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О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
А.Ю. Пинчукa

aМосковский государственный технологический университет «СТАНКИН»

АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена содержанию научно-технологического развития Российской Федерации с уче-
том факторной роли цифровой экономики и промышленного развития. Выявляется соотноше-
ние и взаимообусловленность научно-технологического развития, обеспечения национальной без-
опасности и трансформации социально-политических процессов.

Авторы фиксируют проблемные зоны, обозначенные в Стратегии научно-технологического
развития РоссийскойФедерации, связанные с невосприимчивостью экономики к инновациям; от-
сутствиемпередачи знанийи технологиймежду оборонными гражданским секторами экономики.
Авторский анализ процесса реализации стратегии позволил выявить диспропорции во внедрении
инноваций в различных сферах экономики.

Новизна исследования. Авторы предостерегают против упрощённой трактовки роли цифро-
вых технологий: полноценная научно-технологическая эволюция через цифровые трансформа-
ции без развития реального сектора промышленного производства представляется иллюзорной.
Зафиксирована проблема, связанная с тем, что что из базовой промышленной основы идеология
цифровой экономики сместилась в смежные сферы, в значительноймере понизив присутствие ин-
дустрии. Базой цифровой экономики в российских условиях почти исключительно оказались ин-
формационные технологии и финансовый сектор. Авторы приходят к выводу, что в Российской
Федерации при продвижении идеологии цифровой экономики следует устранять крен в сторону
непосредственно информационных цифровых технологий, комплексно развивая цифровые про-
мышленные компетенции.

Представлен авторский подход к дискуссии о влиянии процессов цифровизации на процедуры
осуществления народовластия и политической борьбы, на появление новых форм политической
манипуляции. Переход значительной части процессов политического и социального взаимодей-
ствия в новые технологии, в первую очередь интернет, коренным образом меняет и формат угроз
безопасности. Выявляются формы изменения социальных стандартов – трансформация политиче-
ских процессов и политического взаимодействия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая экономика, научно-технологическое развитие, национальная безопас-
ность, социально-политические процессы.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Пинчук А.Ю. (2020). О взаимосвязи обеспечения национальной безопасности
и трансформации социально-политических процессов в научно-технологическом развитии Рос-
сии // Вопросы управления. № 6. С. 6–14.

Современные ученые сходятся во мне-
нии, что актуальные процессы и тенденции
(глобализация, информатизация, технологиза-
ция, коммуникация и др.), обозначаемые как
элементы социокультурной динамики, сего-
дня определяют развитие мировой цивили-
зации, каждого государства и народа, каж-
дого отдельного человека, оказывая особое

влияние на молодое поколение, в том числе,
определяя его человеческий капитал [1, с. 71;
2, с. 104]. Вполне очевидным представляет-
ся то, что главным механизмом реального, а
не декларативного развития народного хозяй-
ства и национальной экономики России явля-
ется промышленная компонента, помножен-
ная на постиндустриальные инструменты.©
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Но что тогда может обеспечить этот про-
мышленный рост? Исключительно конкурен-
тоспособность российского производства.
При этом сложно выделить какие-либо устой-
чивые инструменты обеспечения этой конку-
рентоспособности помимо научно-техноло-
гического развития производственного секто-
ра. В мире немало стран, где в условиях тех-
нотронного общества сфера услуг замещает
реальное производство. Но в их перечне нет
ни одной с геополитическими амбициями,
огромностью России и сопутствующим набо-
ром внешних и внутренних угроз. Поэтому
иллюзия возможности полноценной эволю-
ции через некие цифровые трансформации
без развития реального сектора, который яко-
бы каким-то образом получит «посттолчок»,
представляется абсолютно утопичной.

Российская Федерация зафиксировала свое
представление о цели и основных задачах на-
учно-технологического развития в Стратегии
научно-технологического развития, утвер-
жденной соответствующим Указом Президен-
та России от 1 декабря 2016 года № 642 [3].

Следует отметить, что в настоящее время
в общем контексте научно-технологического
развития ключевым системообразующим эле-
ментом презентуются изменения на основе
массированной разработки и внедрения циф-
ровых технологий. В этой связи трансформа-
ция современного глобального общества в це-
лом и российского в частности позициониру-
ется под неким общим флагом цифровизации.

В риторику вошли термины цифровой гло-
бализации, цифровой трансформации, а в го-
сударственные концептуальные и норматив-
но-правовые акты в качестве доктрин и реше-
ний введены понятия цифровой промышлен-
ности, цифровой экономики.

В российских условиях мы столкнулись с
тем, что из базовой промышленной основы
идеология цифровой экономики сместилась в
смежные сферы, в значительной мере понизив
присутствие индустрии. Базой цифровой эко-
номики в российских условиях почти исклю-
чительно оказались информационные техно-
логии и финансовый сектор. Блокчейн, «биг-
дата» (англ. big-data), искусственный интел-
лект, криптовалюты заменили немецкий изна-
чальный промышленный подход.

Так, целью нацпроекта «Цифровая эконо-
мика» [4] заявлено увеличение внутренних за-
трат на развитие цифровой экономики, со-
здание устойчивой и безопасной информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструк-
туры высокоскоростной передачи, обработки
и хранения больших объемов данных, доступ-
ной для всех организаций и домохозяйств, ис-
пользование преимущественно отечественно-
го программного обеспечения государствен-
ными органами, органами местного само-
управления и организациями. Очевидно, что
акценты ИТ-сферы расставлены достаточно
однозначно.

Более того, паспорт нацпрограммы, разра-
ботанный Минкомсвязи России во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года№ 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [5],
включает в себя шесть федеральных проек-
тов: «Нормативное регулирование цифровой
среды», «Информационная инфраструктура»,
«Кадры для цифровой экономики», «Инфор-
мационная безопасность», «Цифровые техно-
логии» и «Цифровое государственное управ-
ление». Как мы видим, информационные тех-
нологии и их регулирование являются основ-
ным содержанием нацпроекта.

Однако следует отметить, что финансовые
и информационные технологии вне реального
сектора промышленного производства пред-
ставляют собой лишь сопутствующие, услов-
но «трансакционные» процессы без полно-
ценного ядра. Конечно, современный мир в
сфере реализации цифровых подходов дви-
жется в сторону комплексных решений, стан-
дартов и моделей, однако следует отметить
неполноценность текущей российской ситу-
ации. В теории сектор цифровой промыш-
ленности учтен, однако реальные практиче-
ские усилия государства по развитию цифро-
вой экономики фактически его игнорируют.

Важно также определять, каким образом
планы по научно-технологическому развитию
государства соотносятся с угрозами нацио-
нальной безопасности, так как любой процесс
развития формирует новые угрозы и риски,
при этом являясь и определенной формой ре-
акции на вызовы.
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Так, действующаяСтратегия национальной
безопасности России1 [6], определяет, что кон-
куренция между государствами все в большей
степени охватывает ценности и модели обще-
ственного развития, человеческий, научный
и технологический потенциалы (п. 13). Несо-
мненно, речь идет, в первую очередь, о кон-
куренции во внедрении и продвижении тех-
нологий и последствия этого. При этом Стра-
тегия фиксирует представления государства в
сфере обеспечения национальной безопасно-
сти применительно к науке и технологиям.

В этой связи определены стратегические
цели технологической эволюции – развитие
системы научных, проектных и научно-техно-
логических организаций, способной обеспе-
чить модернизацию национальной экономи-
ки, реализацию конкурентных преимуществ
РоссийскойФедерации, оборону страны, госу-
дарственную и общественную безопасность, а
также формирование научно-технических за-
делов на перспективу (раздел 4, п. 67).

Негативным же фактором названо отстава-
ние в развитии высоких технологий (п. 68).
Указанное представление прямо соотносится
со Стратегией научно-технологического раз-
вития, в которой отмечается: «…сохраняет-
ся проблема невосприимчивости экономики
и общества к инновациям, что препятствует
практическому применению результатов ис-
следований и разработок… Практически от-
сутствует передача знаний и технологий меж-
ду оборонным и гражданским секторами эко-
номики… эффективность российских иссле-
довательских организаций существенно ни-
же, чем в странах-лидерах… слабое взаимо-
действие сектора исследований и разработок
с реальным сектором экономики… государ-
ственные инвестиции в человеческий капитал
фактически обеспечивают рост конкуренто-
способности других экономик… сохраняется
несогласованность приоритетов и инструмен-
тов поддержки научно-технологического раз-
вития Российской Федерации на националь-
ном, региональном, отраслевом и корпоратив-
ном уровнях, что не позволяет сформировать

производственные цепочки создания добав-
ленной стоимости высокотехнологичной про-
дукции и услуг, обеспечить наибольший муль-
типликативный эффект от использования со-
здаваемых технологий…

В условиях значительных ограничений дру-
гих возможностей развития Российской Фе-
дерации указанные риски и угрозы стано-
вятся существенным барьером, препятству-
ющим долгосрочному росту благосостояния
общества и укреплению суверенитета Рос-
сии» (п. 10).

Отдельный интерес представляет п. 69 ука-
занной Стратегии. Утверждая, что одним из
главныхнаправленийобеспечениянациональ-
ной безопасности в области науки, техноло-
гий и образования является повышение уров-
ня технологической безопасности, в том чис-
ле в информационной сфере, указанное поло-
жение подтверждает тезис о серьезном уклоне,
сделанном в настоящее время от промышлен-
ного развития в сторону информационных
технологий.

Важно отметить еще одно пересечение
представлений государства в сфере обеспе-
чения национальной безопасности и научно-
технологического развития. В п. 70 Страте-
гии определены инструменты решения задач
национальной безопасности России. В числе
прочего выделяется и развитие перспектив-
ных высоких технологий. Здесьже предлагает-
ся и перечень этих технологий (генная инже-
нерия, робототехника, биологические, инфор-
мационные и коммуникационные, когнитив-
ные технологии, нанотехнологии, природопо-
добные конвергентные технологии).

Следует учитывать также и то, что пробле-
мы цифровой трансформации и технологи-
ческого рывка оказывают решающее воздей-
ствие на то, каким образом формируется так
называемый «образ будущего Российской Фе-
дерации».

Очевидно, что социальные взаимосвязи, а
за ними и социальная модель самого общества
коренным образом изменяются под влиянием
внедрений технологий, что на определенном

1Являюется базовым документом стратегического планирования, формулирующим национальные интересы
и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней
и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности РоссийскойФедерации и обеспе-
чение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.
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этапе меняет и социальные стандарты. Связа-
но это и с социально-психологическими из-
менениями личности, возникающими вслед-
ствие широкого внедрения новых техноло-
гий. Например, массированное появление в
жизни человека искусственного интеллекта
формирует принципиально новые вопросы.
Как отмечают специалисты, «поскольку ИИ –
это всегда алгоритмические решения с до-
лей вероятности ошибок, способных в ито-
ге дискриминировать интересы различных ре-
ферентных групп населения (этнических, ген-
дерных, возрастных), встает проблема этиче-
ской пригодности этих решений. Если нет чет-
кого алгоритма выбора нравственных шагов,
захочет ли человек знать то, что может пред-
сказать ИИ: свой медицинский диагноз, сов-
местимость в браке, выбор профессии?» [7].

Конечноже эти социальные изменения вле-
кут за собой очевидные политические послед-
ствия. Трансформируетсяи система взаимоот-
ношений власти и государства.

Уже сейчас мы наблюдаем то, каким обра-
зом формы политического взаимодействия и
политической борьбы прямо зависят от техно-
логических решений. Интернет стал одним из
основных коммуникационных и мобилизую-
щихфакторов.Митинги на улице практически
всегда предваряются социальными сетевыми
группами, а последующийвывод людейна ули-
цы так же осуществляется с помощью сете-
вых коммуникаций. В этом смысле, например,
так называемые цветные революции устойчи-
во опираются на технологии использования
интернета как мобилизующего, стимулирую-
щего и координирующего центра.

Также меняется и формат политического
ландшафта. Появились первые политические
интернет-протопартии . К тому же формат по-
литического присутствия в интернете стал од-
ним из основных инструментов реального по-
литического участия общества в жизни госу-
дарства. Да и само государство все более взаи-
модействует с обществом с помощью цифро-
вых платформ, уменьшая или вообще устра-
няя прямыефизические контакты чиновников
и общества.

Это происходит как в сфере социальной
коммуникации при реализации государствен-
ных услуг (многофункциональные центры,

сайты госуслуг и т. п.), так и в сфере по-
литического взаимодействия. Использование
сетевых платформ для проведения политиче-
ских акций, в том числе выборов, становится
новой реальностью. Технологии, которые ме-
няют формат взаимосвязей, влияют и на их
субъекты.

С другой стороны, переход значительной
части процессов политического и социально-
го взаимодействия в новые технологии, и в
первую очередь в интернет, коренным обра-
зом меняет и формат угроз безопасности. По-
тому что угрозами повреждения телекомму-
никационных систем, влияния на выборы че-
рез специальные программы, влияние на ре-
зультаты голосования или их срывы, на об-
щественное сознание через распространение
дезинформации или дозированной информа-
ции – это те угрозы, которые возможны толь-
ко при наличии определенного уровня техно-
логического развития.

С точки зрения практической составля-
ющей в информационной среде уже сейчас
сформирован набор угроз, противодействие
которым является жизненно важной задачей
государства. Можно согласиться с тем, что к
ним, например, относятся:

1. Кибертерроризм и кибершпионаж.
2. Угрозы со стороны внутренних преступ-

ных сообществ и антигосударственных сил.
3. Угрозы, связанные с получением доступа

к массивам информации, ее противоправным
использованием.

4. Уход от налогообложения, незаконный
вывоз капитала, легализация преступно полу-
ченных доходов и финансирование террориз-
ма с использованием новых технологий элек-
тронных платежей.

5. Осуществление незаконной предпри-
нимательской деятельности посредством ис-
пользования сети «Интернет».

6. Информатизация систем управления
остается наиболее коррупциогенной сфе-
рой [8, 9].

Таким образом, на сегодняшний день нет
единого подхода и мнения относительно то-
го, в какой степени допустима цифровизация
системы государственного управления и про-
цедур осуществления народовластия (проце-
дур политического участия) [10, с. 34]. На фоне
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проблем, связанных с определением соотно-
шения безопасности и развития в условиях но-
вого технологического уклада и перехода от
привычных для XX века стереотипов взаимо-
действие власти общества, государства, меж-
дународных структур и конкретных лично-
стей, обостряется проблема, которую принято
называть идеологической.

