenets Autonomous District “: the l�w of the Nenets 
Autonomous District from M�y 19, 2006 №721-RL 
// Assembly of Deputies of the Nenets Autonomous 
District. 2008. M�y 24.

• Russi� �nd the World: the hum�nit�ri�n problems: 
Interuniversity collection of scientific p�pers / St. 
Petersburg St�te University of W�ter Communic�tions. 
2004. Issue 8. P. 64-81.

• Fenuhin I.V. Ethno-politic�l conflicts in modern 
Russi�: the ex�mple of the North C�uc�sus region: 
the dissert�tion for the degree of c�ndid�te of politic�l 
sciences. M., 2002. 178 p. 

• Deming, W. Edw�rds (Willi�m Edw�rds). The new 
economics for industry, government, educ�tion / W. 
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Edw�rds Deming. 1900. 367 p.
• On Arbitr�tion Courts in the Russi�n Feder�tion: 

Feder�l Constitution�l L�w of 28 April 1995 № 1-FCL 
(�s �mended on July 12, 2006) // Collection of L�ws of 
the Russi�n Feder�tion. 1995. № 18. Art. 1589.

• Shper V.L. Ag�in �bout the qu�lity, definitions �nd 
rel�ted m�tters // Methods of Qu�lity M�n�gement. 
2002. № 1. P. 43-47.

• On the introduction of �llow�nces for complexity, 
intensity �nd qu�lity of the work [E-resource]: 
design�tion of the Ministry of Soci�l Protection of the 
Russi�n Feder�tion d�ted June 14, 1992 № 1-49-D. 
The document h�s not been published. Access of leg�l 
reference system “Consult�ntPlus”.

The numbered order of references in the text 
should be the same in the Bibliography.

10. For st�tutory �cts in the list, both origin�l �nd 
most recently �mended version should be included.

11. In addition to the text of the article, the author 
should submit in a separate electronic file the following 
information in Russian:

�) �bstr�ct must indic�te the title of �rticle, surn�me 
�nd initi�ls of the �uthor with an English translation. The 
�bstr�ct must meet the requirements The st�te st�nd�rd 
7.9-95 «Summ�ry �nd �bstr�ct. Gener�l requirements». 
Abstr�ct includes the following �spects of the content 
of the �rticle: the subject, the purpose of work, method 
or methodology of work, results, the field of �pplic�tion 
of results, conclusions. The sequence of �bstr�ct c�n be 
ch�nged. 

Volume of �bstr�ct should be between 200 to 300 
words of �ccepted terminology only. Abstr�ct text should 
not repe�t the title �nd text of the �rticle.

Ex�mples of structured �bstr�cts:
1. Moroz P.P. Analysis of the contradictions of 

fiscal and monetary policies of the EU to overcome the 
consequences of the present crisis

Purpose. Study of the c�uses of the crisis in the 
EU member countries �nd contr�dictions of fisc�l �nd 
monet�ry policies in overcoming the consequences of the 
present crisis.

Methods. An�lyzed the dyn�mics of the euro 
�re� economic development b�sed on � comp�rison of 
m�croeconomic indic�tors in Greece, Cyprus �nd other EU 
countries, n�mely, the volume of nomin�l gross domestic 
product, gross public debt, dyn�mics of investment in the 
economy, the unemployment r�te, consumer price index, 
etc., “risk zone” for those countries whose economies 
most �ffected by the crisis �re defined.

Results. B�sed on the dyn�mics of b�sic 
m�croeconomic indic�tors, b�sed on evidence-b�sed 
�ppro�ches �nd expertise, �s well �s own conclusions, 
investig�ted the rel�tionship between the objectives of 
fisc�l �nd monet�ry policies of the EU in the current crisis 

conditions of economic development in the Eurozone. 
Comp�ring the effects of fin�nci�liz�tion of the modern 
economy with the consequences of overproduction in 
the re�l sector of developed economies during the Gre�t 
Depression (30-ies. Twentieth century.) �uthor concludes 
the existence of contr�dictions in the implement�tion of 
fisc�l �nd monet�ry policies of the EU to overcome the 
consequences of the present crisis.

Scientific novelty. Scientific novelty consists in 
studying the rel�tionship between fisc�l �nd monet�ry 
policy, where the use of v�rious tools �nd mech�nisms for 
implement�tion of both policies �re subject to � common 
go�l - to overcome the consequences of the present crisis 
�nd sust�in�ble economic growth in the EU in the future.

2. Julie E.M. Scott, Jill L. McKinnon and Graeme 
L. Harrison. Cash to accrual and cash to accrual: a case 
study of financial reporting in two NSW hospitals 1857 
to post-1975 // Accounting, Auditing and Accountability 
Journal. Vol. 16. № 1.