Стереотипом и формальным объяснени-
ем значительного количества сложностей со-
временного российского общества в условиях
научно-технологических вызовов стало при-
нято называть отсутствие некоей объединя-
ющей политической идеологии. Однако дан-
ное утверждение представляется надуманным,
потому что привычное для человека XX ве-
ка мнение об идеологии как преимуществен-
ной основы деятельности политических пар-
тий, формализованных общественных орга-
низаций и движений с точки зрения истории
человечества является крайне краткосрочным,
потому что не соответствует не то что стандар-
там человечества в целом, но и сравнительно
недавним историческим периодам.

Модели влияния политических партий на
власть, как и сам формат их возникновения,
явились следствием конкретных изменений
начала XX века, и по истечении определённого
этапа, чему мы и являемся свидетелями, неиз-
бежно должны уйти или коренным образом
измениться. Поэтому следует указать, что мы
живем совершенноне в то время, которое при-
нято называть неким общим кризисом нали-
чия политических идеологий. Совсем нет.

Считаем возможным отметить это пред-
ставление ошибочным. Мы наблюдаем неиз-
бежную трансформацию подходов к полити-
ческим идеологиям. Это новые формы поли-
тического участия и стандартов, ставшие след-
ствием научно-технологической трансформа-
ции и общественных процессов. Речь может
идти, скорее, о сложных процессах отдельного
российского общества.

Более того, нахождение в статусе объек-
та, а не субъекта идеологического продуциро-
вания и мэйнстрима для России не является
уникальной ситуацией. Христианство, комму-
низм и прочие духовные и политические плат-
формы возникли и развивались за предела-
ми русской цивилизации, и лишь на опреде-

лённом этапе оказались имплементированы со
всеми российскими особенностями. Вот сей-
час у коллективного Запада и в Азии мы ви-
дим зарождение и развитие новых идеоло-
гических стандартов и подходов (ультрагума-
низм со своей перманентной борьбой за пра-
ва меньшинств; «неоконы»; «цифровое» ква-
зитоталитарное азиатское общество, успеш-
но продвигаемые глобальные платформы; по-
литизация борьбы за окружающую среду с
формированием идеологии sustainable fashion
и т. п.), что в своюочередь провоцирует проти-
водействие традиционных политических мо-
делей политического взаимодействия.

Особенностью этих идеологических стан-
дартов, коренным образом отличающих их
от XX века, считаем правильным отметить
и то, что на фоне беспрецедентной откры-
тости информационных потоков, декларируе-
мой транспарентности глобального общества
мы наблюдаем крайне закрытые технологиче-
ские приемы и группы в качестве субъектов
их выработки и продвижения. В этом смысле
мы имеем яркий диссонанс соотношения об-
щественной открытости и политической эли-
тарной закрытости.

Продуцирование политической идеологии
ушло от стандартов XX века, при которых
оно публично формировалось конкретными
идеологами и реализовывалась в определен-
ных формах политической борьбы. Сейчас
оно переросло в новые формы политической
манипуляции. Которая как раз и базируется
на новых технологиях, технических решени-
ях. Между этими решениями и политически-
ми технологиями присутствуют новые соци-
альные взаимоотношения. В этой связимыпо-
лучаем модель: «научно-технологические из-
менения — массированные изменения соци-
альных стандартов — трансформация поли-
тических процессов и политического взаимо-
действия».

При этом крайне важно понимать, какой
новый социальный и политический стандарт
нового человека формирует научно-техноло-
гическое развитие. Именно эту проблему как
приоритетную для научно-технологического
развития России определяет Стратегия НТР
своим приоритетом: «возможность эффек-
тивного ответа российского общества на боль-
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шие вызовы с учетом взаимодействия челове-
ка и природы, человека и технологий, соци-
альных институтов на современном этапе гло-
бального развития, в том числе применяя ме-
тоды гуманитарных и социальных наук».

Существуют полярные точки зрения на
эту проблему. Одна из них говорит о том,
что личностные качества человека становят-
ся принципиально новыми, а современное
поколение – это поколение, находящееся в
большом отрыве от предыдущих социальных
стандартов.

Другая точка зрения состоит в том, что тех-
нологии рассматриваются всего лишь в каче-
стве инструмента. В этой парадигме человече-
ство в своем развитии неоднократно проходи-
ло технологические рывки, технологические
уклады не раз менялась (минимум трижды),
а динамика человеческого развития непре-
рывна. Но никогда речь не шла о появлении
некоего нового человечества, и в этом смыс-
ле мы наблюдаем обычный этап эволюции,
который диктует новые формы и контуры
общественно-социальной реальности, но ни в
коем случае не предлагает новую модель чело-
века и человечества.

Видится, что истина посередине. В том
смысле, что, конечно же, изменения науч-
но-технологических стандартов и технологий
приводят к серьезным социальным изменени-
ям. Эти социальные изменения формируют
риски и угрозы. И с другой стороны, эти тех-
нологии, конечно же, не говорят о том, что
человечество коренным образом изменилось,
но о существенном изменении речь несомнен-
но идет. При этом характер изменений та-
ков, что в новых условиях они объединяют
научно-технологический, социальный и поли-
тический сегменты. Реализация возможностей
цифровой экономики, прежде всего со сфе-
рой производства, а также с образованием и
медициной, предопределяет потенциал выхо-
да России в число лидеров мирового разви-
тия [11, с. 37].

В связи с процессами глобализации, раз-
вивающейся на волне технологического раз-
вития, возникают вопросы к содержанию
таких понятий, как патриотизм, непосред-
ственно любовь к родине, государственная
идентификация. При разрушении информа-

ционных технологических границ между го-
сударствами, формировании единых стандар-
тов взаимодействия, не привязанных к наци-
ональным стандартам, традициям и обыча-
ям, на чем основывается патриотизм, возни-
кает вопрос обоснования национально-госу-
дарственной самоидентификации.Помнению
А. М. Егорычева, В. К. Левашова, Т. К. Ростов-
ской, «процесс [глобализации] не должен при-
водить к разрушению социокультурного мно-
гообразия мировой цивилизации, которое вы-
ступает геном человечества для устойчивого
саморазвития» [12].

Только лишь историческая память в этом
контексте, очевидно, недостаточная платфор-
ма, так как отсылка к прошлому важна тогда,
когда эта историческая память реализовыва-
ется в некой преемственности. Остается вы-
яснить, в чем состоит эта преемственность на
фоне тех технологических процессов и обще-
ственных изменений, о которых мы говорим.
Является ли любовь к Родине очевидным фак-
том государственной идентификации? Важ-
ной задачей представляется формулирование
стандартов, признаков и критериев этой иден-
тификации. В таком случае будет понятна точ-
ка отсчета и развития, необходимые инстру-
менты и критерии.

По итогам можно сделать следующие пред-
варительные, требующие дальнейших иссле-
дований, выводы:

1. Российской Федерации при продвиже-
нии идеологии цифровой экономики следу-
ет устранять крен в сторону непосредствен-
но информационных цифровых технологий,
комплексно развивая цифровые промышлен-
ные компетенции.

2. Научно-технологическое развитие Рос-
сии является формой реагирования на вызовы
и угрозынациональной безопасности, требует
консолидации с обеспечением национальной
безопасности и комплексного нормативно-
правового регулирования. Пока эти процессы
носят разнонаправленный характер.

3. Трансформация научно-технологическо-
го уклада (новая промышленная революция)
влечет за собой изменение социальных стан-
дартов личности, форм и моделей политиче-
ского взаимодействия. Эти изменения требу-
ют изучения и выявления характерных черт и
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признаков, с последующим учетом в форми-
ровании государственной политики и обще-
ственных стандартов.

4. Комплексный характер научно-техноло-
гических изменений и их влияние на со-
циально-политические процессы в современ-
ных условиях объединяют научно-технологи-

ческий, социальный и политический обще-
ственные сегменты, реализуя взаимосвязан-
ный алгоритм: «научно-технологические из-
менения — массированные изменения соци-
альных стандартов — трансформация поли-
тических процессов и политического взаимо-
действия».
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ABSTRACT:
The article is devoted to the content of scientific and technological development of the Russian Federation,
taking into account the factor role of the digital economy and industrial development. The correlation and
interdependence of scientific and technological development, national security protection and transforma-
tion of socio-political processes are revealed.

The authors identify the problem areas highlighted in the Strategy of scientific and technological devel-
opment of the Russian Federation, related to the economy’s insensitivity to innovations; the lack of knowl-
edge and technology transfer between the defense and civil sectors of the economy. The authors’ analysis
of the strategy implementation process revealed disproportions in the implementation of innovations in
various sectors of the economy.

Novelty of the research. The authors warn against a simplified interpretation of the role of digital tech-
nologies: full-fledged scientific and technological evolution through digital transformations without the
development of the real sector of industrial production is illusory. There is a problem related to the fact
that the ideology of the digital economy has shifted from the basic industrial basis to related areas, sig-
nificantly reducing the presence of the industry. Information technologies and the financial sector have
exclusively become the basis of the digital economy in Russia. The authors come to the conclusion that it is
necessary to eliminate the bias towards directly digital information technologies, comprehensively devel-
oping digital industrial competencies, when promoting the ideology of the digital economy in the Russian
Federation.

The author’s approach to the discussion of the impact of digitalization processes on the implementation
of democracy and political struggle, and the emergence of new forms of political manipulation is presented.
The transition of a significant part of the processes of political and social interaction to new technologies,
primarily the Internet, radically changes the format of security threats. The author reveals the forms of
changing social standards – transformation of political processes and political interaction.
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АННОТАЦИЯ:
Актуальность обусловлена процессами дистанцирования и усугубления социального неравенства
в российскомпространстве, а также противоречиеммеждуформализацией стратегического разви-
тия муниципальных образований и степенью вовлечения в него местных сообществ. В статье дает-
ся оценка видению жителей, которые участвовали в форсайтах, трендов развития муниципальных
образований.

Конкретная научная задача направлена на поиск технологии социоконструктивного управле-
ния, которая способна разрешить указанное противоречие на основе определенных трендов, для
нормализации и оптимизации развития муниципальных образований.

Методологическая база представлена систематизацией материалов такта «Тренды» в серии
форсайтов в модификации технологии Foresight Rapid 4.0 с применением концептуальной матри-
цы социоконструктивного управления и подкреплением выводов обобщенным анализом данных
социологических исследований.

Новизна результатов: 1) выделены виды социального управления, а именно социоконструк-
тивное и социодеструктивное, со своими предметными полями; 2) типологизированы тренды по
модулям, которые позволили обобщить видение развития изнутри 22 муниципальных районов в
2018 году; 3) предложена технология работы с трендами в рамках разработки проектов стратегий
развития муниципальных образований.

Выводы: 1) участники форсайтов определили, что ключевой вызов развитию – потеря высоко-
квалифицированных кадров из-за миграции в высокоурбанизированные центры; 2) ключевое пре-
имущество в конкуренции за качественные человеческие ресурсы заключается в сохранении этно-
культурной идентичности, в развитии землячества и социального активизма; 3) ключевое условие
успеха кроется в разрешении противоречий в сфере труда и занятости между созданием рабочих
мест низкой квалификации и запросом на рабочие места с высокой квалификацией, между коллек-
тивными формами труда и самозанятостью, между возможностями фриланса и неразвитыми ком-
петенциями. Эти обстоятельства нашли отражение в стратегиях социально-экономического раз-
вития муниципальных районов до 2030 года. Однако владельцы процесса – местные органы власти
– работают на вклад в достижение целевых показателей, которые определены в стратегии региона.
Участие местных сообществ в большинстве случаев остается в рамках проведенных форсайтов.

Перспективы изучения очерчены кругом вызовов для системы стратегического управления в
целом: выявление, идентификация и мониторинг трендов деструктивного характера; поиск техно-
логий перевода из латентного в явный тренд; поиск инструментов перевода из деструктивного в
конструктивное состояние по принципу минимакса.

БЛАГОДАРНОСТИ: Статья выполнена по теме НИР в рамках выполнения Госзадания «Территори-
альные особенности социально-демографических процессов в Республике Башкортостан».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социоконструктивное управление, тренды, стратегическое развитие, форсайт,
муниципальное образование, местные сообщества.
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Постановка проблемы и ее связь с важными
научными и практическими заданиями

Анализ последних исследований и публи-
каций по теме статьи показал высокий инте-
рес специалистов к стратегическому развитию
муниципальных образований разного стату-
са. Актуальные вопросы развития муници-
пальных образований при поддержке РФФИ
исследуют Е. М. Бухвальд и Н. В. Вороши-
лов [1], К. С. Афанасьев [2]. Ю. Н. Лапыгин
и А. А. Балахина разрабатывают инструмен-
ты построения совокупности целей стратеги-
ческого развития муниципальных образова-
ний [3]. Т. С. Романишина анализирует усло-
вия формирования муниципальных программ
территориальныхизменений. В числе актуаль-
ных тенденций развития территориальных си-
стем – «усилении роли системы качественно-
го управления в создании равнодинамических
территорий с признаками устойчивого разви-
тия с учетом зависимостиот классической тео-
рии цикличности развития социально-эконо-
мических процессов территории» [4, 5].

Исследование трендов и вопросов констру-
ирования реальности в социальном управле-
нии связаны с переходом к конструирова-
ниюсоциальногомира с помощьютехнологий
управления в контексте анализа знания, ха-
рактерного для повседневной жизни со свой-
ственной ему типизацией [6]. Социологиче-
ский подход к управлению трендами заключен
в упреждающем воздействии через целепола-
гание и целедостижение извне и изнутри со-
циальной системы.

Традиционные формы отношений между
органами власти и управления и населени-
ем включают теперь новые формы обратной
связи как в рамках внутригрупповых взаимо-
действий и позиционирования, так и в режи-
ме разработки стратегий. Это требует моди-
фикации социального контроля [7]. «Только
при условии организации социальной обрат-
ной связи, где главным фигурантом становят-
ся население и заинтересованные группы, ре-
зультаты управления будут социально прием-
лемыми, а управление – действительно „ум-
ным“» [8, с. 80]. Каналы, инструментыи спосо-
бы их применения для получения адекватной
обратной связи различны. В нашем случае это
стратегические форсайт-сессии.

Эффективность и институционализацию
стратегического планирования и управления
развитием исследуют С. Н. Большаков [9],
С. А. Маковкина [10]. Я. Ю. Старцев изуча-
ет роль социальных технологий в развитии с
точки зрения органов государственной вла-
сти [11]. К. Р. Селезнев занимается выявле-
нием наиболее актуальных трендов в области
управления проектами и возможность их при-
менения на практике [12]. Процессы и трен-
ды явного и латентного деструктивного содер-
жания в мире, России и в регионах исследу-
ют В. В. Лунеев [13], С. В. Егорышев [14, 15]
и др. Мейнстрим деструкции в том, что «ос-
новные тренды изменений социальных нера-
венств в современном обществе, включая рос-
сийское, состоят в механизмах включения раз-
личных социальных групп в решение значи-
мых для них проблем экономики, власти, соб-
ственности и культуры» [16, с. 15]. В услови-
ях неравенства, уровень которого, по выводам
Н. И. Лапина, В. А. Ильина, М. В. Морева, экс-
тремальный, основная опасность для консоли-
дации российского общества кроется в росте
влияния узкого слоя самых богатых граждан
на социально-экономическую политику стра-
ны и ее регионов и отчуждения остальных
граждан от влияния на эту политику [17].

«Системным признаком муниципальной
реальности как особого слоя реальности явля-
ется присутствие политического содержания в
ожиданиях и действиях местных деятелей, их
оппонентов и той среды их взаимодействий,
которая выступает как единственный, призна-
ваемый таковым и со стороны государства, и
со стороны бизнеса, и со стороны граждан-
ски организуемого сообщества, источник вла-
сти и властвования на поддающемся органи-
зации локальном уровне.» [18, с. 42] В трен-
дах реализованных форсайтов прослеживает-
ся запрос на развитие инструментов муни-
ципальной экономической, социальной, про-
странственной и культурной политики.

В качестве нерешенных ранее частей об-
щей проблемы обозначим анализ содержания
трендов и выявление технологических реше-
ний инклюзии местных сообществ в стратеги-
ческое развитие муниципальных районов. Из
чего следует цель – выделитьновые виды соци-
ального управления по критерию созидания и
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(или) разрушения: социоконструктивное и со-
циодеструктивное в пассивноми активном со-
стояниях, – а также определить возможностии
ограничения форсайта в стратегическом кон-
струированииразвитиямуниципальных обра-
зований на основе анализа трендов и ценност-
ных ориентиров местных сообществ.

Смена парадигм социального управления
с классической «субъект – объект» на нео-
классическую «субъект – субъект» и пост-
неоклассическую «субъект – полисубъектная
среда» [19] преобразует традиционные ви-
ды управления в обществе и порождает но-
вые. Актуален запрос на ориентацию управ-
ленческой деятельности не просто на упре-
ждение, а на совместную выработку страте-
гических перспектив коллективными субъек-
тами, ориентируясь на «выявления скрытых
закономерностей» и построения «социально-
го барометра» [20]. Местные сообщества как
социальные общности представляют совокуп-
ности людей с разными социальными стату-
сами, интересами, опытом, определяющими
социальные позиции. «Одновременно мест-
ное сообщество выступает и действует как це-
лостное образование, как коллективный со-
циальный субъект и создает социальный ин-
ститут – институт местного самоуправления»
[21, с. 172]. Цель создания в парадигме соци-
ального конструктивизма – выявление путей,
с помощью которых индивидуумы и группы
принимают участие в конструировании вос-
принимаемой ими реальности2. В фокусе пу-
ти создания людьми социальных феноменов,
которые институциализируются и формали-
зуются через установление «интеллектуаль-
ных автоматизмов» [22]. В статье такими фе-
номенами выступают тренды, которые опре-
делены как нарастающие запросыжителей му-
ниципальных районов на решение конкрет-
ных задач.

П. А. Сорокин обосновал положение о со-
циальном пространстве как о геометрическом
пространстве, а П. Бурдье применил тополо-
гический подход к его анализу. Суть социаль-
ного пространства раскрывается через объек-
тивно существующие социальные связи раз-
ных групп субъектов. Специфическими систе-
мами связей в объективном социальном про-

Таблица 1 – Типы процессов
социального взаимодействия

Table 1 – Types of social interaction processes

Вектор Сила
активная пассивная

Конструктивный Активно-кон-
структивный

Пассивно-кон-
структивный

Деструктивный Активно-де-
структивный

Пассивно-де-
структивный

странстве выступают различные социальные
«поля» между разными позициями членов об-
щества. Структурированные пространства та-
ких позиций – «поле экономики», «поле рели-
гии», «поле политики» [6]. По такому принци-
пу на форсайт-сессиях были выделенымодули:
«Человеческий капитал», «Экономический
капитал», «Пространственное развитие»,
«Муниципальное управление и финансы».

Активность и пассивность, деструктив-
ность и конструктивность – структурно-уни-
версальные императивы построения отноше-
ний с окружением, которые в содержательном
плане зависят от конкретных условий жиз-
недеятельности социальной единицы. Данное
утверждение вытекает из «положения о видо-
вом единстве людей» У. Джеймса об одновре-
менном определенном сходстве каждого че-
ловека со всеми людьми и уникальности каж-
дого. Векторыконтинуума (конструктивныйи
деструктивный) и сила (активная и пассивная)
образуют в совокупности объект социального
управления (табл. 1) с четырьмя предметными
пространствами [23].

Соответственно выделим два вида соци-
ального управления – социоконструктивное
и социодеструктивное в активном и пассив-
ном состоянии. Активно-деструктивному де-
ятельному пространству соответствует разру-
шение сложившихся и препятствие созданию
новых ценных порядков. Пассивно-деструк-
тивное пространство характеризуется бездей-
ствием и зависимостью от внешних обстоя-
тельств, что обусловлено вариантами внутри
установленных в социальной единице норм
и ориентацией на патерналистскую позицию.
Пассивно-конструктивному пространству со-
ответствует позиция «молчаливого согласия»
и избирательная продуктивность. Активно-
конструктивное пространство характеризует-

2См.: https://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=929 (дата обращения: 04.10.2020)
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ся эффективной адаптацией, деятельное про-
странство содержательно означает создание
новых порядков и активную поддержку цен-
ностей в сложившихся [23].

Ни один из типов позиционных про-
странств взаимодействия не гарантирует ста-
бильность и безопасность жизнедеятельности
коллективному субъекту. Результаты взаимо-
действий могут приводить как к управляе-
мому развитию, так и к росту неопределен-
ности отношений в социальной единице, к
потере управляемости локальной жизненной
среды. Пространство содержит промежуточ-
ныеиперекрестные вариантыуправляемости-
неуправляемости, однако для интенсивного
и стратегического развития социальных си-
стем разного порядка более значим вид соци-
ального конструктивного управления с опре-
делённым созидательным содержанием. Цен-
ностный смысл содержания конкретизирует-
ся жизненными представлениями о мире и о
возможностях его преобразования социаль-
ными субъектами. Чем богаче этот ценност-
ный смысл, тем сильнее источник энергии,
проявляемой в активности управления и само-
управления. В связи с изложенным, допустимо
определить социоконструктивное управление
как целевую трансформацию и создание соци-
альных систем созиданияценностей. Такие си-
стемы зависят от позиций, занимаемых аген-
тами и согласованности их действий в страте-
гическом видении развития социальных про-
странств муниципальных образований.

Управление развитием муниципальных
районов в регионах России регламентируется
региональными стратегиями социально-эко-
номического развития на период до 2030 го-
да [24] на основе федерального закона от
28.06.2014 № ФЗ-172 «О стратегическом пла-
нировании в РФ». Определены основные ме-
тодические рекомендации регионов для пла-
нирования развития муниципальных районов
и городских округов3. Однако управление раз-
витием муниципальных районов связано как

с общими трендами, так и со специальными,
уникальными. Наблюдается серьезный дисба-
ланс в стартовых ресурсах развития. Актуаль-
ны вопросы о видении и готовности местных
сообществ и администраций к саморазвитию
в текущих условиях. Ответы были получены в
результате серии форсайтов.

Форсайт как открытое обсуждение членами
экспертных команд совместных целей и спо-
собов их достижения для адаптации к ожи-
даемым изменениям внутренних и внешних
условий [25] был реализован при участии ав-
тора по технологии Foresight Rapid 4.0 по
версии Агентства стратегических инициатив.
Он позволил достичь репрезентативных ре-
зультатов в условиях дефицита времени4. Ма-
териалом для анализа стали «карты будуще-
го» такта «Тренды». Согласно реализованной
в 2018 г. в 22 муниципальных районах Рес-
публики Башкортостан серии форсайтов, все
тренды сгруппированы в модули: «Челове-
ческий капитал», «Экономический капитал»,
«Пространственный капитал», «Муниципаль-
ное управление и финансы». В каждом моду-
ле выделены позитивные и негативные трен-
ды с определением количественных измене-
ний, а также общие, специальные и уникаль-
ные. Определены взаимоисключающие трен-
ды, а также вызванные внутренними и внеш-
нимиисточниками. В итоге сформировано ви-
дение представителей местных сообществ из-
нутри на происходящие процессы в четырех
направлениях развития. На площадках стра-
тегических сессий автор статьи выступила в
роли спикера, реализовала экспертное вклю-
ченное наблюдение работы 22 рабочих групп,
модерировала два форсайта с участниками из
Балтачевского и Илишевского муниципаль-
ных районов, систематизировала результаты.

Форсайты проведены в августе 2018 г.
в 5 муниципальных районных центрах, ко-
торые стали площадками для групп районов,
объединенных по территориальному призна-
ку: центр, юг, север, запад и восток. Для анали-

3См.: Методические рекомендации по разработке стратегий социально-экономического развития муници-
пальных районов (городских округов) Республики Башкортостан // URL: https://sterlibash.bashkortostan.r
u/documents/active/149254/; Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению стратегическо-
го планирования социально-экономического развития на уровне муниципальных образований (городских окру-
гов) Республики Татарстан : Приказ Министерства экономики Республики Татарстан от 18.12.2015 № 534 // URL:
https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_424162.pdf.

4Методология Rapid Foresight 4.0. М. : Агентство стратегических инициатив. 2017. С. 4.
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Таблица 2 – Матрица трендов по кластерам развития
муниципальных районов

Table 2 – Matrix of trends by clusters of development of
municipal districts

№ Кластеры трендов
Модуль 1 «Человеческий капитал»

1.1 Демография (рождаемость, смертность, брач-
ность, миграция)

1.2 Здравоохранение
1.3 Образование
1.4 Социализация
1.5 Цифровизация
1.6 Культура
1.7 Труд, занятость и доходы

Модуль 2 «Экономический капитал»
2.1 Реальный сектор экономики
2.2 Туризм и санаторно-курортный отдых

Модуль 3 «Пространственное развитие»
3.1 Организация
3.2 Связанность
3.3 Экология
Модуль 4 «Муниципальное управление и финансы»
4.1 Муниципальное управление
4.2 Муниципальные финансы

за автору стали доступны первичные данные
13 из 22 форсайтов (59%), в которых при-
няло участие 196 местных экспертов. Сред-
няя наполняемость групп – 15 человек из чис-
ла представителей административной, эконо-
мической, общественной видов деятельности.
Они выделили более 300 трендов, с которыми
была проведена работа в несколько тактов.

Такт 1. После устранения повторов полу-
ченная информация была обобщена и исполь-
зована в стратегиях муниципальных районов5.
Выделенные участниками форсайтов тренды
сгруппированы в матрицу (табл. 2).

Такт 2. Обобщенные тренды развития му-
ниципальных районов систематизированы и
представлены в модулях.

Модуль 1 «Человеческий капитал»
1.1. Демография: потеря демографических

преимуществ из-за снижения численности и
«качества» человеческого капитала из-за от-
тока молодежи.

1.2. Здравоохранение: снижение качества
здоровья населения и рост заботы о нем в
виде самосохранительных практик молодежи
и пожилых при разрушительном поведении

населения среднего возраста (алкоголизация,
смерти по неосторожности, от несчастных
случаев) на фоне дефицита врачей и среднего
медицинского персонала.

1.3. Образование: в муниципальных райо-
нах есть не только отрицательные результаты
реформирования системы образования, но и
положительные эффекты от реализации одно-
именного национального проекта.

1.4. Социализация: поляризация местных
жителей на успешных адаптантов с хорошим
социальным капиталом и развитием компе-
тенций добровольчества, участия в ТОС и
Программе поддержки местных инициатив,
и дезадаптантов, подверженных десоциализа-
ции, в т. ч. рост семей в статусе социально-
го неблагополучия и социально-опасного по-
ложения. Рост разрывамежду активностью ли-
деров общественного мнения и пассивностью
остальных, ухудшение имиджа «сельский жи-
тель». На повестке – исчезновение сельской
интеллигенции.

1.5. Цифровизация: информационные тех-
нологии и процессы глобализации пронизы-
вают всю жизненную среду, формируют но-
вую культуру отношенийиформатыцифрово-
го неравенства.

1.6. Культура: ускорение развития этниче-
ской идентичности, рост интереса к событи-
ям этнокультурного содержания, что увеличи-
вает частоту мероприятий, направленных на
укрепление национальных традиций, и вле-
чет к развитию культуры поведения на массо-
вых мероприятиях. Одновременно снижается
нравственное здоровье сельской молодежи и
других возрастных групп из-за утраты куль-
турных ценностей, обычаев, этно-языковых
компетенций. Выделен тренд исламизации ча-
сти населения, включая нетрадиционные на-
правления.

1.7. Труд, занятость и доходы: в сельской
местности остро стоит вопрос создания ра-
бочих мест высокой квалификации и запрос
на развитие культуры самозанятости. В от-
ношении формирования доходов: хотят мало
работать и много получать; наблюдается со-
крытие доходов от налогообложения. Растет

5Стратегии социально-экономического развития муниципальных районов Республики Башкортостан: Аль-
шеевского, Архангельского, Баймакского, Бакалинского и др. (Л. Р. Абзелилова, Э. Н. Багаев, Д. А. Барабанова,
А. Д. Бикмаева, Ю. К. Акчулпанов, Л. В. Болотова ; под общ. ред. А. В. Янгирова. Уфа: Аэтерна, 2019.)
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безработица в социальной и культурной сфе-
рах на селе.