Purpose - study �ims to �n�lyze the development 
of workflow within the fin�nci�l reports in two hospit�ls, 
fin�nced by the st�te, in New South W�les for the period 
from 1857, �fter 1975.

Methodology and Methods: A retrospective �n�lysis 
b�sed on technologic�l �nd conceptu�l ch�nges in the 
fin�nci�l st�tements during the period. As � b�sic �ppro�ch 
uses the theory of “st�keholders”, �n�lysis is b�sed on both 
prim�ry �nd second�ry d�t�.

Results and Applications: This study provides the 
historic�l context of the l�test developments of reporting 
�nd �ccount�bility in the public sector in Austr�li�. In 
p�rticul�r, discussed in det�il the issue of �ccounting on 
�n �ccru�l b�sis, which gives �n ide� �bout the n�ture 
of the tr�nsform�tion of �ccounting in public sector 
org�niz�tions, which c�n be extr�pol�ted to other forms of  
jurisdiction �nd property.

Scientific novelty: the regul�rities of ch�nges (�nd 
st�biliz�tion) of the fin�nci�l st�tements in the hospit�l 
�ssoci�ted with the soci�l �nd politic�l context �re 
identified.

Kuritseva Yu.E. Long-term effects of restructuring 
city-mining enterprises (on example of municipal 
districts of Perm region)

Purpose. Identific�tion �nd ev�lu�tion of the 
intensity of the long-term imp�cts of restructuring the 
co�l-mining regions, c�rried out in the conditions of 
m�rket tr�nsform�tion.

Methods. The study is b�sed on the methods of the 
theory of function�l speci�liz�tion of settlements �nd the 
theory of restructuring. For the c�lcul�tion methods were 
used economic �nd st�tistic�l �n�lysis.

Results and practical significance. The tendencies of 
socio-economic development of co�l profile municip�lities 
of Perm region under restructuring �re identified. Justified 
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f�ctors th�t incre�se the neg�tive imp�ct of structur�l 
�djustment progr�ms on territori�l development. 
Identified �re�s most �ffected by restructuring, �nd the 
key dis�dv�nt�ges of territori�l development progr�ms 
implemented.

Scientific novelty. Disclosed � long-term neg�tive 
consequences of the implement�tion of restructuring 
progr�ms in the �bsence of cle�rly justified mech�nisms of 
territori�l development. Subst�nti�ted specifics influence 
progr�ms of enterprise restructuring on v�rious elements 
of complex sp�ti�l systems of settlement.

Author’s abstract designed to serve as an 
independent source of information!

b) Keywords �nd word combin�tions (no more th�n 
five) with an English translation;

c) Bibliogr�phy with an English translation;
d) Author det�ils — full n�me, position �nd 

institution�l �ffili�tion �nd, cont�ct inform�tion (post�l 
�ddress, e-m�il �ddress, �nd phone cont�ct) – with an 
English translation.

Addition�l inform�tion to the �rticle �re m�de in font 
Times New Rom�n size 14, sp�cing 1, width �djustment.

12. The �uthor is responsible for the �uthenticity of 
inform�tion. 

Articles directed to the editor without the 
requirements of these terms of publication, are not 

accepted
12. Articles �re subject to extern�l review �nd by 

members of the editori�l bo�rd �nd Ur�l institute brunch of 
RANEPA experts in corresponding subject �re�s. Article 
sent for review without n�me �nd other d�t� to identify 
the �uthor. The �uthor h�ve the right to f�mili�rize with 
performed review. The �uthor m�y submit � certified 
review of scientific �dviser, Doctor / C�ndid�te of Sciences 
of corresponding profile. Decision to publish the �rticle 
t�kes  the editori�l bo�rd.

12. Decision on the public�tion of the m�teri�ls 
submitted is t�ken by the editori�l bo�rd. Re�sons for � 
decision �g�inst public�tion m�y include:

�) � discrep�ncy between the subject of the �rticle �nd 
the fields covered by the journ�l

b) � discrep�ncy between the �rticle �nd the 
public�tion specific�tions of the journ�l

In c�se of rejection, the �uthor will be informed in due 
course by the editori�l of the re�sons for non-public�tion.

The �uthor will receive one copy of the journ�l free of 
ch�rge. Addition�l copies �re �v�il�ble if the �uthor pl�ces 
�n order with the editori�l bo�rd.

Address of the editori�l bo�rd: 620219, Еk�terin burg, 
8 M�rt� Street, 66, room № 525.

Tel. 343 2517 825; 343 2517 863.
E-m�il.: nvestnik@u�p�.ru
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