Модуль 2 «Экономический капитал»
2.1. Реальный сектор экономики: расши-

рение набора видов экономической деятель-
ности при усилении монополии в доходных
ВЭД; истощение сырьевой базы при росте
производства сырья; вытеснение малого биз-
неса корпорациями при росте ЛПХ из-за до-
ступности земли; рост диспаритета цен в сель-
ском хозяйстве.

2.2. Туризм и санаторно-курортный отдых:
снижение конкрурентоспособности санатор-
но-курортного отдыха при росте событийно-
го туризма и протоке «диких», самоорганизо-
ванных туристов.

Модуль 3 «Пространственное развитие»
3.1. Организация: одновременные процес-

сы урбанизации (исчезновение малых дере-
вень и рост реального укрупнения муници-
пальных районов) и дезурбанизации (рост ма-
лоэтажного строительства в I и II зонах аг-
ломераций). Рост благоустроенности и ор-
ганизации общественных пространств в од-
них населенных пунктах и неблагоустроен-
ности в других. Рост разрыва между запро-
сом в безопасной организации пространств
и ее обеспеченностью (высокая пожароопас-
ность в селах).

3.2. Связанность: обезлюдевание и исчез-
новение малых деревень при увеличении ав-
томобилей и нагрузки на дороги. Отсутствие
инженерных сетей в одних районах, избыток
энергосистем – в других. Цифровое покры-
тие пространств. Рост кадастровой стоимо-
сти участков и спроса на землю, особенно в
рекреационно-привлекательных местах.

3.3. Экология: рост загрязнения окружаю-
щей среды из-за повышения негативной на-
грузки на экологию с изменением климата и
высыханием рек Зауралья.

Модуль 4 «Муниципальное управление
и финансы»

4.1. Муниципальное управление: высокая
динамика изменений в законодательстве и
административные трансформации в свя-
зи с укрупнением территориальных органов
управления. Падение престижа муниципаль-
ного служащего, рост дефицита средств, вы-
деляемых на повышение квалификации муни-

ципальных служащих и недовольства муници-
пальным управлением из-за неэффективного
использования сырьевой базы в районах.

4.2. Муниципальные финансы: оптимиза-
ция бюджетной сферы, снижение инвестиций,
финансирования программ поддержки моло-
дых специалистов, уменьшение финансирова-
ния на содержание бюджетных учреждений и
непропорциональный рост между расходами
и доходамиместного бюджета при увеличении
налоговых и неналоговых доходов в отдельных
образованиях.

Такт 3. Выделены часто дублируемые на
разных площадках тренды:

1) в одних муниципальных районах наблю-
дается рост числа жителей, участвующих в об-
щественной жизни, в других – снижение коли-
чества инициативных людей;

2) с одной стороны, наблюдается повыше-
ние благосостояния части населения, рост раз-
мера среднемесячной заработной платы, а с
другой – рост безработицы и падение дохо-
дов населения, снижение платежеспособного
спроса и ухудшение условий жизни;

3) в отдельных районах увеличивается чис-
ло индивидуальных предпринимателей, а в
других исчезает предпринимательское сооб-
щество из-за оттока самых перспективныхжи-
телей.

Такт 4. В зависимости от позиции участни-
ков форсайтов в особую группу собраны неод-
нозначные тренды.Наибольшее их число вмо-
дуле «Человеческий капитал»:

1) рост вахтовоймиграции и концентрация
населения в районных центрах;

2) рост числа частных клиник, что положи-
тельно сказывается на качестве медицинских
услуг приих недоступности длямалодоходных
групп населения;

3) сокращение малокомплектных школ: с
одной стороны, это лишает детей в малых по-
селениях доступа к образованию, с другой –
качество обучения внихневысокое, а содержа-
ние – экономически нецелесообразное;

4) увеличение числа пользователей соци-
альных сетей среди жителей в районе, рост
связанности коммуникаций, открытие досту-
па к услугам и товарам; снятие рисков оди-
ночества, а также социальная дезориентация
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в т. ч. из-за давления и манипулирования, ко-
торым подвергаются отдельные пользователи;

5) распространение технологий искус-
ственного интеллекта с одновременным сни-
жением возможностей внедрения новых ин-
формационных технологий из-за неразвито-
сти компетенцийи опасений оказаться ненуж-
ными на рынке труда;

6) изменение отношениямолодежи к домам
культуры и увеличение мест неорганизован-
ного отдыха и досуга при сокращениимест ор-
ганизованного в условиях низкой обеспечен-
ности культурными объектами и кадрами.

Общий вывод: диспаритет выявленных
трендов развития в условиях растущего соци-
ального, экономического, культурного, циф-
рового неравенства. Этот диспаритет – при-
знак «мятущейся цивилизации» с испытания-
ми всесилия и бессилия власти, личной воли и
безволия, веры и безверия, могущества и сла-
бости организаций, подвижности социально-
го неравенства [16, с. 101].

Выводы о трендах, согласуются с общими
выводами Е. М. Бухвальда и Н. В. Вороши-
лова [1] о неравномерности и разных усло-
виях развития муниципальных образований;
об усилении концентрации хозяйственной де-
ятельности в городах и агломерациях; о суще-
ственной дифференциации по уровню и ка-
честву жизни внутри одного региона, о сла-
бой финансово-экономической самостоятель-
ности; о том, чтона устойчивости трендов ска-
зываются проблемыфункционирования мест-
ного самоуправления, включая дефицит вы-
соко квалифицированных кадров в органах
местной власти. Во-вторых, диспаритет пози-
тивных и негативных трендов очерчивает круг

вопросов дляпоиска решений социоконструк-
тивного содержания и подтверждает актуаль-
ность выделенных видов социального управ-
ления.

Концепия социоконструктивного управле-
ния (табл. 3) основана на трансформации ре-
шения о последовательном переводе трендов
из активно-деструктивного состояния в пас-
сивное, из пассивно-деструктивного – в пас-
сивно-конструктивное, а из него – в активное
социоконструктивное управление. Основной
инструмент – стратегические проекты с инно-
вационным ценным зарядом.
Таблица 3 – Матрица алгоритма решений социокон-

структивного управления
Table 3 – Algorithm matrix for decisions of socio-

constructive management

Для такой трансформации трендов необхо-
димо отталкиваться от общепризнанных цен-
ностей через вывод решений в простран-
ство активно-конструктивных преобразова-
ний, усиление мотивации и эффективности
управления стратегическими процессами со-
здания ценностей. Опыт социологических ис-
следований, реализованных по моделям реги-
ональных выборочных совокупностей6, пока-
зал, что более 75% опрошенных ценят родной
край за красивую природу, что отразилось и
в миссиях районов, определенных участника-

6В 2012 г. задавался вопрос «Что именно для Вас ценно в регионе проживания?» (опрос проведен ИСППИ РБ
методом анкетированияпоместужительства, выборкаN = 1000 респондентовпропрограмме«Социокультурная
эволюция регионов России» (руководитель – Н. И. Лапин).

7Дизайн исследований: 1) «Разработка Стратегии социально-экономического развития Республики Башкор-
тостан»:Министерство экономического развитияРеспубликиБашкортостан,Институт социально-политических
и правовых исследований АН Республики Башкортостан. Объект исследования – население РБ в возрасте от 18
до 75 лет. Выборка районированная по социально-экономическим зонам РБ, стратифицированная, с квотиро-
ванием на этапе отбора в домохозяйстве по полу и возрасту. Объём выборки – 6300 человек. Метод исследо-
вания – самозаполнение бланка социологического опроса (анкеты). Сроки проведения полевых работ: июль–
октябрь 2015 г.; 2) «Проблемы социально-демографического и социально-экономического развития Республи-
ки Башкортостан» – ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ». Объект исследования – население РБ
в возрасте от 18 до 75 лет. Выборка районированная по социально-экономическим зонам РБ, стратифицирован-
ная, с квотированием на этапе отбора в домохозяйстве по полу и возрасту. Объём выборки – 1000 человек. Метод
исследования – самозаполнение бланка социологического опроса (анкеты). Сроки проведения полевых работ:
июль–август 2019 г.
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ми форсайтов. Исследования ГАНУ ИСИ РБ
2015 и 2019 годов показали7, что в ценност-
но-нормативной сфере среди населения рес-
публики преобладают коллективистские ори-
ентации. Ценности индивидуализма и свобо-
ды свойственны в большей мере молодежи
и жителям столицы и других больших горо-
дов. С одной стороны, это указывает на ресур-
сы сохранения социальной стабильности и хо-
роший социальный капитал, а с другой – на
преобладание пассивного типа адаптации, что
может стать препятствием для формирова-
ния новых моделей инновационного поведе-
ния, связанных с лидерством в развитии. Цен-
ностные установки и ориентации определяют
темпыи характер демографических естествен-
ных и миграционных процессов, а высокий
уровень дифференциации городов и районов
региона по уровню социально-экономическо-
го развития является ограничением для при-
менения единой методологии стратегическо-
го развития, определенной нормативно-пра-
вовыми документами в РФ.

Выводы исследования и перспективы даль-
нейшего изучения социоконструктивного
управления трендами стратегического разви-
тия муниципальных районов, сделанные по
итогам форсайтов в Республике Башкорто-
стан, в определенном смысле можно трансли-
ровать на пространство России. Во-первых,
потому что в Башкортостане проживает более
ста национальностей. Во-вторых, в выборку
вошли 22 муниципальных района в числе ко-
торых районы в зоне влияния столичной аг-
ломерации, с районным центром – городом,
с центром – ПГТ; остальные – с районными
центрами селами, что репрезентирует основ-
ные виды муниципальных районов в стране.
В-третьих, географически зонально представ-
лен весь регион. Следует заметить, что север и
северо-восток республики традиционно насе-
ляют преимущественно башкиры. Республика
Башкортостан, благодаря своему геополити-
ческому положению выполняет важную связу-
ющую, а может выполнять и интегрирующую
роль во взаимодействии политноса России. В-
четвертых, трендымодулей «Человеческий ка-
питал» и «Экономический капитал» в сравне-
нии смодулями«Пространственныйкапитал»
и «Муниципальное управление и финансы»

стали самыми обсуждаемыми. Во всех группах
было выделено и обсуждено наибольшее коли-
чество трендов в этих направлениях с явным
перевесом негативных, что актуально в целом
для российского общества в условиях конку-
ренции за качественный человеческий и эко-
номический капиталы. Представители мест-
ных сообществ четко понимают ключевой вы-
зов развитию – потерю высоко квалифици-
рованных человеческих ресурсов вследствие
миграционного оттока в высоко урбанизиро-
ванные центры региона и России. Осознают,
что ключевое преимущество – сохранение эт-
но-культурной идентичности и развитие зем-
лячества, социального активизма, а ключевое
условие – разрешение противоречий в сфере
труда и занятости между созданием рабочих
мест высокой квалификации и сокращением с
низкой, между коллективнымиформами труда
и самозанятостью, что приводит к увеличению
разрыва между богатыми и бедными.

В целом, апробация технологии Rapid Fore-
sight с участием представителей муниципаль-
ных районов целевой группы, в которых шла
разработка проектов стратегий социально-
экономического развития на перспективу до
2030 года, позволила сформировать общее
видение трендов, определить согласованный
«образ будущего» с дифференцированным го-
ризонтом на кратко-, средне- и долгосрочную
перспективы.

Серьезный вызов для местных сообществ и
администраций – управление на основе име-
ющихся компетенций и мотивации, т. к. кон-
троль за исполнением стратегических доку-
ментов ведется региональной администраци-
ей на основе каскадированных в муници-
пальные образования значений целевых пока-
зателей стратегии социально-экономического
развития региона. Поэтому актуальными для
дальнейшего изучения станут вопросы, на ка-
кие из трендовможно повлиять изнутрии как;
как оптимально развивать социоконструктив-
ные возможности управления и компетенции
местного сообщества; какие технологии дви-
жения от проблем к норме, к оптимуму, к иде-
алу по модулям процессов и трендов наиболее
эффективны. Серьезный вызов для системы
стратегического управления в целом – выяв-
ление, идентификация и мониторинг трендов
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деструктивного характера, поиск технологий
перевода из латентного в явный и инструмен-
тов перевода из деструктивного в конструк-
тивное состояние.

Практическое значение полученных резуль-
татов в стратегическом развитиимуниципаль-
ных районов можно отразить в технологии
социоконструктивного управления работы с
трендами для сохранения и создания ценно-
стей заинтересованных в развитии муници-
пальных образований. Технология включает:
1) группировку и идентификацию выделен-
ных трендов по модулям; 2) систематизацию
трендов; 3) обобщение и распределение трен-
дов внутри рамок; 4) определение неодно-
значных и противоречивых; 5) поиск реше-
ний и инструментов социоконструктивного
управления в группах сопутствующих трен-

дов; 5) аудит ожидаемых результатов на соот-
ветствие общеразделяемым ценностям инте-
ресантов: стейкхолдеров и бенефициаров.

Результаты каждого такта алгоритма:
1) группировка трендов по содержательным
модулям; 2) матрица трендов социоконструк-
тивного управления; 3) выводы о масшта-
бах, глубине и перспективах трендов в 4 по-
лях матрицы социоконструктивного управле-
ния; 4) рабочие инструменты перевода трен-
дов из состояния 1 – «Активно-деструктивно-
го» в состояние 2, 3 и 4 – «Активно-конструк-
тивное».

В перспективе – анализ и разработка техно-
логии работы с трендами «извне» явного и ла-
тентного характера, как социодеструктивно-
го, так и социоконструктивного содержания.
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SOCIAL CONSTRUCTIVE MANAGEMENT OF TRENDS
IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES

N.M. Lavrenyuk8a,b

aBashkir State University
bInstitute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan

ABSTRACT:
The topicality of the study is substantiated due to the processes of distancing and aggravating social in-
equality in the Russian context, as well as the contradiction between the formalization of the strategic de-
velopment of municipalities and the degree of involvement of local communities in it. The article assesses
the vision of residents who participated in foresights, trends in the development of municipalities.

A specific scientific task is aimed at finding a socio-constructive management technology that can re-
solve this contradiction through certain trends, to standardize and optimize the development of munici-
palities.

The methodological base is presented by systematization of the materials of the “Trends” tact in a
series of Foresight Rapid 4.0 technology modification using the conceptual matrix of social constructive
management and supporting the conclusions by the conclusion of a generalized analysis of sociological
research data.

The novelty of the results: 1) the types of social control, namely social constructive and social destruc-
tive with their subject fields determined; 2) trends for the modules that allowed to generalize the vision of
development from within the 22 municipal districts in 2018 are classified; 3) the work methods with the
trends within the projects development of municipalities strategy elaboration are introduced.

Conclusions: 1) the foresight participants determined that the key challenge to development is the loss
of highly qualified personnel due to migration to highly urbanized centers; 2) the key advantage in compe-
tition for high-quality human resources is the preservation of ethno-cultural identity, the development of
community and social activism; 3) the key to success lies in resolving the contradictions in the field of labor
and employment between the creation of low-skilled jobs and the demand for high-skilled jobs, between
collective forms of work and self-employment, between freelance opportunities and undeveloped compe-
tencies. These circumstances are reflected in the strategies of socio-economic development of municipal
districts until 2030. However, the owners of the process – local authorities – focus towards the contribution
to the achievement of the targets that are defined in the region’s strategy. In most cases, the participation
of local communities remains within the framework of foresights.

Perspectives for the study are stipulated by challenges for the strategic management system as a whole:
the detection, identification and monitoring of destructive trends; search of technology tools to transfer
from a latent to an explicit trend; search of tools to transfer from a destructive to a constructive condition
using the minimax principle.

FUNDING: The article is performed as an R&D topic within the framework of the State assignment “Spacial
features of socio-demographic processes in the Republic of Bashkortostan”.

KEYWORDS: social structural management, trends, strategic development, foresight, municipal entity, mu-
nicipal communities.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГЕОКОД
СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА:
ОЦЕНКА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

Ю.Г. Мыслякова1a

aУральский государственный экономический университет

АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена решению устоявшихся проблем старопромышленного региона на основе при-
менения генетического подхода, в рамках которого исследуется геокод территории, представляю-
щий собой систему ее наследственных записей, обусловливающую ее хозяйственную специфику
и предрасположенность к различным эндогенным процессам. Целью статьи является доказатель-
ство научной гипотезы, что экономический геокод старопромышленного региона иллюстрирует
не только его низкую инновационую активность, но и слабую предрасположенность к инноваци-
онному развитию, тормозящую индустриальное обновление территории.

Для доказательства гипотезы необходимо было решить следующие задачи: выявить хозяйствен-
ную идентичность функционирования старопромышленных регионов, обусловливающую специ-
фику их геокода; разработать метод оценки предрасположенности старопромышленного региона
к инновационному развитию с позиции экономического геокода территории; апробировать мето-
дические рекомендации в целях выявления направления трансформации инновационной состав-
ляющей экономического геокода старопромышленного региона.

Основу исследования составляет авторский матричный метод выявления предрасположенно-
сти старопромышленной территории к инновационному развитию, использующийоценочные ин-
дикаторы, отражающие востребованность, качество и активность научной и инновационной дея-
тельности вузов, выступающих в рамках данной работы базовыми генераторами новаторских идей
и прикладных технических разработок для промышленных предприятий региона. Апробация ав-
торского метода и доказательство научной гипотезы проводились в разрезе Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областей уральского региона.

Предположение, что старопромышленный регион имеет низкую предрасположенность к ин-
новационному развитию оказалось верным. Также установлено, что наибольшей склонностью к
инновационному развитию обладает Свердловская область, хотя ее значение не является высоким
на межрегиональном уровне сравнений. Полученные результаты исследования свидетельствуют о
том, что геокод рассматриваемого старопромышленного региона содержит значения оценочных
индикаторов, уступающие аналогичным показателям центральных территорий Российской Феде-
рации, что актуализирует необходимость совершенствования организации научной и изобрета-
тельской деятельности ведущих вузов на рассматриваемых территориях в контексте трансформа-
ции их экономического геокода.

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта№ 18-010-00802 «Моделирование базового кода индустриального развития экономики ре-
гиона с учетом его генетического профиля».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: старопромышленный регион, геокод, предрасположенность, инновационное
развитие, инновационная активность, научно-инновационная деятельность, базовые вузы.
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Введение
Интерес к старопромышленным регионам

обусловлен их существенным вкладом в эко-
номику страны, а также длительной истори-
ей зарожденияпромышленногопроизводства,
которое появилось в XVIII веке в результате
наличия на территориях определенных при-
родных ресурсов, затем активно развивалось
в XX столетии, во многом определяя появле-
ние «экономического чуда», и сохранило свое
функционирование в настоящее время. Такая
производственная эволюция наталкивает на
мысль, что у старопромышленного региона
есть свой экономический геокод, представля-
ющий собой систему наследственных запи-
сей, обусловливающую устоявшуюся специа-
лизацию и предрасположенность территории
к различным эндогенным процессам. Напри-
мер, в работах Е. Анимицы, яркого предста-
вителя уральскойшколы региональной эконо-
мики, можно найти идеи о том, что эконо-
мический геокод старопромышленных реги-
онов обусловлен появившимися центроори-
ентированными трендами в развитии хозяй-
ственной деятельности, связанными с зарож-
дением и укреплением экономико-технологи-
ческого взаимодействия в основноммеждуме-
таллургическими и металлообрабатывающи-
ми предприятиями, способствующими фор-
мированию экономической целостности тер-
ритории и складыванию его как системы с от-
носительно простой структурой хозяйства [1].

В качестве примера такого взаимодействия
можно привести промышленную специфику
уральского региона, в котором основное про-
изводство чугуна было сосредоточено на за-
водах Гороблагодатского, Екатеринбургского
и Златоустовского округов, и оно обеспечи-
вало Камско-Воткинский железоделательный,
Пермские пушечные, Ижевские оружейные и
др. заводы; вся медь с Мотовилихинского ме-
деплавильного завода поставлялась на Екате-
ринбургский монетный двор. Это привело к
тому, что к началу XIX века заводы уральского
региона давалиоколо 80%общего объема рос-
сийского чугуна и примерно 95% националь-
ной меди, параллельно превращаясь в круп-
нейшую кузницу оружия.

Также присутствуют и другие мнения уче-
ных о присутствии и характерных особенно-

стях экономического геокода старопромыш-
ленных регионов. Например, в свое время
П. Богословский отмечал, что в них про-
изошло зарождение «горнозаводской цивили-
зации», представляющей собой «специфиче-
скую систему расселения городов-заводов, в
которой всё взаимосвязано: умение сделать
дело с древними языческими требами, нравы
народа с глухотой лесов и неприступностью
гор, выплавка чугуна с количеством снега в уз-
ких скалистых долинах и т. д.» [2].

Другой знаток уральского края, Д. Мамин-
Сибиряк, под горнозаводской цивилизацией
понимал настоящее государство в государ-
стве, экономика которого «прочно спаяна с
едиными природными циклами, прошита до-
рогами и намертво сцеплена реками, главной
из которых являлась Чусовая» [3]. А многолет-
няя мощь уральской промышленности позво-
лила Д. Менделееву укрепить веру в будущее
Российской державы, так как он четко видел
связь между состоянием экономики государ-
ства и энергией, знаниями… топливом и же-
лезом, выступающими устойчивыми фактора-
ми развития производственной системы [4].
Поэтому ученый видел необходимость в раз-
витии всех «родов» промышленности (фаб-
ричных и заводских производств), благодаря
которым создается «прочный средний произ-
водительный класс, без которого невозможно
сильное образованное государство».

Анализируя идеи представленных выше ав-
торов, получаем, что у старопромышленно-
го региона есть экономический геокод, про-
являющийся в виде наследственной програм-
мы экономической эволюции территории, со-
стоящей из совокупности механизмов ре-
ализации закономерностей промышленного
развития, исторически заложенных на тер-
ритории [5]. Мы считаем, что несмотря на
некую метафорическую схожесть экономиче-
ского геокода региона с генетическим кодом
биологического организма, он представляет
собой набор эндогенных факторов развития
территории, сформированных и передающих-
ся от поколения к поколению в процессе жиз-
недеятельности общества. По своей функции
экономический геокод региона отвечает за ре-
гулирование сфер хозяйствования, имеющих
цикличность своего развития [6].
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Таблица 1 – Теоретические аспекты выявления особенностей экономического геокода
старопромышленных регионов

Table 1 – Theoretical aspects of identifying the features of the economic geocode of old industrial regions

Авторы Год Особенности экономического геокода старопромышленного региона
Дж. Карней, Р. Хадсон,

Дж. Льюис [7]
1980 Доминирование промышленности в экономике территории.

М. Штейнер [8] 1984 Экономическая основа территории создана несколькими столетиями назад
небольшим количеством развитых на тот момент секторов, которые в насто-
ящее время претерпевают стагнацию.

А. Гранберг,
С. Артоболевский,

Г. Ковалева [9]

1998 Присутствие профильных отраслей, которые в силу научно-технического про-
гресса и своей технологической неизменности теряют рынок сбыта, становят-
ся убыточными и стагнирующими для экономики.

М. Триппл,
Ф. Тёдтлинг [10]

2004 Доминирующая промышленность низко инновационна, для нее свойствен-
ныузкоспециализированные технологическиеинновации, доминирующиенад
разработкой и выводом на рынки новой продукции.

К. Глонти [11] 2008 Промышленность, устаревание которой вызвано сменой технологических
укладов и течением времени.

С. Литовченко [12] 2014 Исторически сложившаяся концентрация промышленности, соответствую-
щая 3–4-му технологическому укладу, и несмотря на это обладающая потен-
циалом инновационного развития.

Н. Сорокина,
Ю. Латов [13]

2016 Высокоспециализированные отрасли, связанные с уходящими технологиче-
скими укладами.

Степень изученности
Рассмотрим более детально особенности

геокода старопромышленных регионов, обу-
словленные экономической спецификой тер-
риторий и их экономической наследствен-
ностью (табл. 1). Получаем, что первой осо-
бенностью экономического геокода старо-
промышленной территории является слож-
ность трансформации индустриальных отрас-
лей, а также их структурная невосприимчи-
вость к современным условиям технологиче-
ского развития. Трансформировать такой гео-
код возможно за счет развития абсолютно но-
вых для территории отраслей промышленно-
сти, обеспечивающих устойчивую диверсифи-
кацию экономики территории.

Второй особенностью экономического гео-
кода старопромышленных регионов выступа-
ет их промышленное наследие, которое вклю-
чает в себя ценности индустриальной культу-
ры, имеющие историческое, технологическое,
социальное, архитектурное или научное зна-
чение. Это промышленное наследие возник-
ло с начала индустриальной революции и про-
должается по настоящее время в результате
смены технологических укладов, когда мно-
гочисленные объекты индустрии становят-
ся ненужными и перестают стоответствовать
требованиям времени [14]. Трендом транс-
формации геокода здесь является не просто

сохранение, а ревитализацияиндустриального
наследия как дополнительный источник эко-
номического развития территории.

Третьей особенностью экономического
геокода старопромышленного региона слу-
жит низкая инновационная активность про-
мышленных гигантов. Устранить такой дефект
геокода возможно одновременным решением
двух задач: формированием необходимой ре-
сурсной базы предприятия, а также создани-
ем условий для появления прорывных идей
и новых технологических решений. Эти усло-
вия могут быть созданы с применением раз-
ных инструментов и задействованием различ-
ных субъектов хозяйствования, но самым дей-
ственным здесь, по нашему мнению, оказыва-
ются те, которые построены на базе тесного
взаимодействия «вуз – предприятие», в рам-
ках которого университеты служат мощными
поставщиками не только компетентностных
кадров, но и инновационных решений.

Таким образом получаем, что у экономи-
ческого геокода старопромышленного регио-
на есть три составляющие, позволяющие его
идентифицировать из всех остальных типов
регионов: сильная промышленная специфи-
ка, препятствующая диверсификации эконо-
мики территории; промышленное наследие,
отягощающее ход индустриальных обновле-
ний, и низкая инновационная активность про-
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мышленных предприятий. Очевидно, что из-
менение каждой составляющей экономиче-
ского геокода региона приведет к социально-
экономическим изменениям на территории,
поэтому трансформация самого геокода тре-
бует продуманных и согласованных решений
ученых, промышленников и органов власти.

Начать такие изменения предлагаем с ис-
следования инновационной составляющей
геокода, поскольку она имеет динамический
характер своего присутствия, а значит, мо-
жет быть достаточно быстро введена, усиле-
на или экспансирована в экономике региона.
Так как в данной статье инновационность тер-
ритории мы рассматриваем с позиции ее эко-
номического геокода, то важным моментом
здесь является выявление устоявшихся при-
чин происходящих событий. В качестве при-
чины ускорения/торможения инновационно-
го развития, по-нашему мнению, может быть
либо наличие/отсутствие предрасположенно-
сти территории к этим процессам, как некого
потенциала к индустриально-экономическому
обновлению, либо слабое его использование.
Поэтому гипотезой дальнейшего нашего ис-
следования будет утверждение, что экономи-
ческий геокод старопромышленного региона
иллюстрирует не только его низкую иннова-
ционую активность, но и слабую предраспо-
ложенность к инновационному развитию, ко-
торую необходимо повысить и использовать
при разработке программ индустриально-
экономического развития старопромышлен-
ных регионов.

Для доказательства гипотезы необходимо
разработать методику оценки предрасполо-
женности территории к инновационному раз-
витию, апробировать ее на примере старо-
промышленного региона и определить тренд
дальнейших действий по трансформации эко-
номического геокода рассматриваемых терри-
торий.

Матричный метод оценки
предрасположенности старопромышленного

региона к инновационному развитию
в контексте его геокода

Итак, предрасположенность территории к
инновационному развитиюобусловлена нали-
чием на территории источников формирова-
ния портфеля инновационных ресурсов и ин-

струментов, которыми могут воспользовать-
ся предприятия для активизации своего ин-
новационного потенциала или укрепленияин-
новационной состоятельности. Действенным
из таких источников, как нами было отмече-
но ранее, выступают вузы, научную и инно-
вационную деятельность которых предлагаем
оценивать по трем показателям: востребован-
ность, качество и активность. Структурность
оценочных параметров научной деятельности
вузов представлена в табл. 1.

Научность функционирования вузов, рас-
сматривается нами через публикационную де-
ятельность профессорско-преподавательско-
го состава, поэтому оценочные параметры
в основном отражают различные показатели
востребованности, качества и результативно-
сти научных статей. Для усиления точности
получаемых оценочных значений VS, QS, AS
могут быть введены весовые коэффициенты,
отражающие вклад каждого их структурного
элемента в итоговый результат.

Структурность оценочных параметров ин-
новационной деятельности вузов представле-
на в табл. 2. Морфология параметров пред-
ставлена через показатели, отражающие вос-
требованность, качество и результативность
патентов. Для усиления точности получаемых
оценочных значений VI, QI, AI могут быть вве-
дены весовые коэффициенты, отражающие
вклад каждого их структурного элемента в
итоговый результат.

Каждый из показателей оценивается экс-
пертным путем по 100-балльной шкале, поз-
воляющей нормировать их значения с уче-
том общей ситуации по стране в разрезе ре-
гионов и базовых вузов, их локализации. То-
гда показатель предрасположенности региона
к инновационному развитию рассчитывается
на базе матрицы, архитектура которой пред-
ставлена оценочными параметрами научно-
инновационной деятельности вузов (табл. 3).

Предлагаем уровень предрасположенно-
сти региона к инновационному развитию
(gen_predisposition) оценивать по формуле 1,
которая позволяет найти радиус окружности
длиной равной сумме значений всех элемен-
тов матрицы, представленной выше. Нахож-
дение радиуса позволит более точно выявлять
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Таблица 2 – Оценочные параметры научной деятельности вузов региона
Table 2 – Estimated parameters of scientific activity of universities in the region

Морфология оценочных па-
раметров

Принцип оценивания

Во
ст

ре
бо

ва
нн

ос
ть

(V
S)

Взвешенный индекс ци-
тирования

Число цитат научных публикаций вуза относительно среднего числа цитат, полу-
чаемых аналогичнымипубликациями. Если показатель составляет от 63 до 100%,
то конечное значение = 100, если показатель лежит в диапазоне (34-63), то его
оценочное значение лежит от 0 до 100, если показатель менее 34 , то оценочное
значение 0 баллов.

Средний SNIP журналов Среднее количество цитат на научную публикацию, нормализованное по разли-
чиям вцитированиимежду предметнымиобластями за период 2012-2019 гг. Если
показатель составляетменьше1700, то оценочное значение= 100, еслипоказатель
лежит в диапазоне (1700-4000), то его оценочное значение лежит от 0 до 100, если
показатель более 4000 , то оценочное значение 0 баллов.

Среднее количество ци-
тат на статью

Среднее количество цитат на научную публикацию за период 2012-2019 гг.

Ка
ч-

во
(Q

S) Качество цитирования
вуза

Доля сторонних цитат в общем объеме цитирования научных публикаций вуза

Концентрация статей Среднее значение концентрации научных публикаций вуза в предметных обла-
стях

Ак
т-
ть

(A
S) Индекс Хирша Расчет по методике расчета индекса Хирша касательно научных публикаций

Индекс Хирша научного
коллектива

Расчет по методике расчета индекса Хирша касательно научных работников

Доля публикаций уни-
верситета

Средняя доля публикаций университета по всем предметным областям

Таблица 3 – Оценочные параметры инновационной деятельности вузов
Table 3 – Estimated parameters of innovative activity of universities

Морфология оценочных
параметров

Принцип оценивания

Во
ст

ре
бо

ва
н-

ть
(V

I) Объем продаж Количество патентов, реализованных вузом в рамках договоров отчуждения па-
тентов за 2012-2019 гг.

Лицензии Количество лицензированных патентов вуза за 2012-2019 гг.
Количество патентных
семейств

Количество патентных семейств, вузом зарегистрированных за рубежом за 2012-
2019 гг.

Патенты Количество патентов, вузом зарегистрированных за рубежом за 2012-2019 гг.
Коллаборация с компа-
ниями

Количество патентов вуза, разработанных совместно с предприятиями за 2012-
2019 гг.

Ка
че

ст
во

(Q
I) Цитируемость Доля процитированных патентов университета из общего числа патентов, заре-

гистрированных за 2012-2019 гг.
Поддержка патентов Доля действующих патентов вуза, из общего числа зарегистрированных патен-

тов за 2012-2019 гг.
Коллаборация с научны-
ми организациями

Доля патентов в коллаборациями разработанных совместно с научными органи-
зациями в общем числе патентов, зарегистрированных за 2012-2019 гг.

Ак
т-
ть

(A
I) Число патентов Общее число патентов, зарегистрированных за 2012-2019 гг.

Число патентов, проци-
тировавших статьи уни-
верситета

Число цитат, сделанных патентами на статьи вуза

Таблица 4 – Матрица предрасположенности региона к инновационному развитию
Table 4 – Matrix of the region’s predisposition to innovative development

VI QI AI
VS

√
VS · VI

√
VS · QI

√
VS · AI

QS
√

QS · VI
√

QS · QI
√

QS · AI
AS

√
AS · VI

√
AS · QI

√
AS · AI
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среднее значение искомой предрасположе-
нности территории.

gen_predisposition = (
√

VS · VI+
+
√

QS · QI+
√

AS · AI+
√

QS · VI+
+
√

AS · QI+
√

VS · AI+
√

VS · QI+
+
√

QS · AI+
√

AS · VI)/(2π). (1)

Для разработки последующих рекоменда-
ций по изменению инновационной составля-
ющей геокода старопромышленного региона
необходимо полученное значение показателя
gen_predisposition сопоставлять с аналогичным
показателем других регионов, а также индика-
торами фактического инновационного разви-
тия территории их локализации.

Оценка предрасположенности
уральского старопромышленного региона

к инновационному развитию
Апробация авторского метода проводилась

на примере территорий старопромышленно-
го региона. Для выявления предрасположен-
ности региона к инновационному развитию
мы оценивали деятельность таких вузов, как
Уральскийфедеральный университет им.Пер-
вогоПрезидента России Б.Н. Ельцина, Тюмен-
ский государственный университет, Тюмен-
ский индустриальный университет, Челябин-
ский государственный университет, Южно-
Уральский национальный исследовательский
университет. Оценочные значения, представ-
ленные в таблицах 5 и 6, были взяты из отчета
«Предметный рейтинг научной продуктивно-
сти вузов – 2019» исследовательского подраз-
деления медиахолдинга «ЭКСПЕРТ» с учетом
индикаторов науки за 2019 год, предоставлен-
ных Национальным исследовательским уни-
верситетом «Высшая школа экономики».

Если обратиться к предметной области на-
учной деятельности в регионе, то можно уви-
деть, что в Свердловской области ведутся
исследования практически по всем направ-
лениям как техническим, так и гуманитар-
ным (табл. 4). Это является важным трен-
дом трансформации геокода региона, так как
выбор приоритетов научно-технологического
развития промышленных предприятий для
уральской территории имеет фундаменталь-
ную основу, адаптированную под специфику
региона.

Таблица 5 –Предметная специфика научной деятель-
ности вузов региона

Table 5 – Subject specificity of scientific activities of uni-
versities in the region

Сверд-
ловск.
обл.

Челя-
бинск.
обл.

Тю-
менск.
обл.

Искусственный интеллект + +
Биохимия +
Металлургия + +
Экология + +
Науки о Земле + +
Менеджмент + + +
Экономика +
Гуманитарные науки + + +
Социальные науки + + +
Науки о жизни + +
Науки о Земле и экология +
Физика и астрономия + +
Медицина +
Математика + +
Материаловедение + + +
Инженерные науки + + +
Энергетика + + +
Химия + + +
Компьютерные науки +
Химические технологии +

Таблица 6 – Оценка научной деятельности вузов
уральского региона, 2019 год

Table 6 – Assessment of scientific activities of universities
in the Ural region, 2019

Сверд-
ловск.
обл.

Тю-
менск.
обл.

Челя-
бинск.
обл.

Ка
ч-

во Качество цитат 26,48 19,87 16,03
Концентрация статей 14,02 0 2,01

QS 20,25 9,94 9,02

Во
ст

ре
бо

ва
н-

ть Ср. SNIP журналов 14,04 14,83 13,33
Взвешенный индекс
цитирования

9,04 17,21 9,27

Среднее число цитат
на статью

9,03 8,98 6,57

VS 10,70 13,67 9,72

Ак
ти

вн
-т
ь Научный коллектив 13,52 7,76 7,11

Индекс Хирша 13,8 6,89 6,92
Доля публикаций 7,49 1,95 3,08

AS 11,60 5,53 5,70

Далее при оценке предрасположенности
территории к инновационному развитию че-
рез призму научной деятельности вузов, бы-
ло установлено, что Свердловская область яв-
ляется лидером в регионе по качеству публи-
каций (20,25 баллов) при параллельной актив-
ности опубликования научных работ в целом
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Таблица 7 –Оценка инновационной деятельности ву-
зов региона, 2019 год

Table 7 – Assessment of innovative activities of universi-
ties in the region, 2019

Сверд-
ловск.
обл.

Тю-
менск.
обл.

Челя-
бинск.
обл.

Во
ст

ре
бо

ва
нн

ос
ть

Количество лицензий 0 0 100
Количество продан-
ных патентов

0 20,4 0

Технологий, запатен-
тованных за рубежом

20 10 10

Зарубежных патентов 11,1 5,6 5,6
Патенты в коллабора-
ции с компаниями

100 15,9 89,2

VI 26,22 10,38 40,96

Ка
че

ст
во

Доля процитирован-
ных патентов

35 83 58

Доля действующихпа-
тентов

13,1 29,25 12

Доля патентов в кол-
лаборациями с вузами
и академиями

30,5 6,15 0

QI 26,2 39,47 23,33

Ак
ти

вн
-т
ь Число патентов 91 46 81

Число патентов, про-
цитировавших статьи

41,3 4,15 0

AI 66,15 25,07 40,5

(11,60 баллов) (табл. 5). Однако лидером по
востребованности публикаций выступает Тю-
менская область (13,67 баллов).

Далее при оценке предрасположенности
территории к инновационному развитию че-
рез призмуизобретательской деятельности ву-
зов, было установлено, что Свердловская об-
ласть является лидером в регионе патентной
активности (66,15 баллов) в целом (табл. 6).
Однако, лидер по качеству патентов – Тюмен-
ская область (39,47 баллов), а по востребован-
ности – Челябинская область (40,96 баллов).

Таким образом, получаем, что уровень
предрасположенности территории к иннова-
ционному развитию будет равен следующим
значениям: у Свердловской области его зна-
чение будет равно 61,04; у Челябинской обла-
сти – 51,28; у Тюменской области – 38,91 при
максимально возможном значении исследуе-
мого показателя равного 143 баллам (рис. 1).

Получаем, что наибольшей склонностью в
Уральском федеральном округе к инноваци-
онному развитию обладает Свердловская об-
ласть, хотя ее значение не является высоким на
межрегиональном уровне исследований.

Свердловская область
VI = 26,22 QI = 26,2 AI = 66,15

VS = 10,70 16,75 16,74 26,60
QS = 20,25 23,04 23,03 36,60
AS = 11,60 17,44 17,43 27,70

gen_predisposition = 61,04

Тюменская область
VI = 10,38 QI = 39,47 AI = 25,07

VS = 13,67 11,91 23,23 18,51
QS = 9,94 10,16 19,81 15,79
AS = 5,53 7,58 14,77 11,77

gen_predisposition = 38,91

Челябинская область
VI = 40,96 QI = 23,33 AI = 40,5

VS = 9,72 19,95 15,06 19,84
QS = 9,02 19,22 14,51 19,11
AS = 5,7 15,28 11,53 15,19

gen_predisposition = 51,28

Рисунок 1 – Оценка предрасположенности
территорий уральского региона к инновационному

развитию
Figure 1 – Assessment of the predisposition of the

territories of the Ural region to innovative development

Выводы

В целом, по всем трем исследуемым обла-
стям, можно отметить низкую востребован-
ность публикаций, выраженную в низкой ци-
тируемости научных трудов. По Свердлов-
ской области наибольший показатель связан
с патентной активностью, которая при этом
неподкрепленапубликационной активностью
вузов. Это в свою очередь говорит о том,
что эти показатели между собой не связаны,
и патенты получают научные коллективы, в
большей степени занимающиеся изобретени-
ями, чем опубликованием полученных науч-
ных результатов. Т. е. нарушена зависимость,
что рост качества и количества публикаций
вызывает рост и качество новаторских идей.
Также фиксируется, что качественные показа-
тели деятельности вузов Свердловской обла-
сти лежат примерно в одном диапазоне низ-
ких оценок. Положительным моментом здесь
является рост оценочных значенийрассматри-
ваемых параметров изобретательской актив-
ности вузов по сравнению с прошлыми года-
ми. Это свидетельствует о том, что в геоко-
де старопромышленного региона наблюдают-
ся трансформации, направленные на укрепле-
ние инновационного кода территории.
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Таблица 8 – Инновационная предрасположенность и активность территорий
уральского старопромышленного региона

Table 8 – Innovative disposition and activity of the territories of the Ural old industrial region

УрФО gen_predisposition Инновационная активность промышленных предприятий
(1) (2) (3) (4) Итого

Свердловская область 61,04 6,92 36,24 47,25 39,76 32,5425
Тюменская область без АО 38,91 10,46 6,77 14,14 6,9 9,5675
Челябинская область 51,28 5,46 48,16 33,19 24,91 27,93

Примечание:
(1) – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных

работ, услуг организаций промышленного производства;
(2) – удельный вес разработанных передовых производственныхтехнологии в общем объеметехнологий ураль-

ского региона;
(3) – удельный вес изобретений в общем числе изобретений региона в общем объеме изобретений уральского

региона;
(4) – удельный вес используемых передовых технологий в общем объеме используемых передовых технологий

уральского региона.

По Тюменской области качество новатор-
ских идей существенно превышает качество
научных публикаций. В целом можно от-
метить, что научная результативность суще-
ственно уступает инновационной, что вызы-
вает вопросы о происхождении новаторских
идей и качестве кривой жизненного цикла
оригинальных научных решений. Также при-
сутствует вопрос о функциональности и при-
кладной значимости научного ядра вузов.

По Челябинской области можно отметить
превышение значений показателей, отражаю-
щих новаторство, от показателей научной де-
ятельности вузов. При этом можно отметить,
чтоизобретательская активность вузовне обу-
словливает востребованность научных публи-
каций в обществе. Также, как и в других ураль-
ских областях, присутствует разрыв в кривой
жизненного цикла инноваций. Научные пуб-
ликации вызывают существенно меньший ин-
терес, чем патенты.

Если сопоставить полученные значения вы-
явленной предрасположенности территорий
к инновационному развитию с их инноваци-
онной активностью, то можно увидеть пря-
мую связь данных показателей на исследуемом
периоде 2012–2019 гг. (табл. 7). Выявленная
зависимость доказывает поставленную ранее
гипотезу. Лидеромврегионепо двумпоказате-
лям также остается Свердловская область, что
обусловлено в том числе более широкой пред-
метной спецификой научной деятельности ву-
зов, чем у других территорий.

При этом по уральскому региону можно от-
метить низкие значения оценочных парамет-
ров в разрезе рассматриваемых территорийпо
сравнению с территориями Центрального фе-
дерального округа Российской Федерации, ко-
торые по показателю «предрасположенность
к инновационному развитию» существенно
выше и приближаются к отметке 110 баллов.
Такая же закономерность прослеживается при
сравнении показателей их инновационной ак-
тивности. Например, удельный вес использу-
емых передовых технологий Уральского феде-
рального округа в РФ составляет 11,83%, в то
время как Центральный федеральный округ
фиксирует 31,27%. Удельный вес изобретений
УрФО составляет 8,81%, что существенно ни-
же 43,03% у ЦФО. По показателю «Удельный
вес разработанных передовых производствен-
ных технологий» УрФО также уступает пока-
зателю ЦФО на 18,9 пунктов, а удельный вес
отгруженных инновационных товаров ураль-
скими территориями ниже на 5,24 пункта тер-
риторий ЦФО. Это подчеркивает, что эконо-
мический геокод уральского региона иллю-
стрирует, с одной стороны, незначительную
предрасположенность старопромышленного
региона к инновационному развитию в це-
лом, а также его низкую инновационную ак-
тивность в компаративном разрезе исследо-
ваний, с другой – обусловливает трансформа-
цию геокода в контексте совершенствования
организации научной и изобретательской де-
ятельности вузов уральской территории для
формирования потенциала инновационно-
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индустриального обновления производства.
Т. е. изменение экономического геокода долж-
но осуществляться на базе внедрения кон-
цепции «управления талантами», омоложения
профессорско-преподавательского состава, а
также формирования индивидуальных траек-

торий компетентностного роста сотрудников
вузов в научно-инновационной сфере. Следу-
ющий тренд трансформации экономического
геокода старопромышленного региона дол-
жен быть связан с активизацией потенциала
территории к инновационному развитию.
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ECONOMIC GEOCODE OF THE OLD INDUSTRIAL REGION:
ASSESSMENT OF APTITUDE TO INNOVATIVE DEVELOPMENT
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ABSTRACT:
The article is devoted to solving the standard problems of an old industrial region in the framework of
the application of a genetic approach, which examines the geocode of the territory that is a system of its
hereditary records, which determines its economic specifics and aptitude to various endogenous processes.
Thepurposeof the article is to prove the scientific hypothesis that the economic geocode of an old industrial
region illustrates not only its low innovation capacity, but also its weak aptitude to innovative development,
which hinders the industrial renewal of the territory.

To prove the hypothesis it was necessary to solve the following tasks: to reveal the economic identity
of the functioning of old industrial regions that determine the specificity of their geocode; to develop a
method of assessing the aptitude of an old industrial region to innovative development in terms of its eco-
nomic geocode territory; to test the guidelines identifying the transforming directions of the innovation
component in the economic geocode of an old industrial region.

The research is based on the author’s matrix method for identifying the aptitude of the old industrial
territory to innovative development using evaluation indicators that reflect the demand, quality and ca-
pacity of scientific and innovative performance of universities, which are the basic generators of innovative
ideas and applied technical developments for industrial enterprises in the region. Approbation of the au-
thor’s method and proof of the scientific hypothesis were carried out within the context of the Sverdlovsk,
Tyumen and Chelyabinsk regions of the Ural region.

The assumption that the old industrial regionhas a lowpredisposition to innovative development turned
out to be correct. It was also found that the Sverdlovsk region has the greatest propensity for innovative
development, although its value is not high at the interregional level of comparisons.

The obtained results indicate that the geocode considered old-industrial region contains the values of
the performance indicators, yielding similar indicators of the Central territories of the Russian Federation
that actualizes the necessity of improving the organization of scientific and innovation activities of leading
universities in the territories in the context of transformation of their economic geocode.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И.Н. Молчанов1a,b, Н.П. Молчанова2b

aМосковский государственный университет имени М. В. Ломоносова
bФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации

АННОТАЦИЯ:
Цель: выявление накопившихся проблем в управлении финансами некоммерческого сектора; рас-
смотрение преимуществ цифровой трансформации применительно к социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям и ее влияния на реализацию общественно значимых про-
грамм и проектов, улучшение практики социального обслуживания населения.

Методология и методы: на основе применения общеэкономических и частных научных мето-
дов – анализа и синтеза, индукции и дедукции, системного и институционального подходов, эко-
номического, факторного и критериального видов анализа, эвристических методов, использова-
ния метода контент-анализа в работе с официальными статистическими данными, результатами
социологических исследований и экспертных оценок – изучены теоретические положения и эм-
пирические материалы, законодательные документы, верифицирована информация из различных
источников. В процессе исследования использовались материалы официальных информационных
источников (нормативные правовые положения и инструкции, научные доклады, отчеты и другие
публикации), составляющих надежную основу для анализа особенностей работы некоммерческих
организаций.

Результаты: на основе рассмотрения происходящих в национальной финансовой системе
трансформаций выполнен сравнительный анализ предлагаемых руководством страны мер и реа-
лизуемых правомочными органами действий, которые стратегически увязываются с обеспечением
сбалансированного развития финансов некоммерческих организаций и повышением роли актив-
но развивающегося элемента – финансов социально ориентированных некоммерческих организа-
ций. Выявлены причины, затрудняющие функционирование некоммерческого сектора и препят-
ствующие эффективному управлению финансами некоммерческих организаций, формированию
и использованию ими финансовых ресурсов, предназначенных для решения социально значимых
проблем общества. Систематизированы рекомендуемые для применения в практической деятель-
ности методы и технологиифинансово-экономического регулирования; сформулированы предло-
жения, направленные на улучшение результатов работы некоммерческого сектора.

Рекомендации: органам государственного и муниципального управления для повышения эф-
фективности сферы социального обслуживания населения при разработке стратегических и так-
тических вопросов функционирования негосударственного сектора, формировании специальных
программ, проектов и мероприятий, проектировании объектов институциональной инфраструк-
туры целесообразно учитывать специфику пространственного развития в целях максимального
задействования ресурсного и трудового потенциала, а также поселенческой структуры населения.
Менеджменту социально ориентированных некоммерческих организаций в целях повышения ре-
зультатов и укрепления финансово-экономического положения следует ориентироваться на спрос
и выбирать наиболее востребованные на муниципальном уровне управления виды деятельности;
учитывать особенности проживания потребителей социально значимых услуг в городской и сель-
ской местности; использовать для повышения производительности и результатов работы инно-
вационные методы и инструменты; ориентироваться на максимальное применение эффективных

1AuthorID РИНЦ: 186567, ORCID: 0000-0003-4252-2387, ScopusID: 57190766747, ResearcherID: J-7684-2012
2AuthorID РИНЦ: 491799, ORCID: 0000-0002-3019-0672, ScopusID: 57190763402, ResearcherID: Q-8208-2017©
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цифровых технологий; уделять первоочередное внимание обучению и повышению квалификации
персонала.

Научная новизна работы состоит в выборе инструментария, предназначенного для использо-
вания в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и обосновании
целесообразности применения рекомендуемых новаций для повышения эффективности сферы со-
циального обслуживания населения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление финансами, цифровизация, социально ориентированные неком-
мерческие организации, институциональная структура, некоммерческий сектор, гражданское
общество.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Молчанов И.Н., Молчанова Н.П. (2020). Влияние цифровизации на управле-
ние финансами социально ориентированных некоммерческих организаций // Вопросы управле-
ния. № 6. С. 40–58.

Введение
В 1990-х гг. в России по мере перехода на

рыночные отношения активизировались по-
литические процессы и началось формирова-
ние гражданского общества. Первоначально
оно рассматривалось как среда, в которой со-
существуют неофициальные структуры, раз-
личные общественные и социальные институ-
ты. В 2000-х гг., когда на первый план вышли
экономические интересы, гражданское обще-
ство стали определять с акцентом на экономи-
ческую составляющую, как, например, «сово-
купность формальных и неформальных орга-
низаций и правил, которая соединяет отдель-
ного индивида или семью, домохозяйство с
государством (властью) и бизнесом (частным
сектором экономики)» [1, с. 43] или как сферу,
которая выступает основой социальной эко-
номики, когда рынок подчиняется исполне-
нию социальных целей [2, с. 51]. Изучение раз-
личных мнений подтверждает вывод академи-
ка РАН В. М. Полтеровича о том, что созда-
ние и развитие институтов гражданского об-
щества относится к числу необходимых усло-
вий скоординированной деятельности эконо-
мических агентов [3, с. 15].

При проведении рыночных преобразова-
ний актуальным становится вопрос взаимо-
действия гражданского общества, государства
и экономики. Одним из элементов структу-

ры формирующегося в России гражданско-
го общества являются социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, ко-
торые называют «важнейшим общественным
каналом деятельности гражданского обще-
ства» [4, с. 67]. Первоначально в законода-
тельстве был закреплен более общий тер-
мин – некоммерческие организации [5]. Поня-
тие социально ориентированных некоммер-
ческих организаций было введено в право-
вое поле в 2010 г. [6]. Их статус определен
в действующей нормативной правовой ба-
зе: создание регламентируется предусмотрен-
ными организационно-правовыми формами,
выполняемые функции направлены на пре-
одоление социальных проблем и осуществле-
ние общественно значимых видов деятельно-
сти3. Эволюционное формирование институ-
циональных условий и осознание в россий-
ском обществе необходимости создания бла-
гоприятной среды для развития данного ти-
па организаций инициирует работу право-
мочных органов в направлении поддержания
устойчивости их общехозяйственной и фи-
нансовой деятельности для решения обще-
государственной задачи создания качествен-
но новой системы социального обслуживания
населения.

Переход кшестому технологическому укла-
ду активизирует цифровизацию экономики,

3Социально ориентированными некоммерческими организациями являются некоммерческие организации,
которые созданы в следующих формах: общественные объединения (кроме политических партий); религиоз-
ные организации (объединения); общиныкоренныхмалочисленных народов РоссийскойФедерации; казачьи об-
щества; некоммерческие партнерства; частные учреждения; автономные некоммерческие организации; фонды;
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Особо подчеркивается, что социально ориентированная
некоммерческая организация не может быть создана в форме: государственных корпораций; государственных
компаний; общественных объединений, являющихся политическими партиями [7].
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инициирует новации в финансовых отноше-
ниях экономических субъектов. В составе на-
циональной финансовой системы, построен-
ной согласно функциональному походу4, «фи-
нансы некоммерческих организаций» образу-
ют звено сферы «финансы организаций», ко-
торая структурирована по организационно-
правовым формам и отраслевой принадлеж-
ности хозяйствующих субъектов. Сложивша-
яся методологическая конструкция позволяет
анализировать финансовую деятельность всех
экономических субъектов, продумывать меры
по мобилизации финансовых ресурсов из раз-
личных источников и выполнять обоснования
целесообразных направлений их дальнейшего
развития.

Организационные основы некоммерче-
ских организаций и их функционирование
в условиях рыночных отношений во многом
обусловлены нововведениями в экономике и
российском обществе, связанными со станов-
лением, развитием прав и свобод граждан,
установленных в Конституции Российской
Федерации и получивших закрепление в зако-
нодательной базе. Финансово-экономические
отношения в некоммерческом секторе, вслед-
ствие развития конкуренции между организа-
циями различных организационно-правовых
форм, относятся к числу актуальных тем и яв-
ляются предметом исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых [9–12]. В рамках
проводимой Российским государством эко-
номической политики вопросы социального
характера, отражающие интересы населения
территорий, рассматриваются как приоритет-
ные [13]. Вследствие объективно протекающе-
го процесса построения социального государ-
ства сложилось понимание, что для более эф-
фективного решения накопившихся проблем
и достижения общественно значимых резуль-
татов требуется задействование разнообраз-
ных возможностей для развития некоммерче-
ского сектора. С одной стороны, пришло осо-
знание потребности в привлечении социально
ориентированных некоммерческих организа-
ций к оказанию услуг наряду с государствен-
ными (муниципальными) учреждениями для

решения острых проблем социальной сферы.
С другой стороны, настоятельность вопросов
развития конкуренции инициирует принятие
мер в направлении концентрации усилий по
привлечению к данной деятельности и актив-
ному участию в ней социальных предприни-
мателей и других бизнес-структур.

По сложившейся практике, деятельность
некоммерческого сектора характеризуется
именно теми товарами и услугами, которые
весьма ограниченно предоставляются ком-
мерческим сектором и созданными с участи-
ем государства структурами. Кроме того, раз-
витие некоммерческого сектора обладает вы-
сокой важностью в связи с сохранением су-
ществующих и появлением инновационных
форм поддержки социально уязвимых групп
населения. К числу веских причин можно от-
нести также необходимость создания новых
рабочих мест: не только высокотехнологич-
ных, но и организованных в дистанционном
формате. Одна из ключевых задач – продолже-
ние социальной интеграции. Основу структу-
ры некоммерческого сектора составляют не-
государственные некоммерческие организа-
ции, в том числе и социально ориентирован-
ные. От того, насколько интенсивно будут раз-
виваться финансовые отношения в некоммер-
ческом секторе, во многом зависит эффектив-
ность работы социально ориентированных
некоммерческих организаций.

Методология и методы
В процессе исследования применялись об-

щеэкономические и частные научные мето-
ды: анализа и синтеза, индукции и дедукции,
логического сравнения, экспертных оценок.
Для обоснования выводов и рекомендаций
использовались официальные информацион-
ные источники: нормативные правовые ак-
ты, материалы Федеральной службы государ-
ственной статистики и результаты выбороч-
ных социологических наблюдений и опро-
сов. На этой основе выполнен контент-анализ
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций. Это позволило
не только сделать выводы об их современном
состоянии и проблемах функционирования,

4В рамках функционального (содержательного) подхода национальная финансовая система отражает «сово-
купность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, опосредующих формирование и использова-
ние доходов, поступлений и накоплений экономических субъектов» [8, с. 20].
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но и выявить нерешенные вопросы, обосно-
вать возможные меры и сформулировать ре-
комендации по преодолению некоторых про-
блем. Для оценки результатов работы неком-
мерческих организаций использовались офи-
циальные публикации: информационные ма-
териалы (данные государственной статисти-
ки и социологических исследований), доклады
органов исполнительной власти, отчеты науч-
ных и общественных организаций [14–16], мо-
нографическая литература, периодические на-
учные издания.Изучение различныхмненийи
экспертных оценок, представленных в публи-
кациях известных исследователей по данной
проблематике [17–19], позволило обосновать
своевременность формирования позитивного
восприятия деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций у на-
селения и в обществе в целом. В основу иссле-
дования было положено предположение о том,
что только на основе положительной оценки
результатов работы трудовых коллективов со-
циально ориентированных некоммерческих
организаций возможно их успешное разви-
тие в долгосрочной перспективе. Напротив,
негативное восприятие деятельности неком-
мерческих организаций по оказанию услуг в
социальной сфере препятствует распростра-
нению позитивного опыта и укреплению их
финансово-экономических основ.

Формы государственной
финансовой поддержки

В середине 2010-х гг. активизировались ис-
следования по изучению различных форм ока-
зания государственной финансовой поддерж-
ки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, анализу результатов их де-
ятельности и эффективности использования
привлекаемых ресурсов. Для самих этих орга-
низаций (как реципиентов) важным стало по-
лучение мандата доверия от различных парт-
неров (как доноров): органов публичной вла-
сти всех уровней, государственных и коммер-
ческих организаций, граждан как потребите-
лей услуг. В данных целях применяются весь-
ма разнообразные формы оказания финансо-
вой поддержки.

Финансирование (финансовое обеспече-
ние) – это процесс выделения средств неком-
мерческой организации в денежной форме
для достижения основной цели ее деятель-
ности; допускает использование различных
источников: внутренних (самофинансирова-
ние) и внешних (финансирование учредите-
лями, участниками, членами; финансирова-
ние спонсорами, меценатами, благотворите-
лями, грантодателями) или заемных (кредито-
вание) [20, с. 41–51]. Объемыфинансирования
некоммерческих организаций за счет внутрен-
них источников весьма ограничены. В связи с
этим государственная финансовая поддерж-
ка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций осуществляется в возраста-
ющих размерах за счет бюджетных ассигно-
ваний. Направления использования финансо-
вых ресурсов некоммерческими организаци-
ями в основном соответствуют их расходам5,
под которыми понимается денежная оценка
произведенных затрат материальных, трудо-
вых и информационных ресурсов для реали-
зации уставной цели деятельности. Их мож-
но разделить на общие (административные) и
целевые. К общим относятся расходы, связан-
ные с содержаниемнекоммерческой организа-
ции; арендные платежи; платежи на содержа-
ние помещений; оплата коммунальных услуг;
заработная плата руководителей, техническо-
го персонала; к целевым – на производство
предлагаемой услуги и оплату труда работни-
ков, непосредственно участвующих в произ-
водстве общественного блага [20, с. 113–115].

Создание условий для деятельности неком-
мерческих организаций относится к полномо-
чиям региональных органов государственной
власти. Важно отметить, что в 2018 и 2019 гг.
государственные региональные программы
(подпрограммы государственных программ)
по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций реализовыва-
лись в 74 субъектах Российской Федерации.
Финансовая поддержка осуществляется орга-
нами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного са-
моуправления (табл. 1).

5Независимо от характера деятельности организации, расходы – это денежная оценка затрат, целесообразных
для производства товаров или общественных благ, произведенных в течение определенного времени и имеющих
документарное подтверждение [20, с. 111].
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Таблица 1 –Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном
и муниципальном уровнях управления в Российской Федерации (2018–2019 гг.) [14]

Table 1 – Financial support of socially oriented non-profit organizations at regional and municipal levels of government
in the Russian Federation (2018–2019) [14]

Показатели 2018 г. 2019 г.
Количество социально ориентированныхнекоммерческих организаций, получившихфинан-
совую поддержку из бюджета субъектов Российской Федерации, тыс.

7,4 9,1

Общий объем полученных средств, млрд руб. 34,6 48,7
в том числе в виде субсидий на конкурсной основе, млрд руб. 18,5 26,2

Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих мероприятия по поддерж-
ке социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем количестве муници-
пальных районов и городских округов (за исключением городов федерального значения),%

41 46

Субсидииместным бюджетам из бюджетов субъектов РоссийскойФедерации на цели реали-
зации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, млрд руб.:

а) количество субъектов Российской Федерации, ед. 20 24
б) объем финансовой поддержки, млрд руб. 3,33 2,99

Заслуживает внимания механизм муници-
пальной финансовой поддержки при реали-
зации социально ориентированных проектов.
Основнаяформафинансовойподдержки –му-
ниципальный грант6 [21, с. 47]. Данное по-
нятие представлено в нормативных докумен-
тах некоторых муниципальных образований
Российской Федерации. Его отличительные
признаки:

а) муниципальный грант формируется из
денежных средств, которые выделяются на
условиях софинансирования – это муници-
пальные средства. Согласно Бюджетному ко-
дексу РоссийскойФедерации, для них установ-
лена специальная процедура7;

б) отношения между грантодателями (ад-
министрацией муниципального образова-
ния) и грантополучателями (некоммерчески-

ми организациями) по вопросу предоставле-
ния финансовых средств носят договорной
характер)8;

в) некоммерческие организации обязаны
отчитываться о выполнении проекта, исполь-
зовании средств муниципальных грантов9.

Сформированы критерии, следуя которым
можно получить муниципальный грант: со-
ответствие приоритетам внутрирегиональ-
ной политики; соблюдение равенства прав
некоммерческих организаций при получении
грантов; предоставление грантов на принци-
пах публичности и открытости процедуры;
рассмотрение заявок в конкурсном поряд-
ке [21, с. 49].

В российском обществе осознана необ-
ходимость всемерного благоприятствования
функционированию некоммерческих органи-

6Муниципальный грант – средства муниципального бюджета в форме субсидии, предоставляется на конкурс-
ной основе.

7Финансовые ресурсы предусматриваются в бюджете муниципального образования на плановый период, яв-
ляются инициативными расходами органов местного самоуправления и могут финансироваться только за счет
доходов местных бюджетов; определяется главный распорядитель бюджетных средств и утверждается целевая
программа и иные источники (собственные средства организаций, выручка от коммерческой деятельности ор-
ганизаций, финансовая помощь); бюджетные средства являются целевыми и направляются исключительно на
финансирование общественно значимых проектов (программ) некоммерческих организаций.

8Доля муниципальных грантов в общей стоимости проектов для различных некоммерческих организацийши-
роко варьируется: от 6,9% до 94,8%. Согласно данным за 2016–2019 гг. по городу Челябинску доля финансовой
поддержки в запрашиваемой сумме на реализацию социально значимых проектов для разных некоммерческих
организаций варьировалась от 23,6% до 100%. Наблюдались тенденции к увеличению объемов альтернативных
источников и масштабности проводимых мероприятий [21, с. 50].

9К приоритетным направлениям предоставления муниципальных грантов относятся: социальная поддержка
социально незащищенных категорий граждан; экологические программы, охрана окружающей среды; занятость
населения; молодежная политика, защита семьи, детства, материнства и отцовства; гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание; физическая культура и спорт; охрана здоровья населения; благоустройство
города; развитие муниципальной демократии; межнациональные отношения; иные сферыжизни, предусмотрен-
ные правовыми актами органов местного самоуправления [22].
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заций. Это побуждает правомочные органы к
проведению курса на поддержку их общей и
финансовой деятельности10. Развивается фи-
нансовая поддержка проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций
на федеральном уровне. Одной из ее сравни-
тельно новых форм является предоставление

«президентских грантов» как на общих осно-
ваниях, так и на конкурсной основе (табл. 2).

Показательный пример – Фонд президент-
ских грантов11. Его работа построена на осно-
ве инновационных технологических продук-
тов, регулирующих распределение грантов. В
2019 г. этим фондом в рамках предоставления

Таблица 2 – Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на федеральном
уровне (2018–2019 гг.)12 [14]

Table 2 – Financial support for socially oriented non-profit organizations at the federal level (2018–2019) [14]
Государственный орган Российской Федерации, оказывающий государственную

финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
2018 г. 2019 г.

Минкультуры России
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

184
2483,3
1418,7

357
9906
5124

Минобрнауки России
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

1
7664,7

—

8
13550,3
25,2

Минспорт России
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

—
—
—

18
87,6
87,6

Минтруд России
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

29
2294,2
н/д

33
2086,7
н/д

МЧС России
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

9
88,2
88,2

12
90,0
90,0

МИД России
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

2
174,6
—

15
246,4
74,8

ФАДН России
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

28
1283
1283

33
1055
1055

Фонд президентских грантов
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

3573
7800
7800

3772
7700
7700

Всего
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из федерального бюджета, ед.
Объем предоставленной государственной поддержки, млн руб.

из него на конкурсной основе, млн руб.

3826
21788
10590

4248
34721
14157

10Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина на форуме активных граждан «Сообщество»
в ноябре 2017 г.

11Российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов Президента Российской
Федерации, предоставляемыхна развитие гражданского общества. Действует с 3 апреля 2017 года. Является одним
из институтов развития некоммерческого сектора экономики России.

12Не представили данные за 2019 г. для Минэкономразвития России: Минздрав России, МВД России, Росмоло-
дежь [14].
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субсидий из федерального бюджета неком-
мерческим неправительственным организа-
циям, участвующим в развитии институтов
гражданского общества, было проведено два
конкурсных отбора по поддержке негосу-
дарственных некоммерческих организаций13.
Применение на практике подобного подхода
открывает для некоммерческих организаций
новые возможности, одновременно повышая
требования к их деятельности. Это помога-
ет обеспечивать прозрачность и доступность
конкурсов, а также объективность принимае-
мых решений.

Однако, для грантовой формы финансовой
поддержки характерны некоторые особенно-
сти. Во-первых, она предназначена для реше-
ния широкого круга острых социальных за-
дач, специфических для каждой конкретной
территории, и вследствие этого неоднород-
на для субъектов Российской Федерации в
рамках даже одного федерального округа. Во-
вторых, не все заявки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций получа-
ют одобрение14. В этой связи представляет-
ся полезной мерой распространение положи-
тельных примеров и практик, отечественно-
го и зарубежного опыта. Например, в Бла-
готворительном фонде Владимира Потанина,
одном из крупнейших частных грантодаю-
щих фондов в России, в 2013 году внедре-
на система по управлению грантами (англ.
Grant Management System). Она постоянно со-
вершенствуется, внедряются инновационные
IT-решения для повышения эффективности
данной деятельности. Вопросы оптимизации
процесса предоставления грантов сохраняют
свою актуальность и на перспективу.

В России происходит реформирование со-
циального обслуживания населения, основы
которого закреплены в законодательстве [24]:
введено в оборот понятие «получатель соци-
альных услуг»; некоммерческим организаци-
ям предоставлены права поставщиков соци-
альных услуг, переданы некоторые функции
по оказанию социальных услуг населению15.
В рамках ряда национальных проектов, ре-
ализуемых органами исполнительной власти
Российской Федерации, предусмотрены соот-
ветствующие мероприятия. Разработан и реа-
лизуется комплекс мер [25], направленных на
обеспечение доступа негосударственных ор-
ганизаций к оказанию государственных (му-
ниципальных) услуг наравне с государствен-
ными и муниципальными учреждениями16.
Предполагается, что результатом реформиро-
вания станет при абсолютном росте объемов
финансирования относительное (по удельно-
му весу в структуре расходов консолидирован-
ного бюджета) уменьшение объемов государ-
ственных средств, выделяемых на поддержку
отраслей социальной сферы (табл. 3).

Результатом реализации представленного
комплекса мер стал рост количества граждан,
получающих услуги социально ориентирован-
ныхнекоммерческих организаций: с 6млн чел.
в 2017 г. до 19 млн чел. в 2018 г. и до 22 млн чел.
в 2019 г. [14, 15]. Для современного пери-
ода, характерной чертой которого является
цифровая трансформация, границы деятель-
ности некоммерческих организаций, в первую
очередь социально ориентированных, законо-
мерно расширяются. Необходимо изыскивать
новые возможности для привлечения финан-
совых ресурсов в целях развития различных

13Основание: Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2019 № 30 «О грантах Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества».

14Согласно данным за 2012–2017 гг., по Северо-Западному федеральному округу поддерживаются, как прави-
ло, от 10 до 30% заявок [23, с. 110–111]. Это можно объяснить как качественными характеристиками конкурсной
документации организаций-претендентов, так и бюджетом Фонда президентских грантов, который зависит от
количества грантодателей и их финансовых возможностей.

15Забота о малообеспеченных, социально неблагополучных гражданах, лицах с ограниченными возможностя-
ми здоровья, содействие воспитанию и образованию детей и подростков, сохранение и развитие культуры, реаль-
ная защита прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

16Например, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (в составе национального
проекта «Образование») планируется привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
к услугам в сфере психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей; в федеральном проекте «Старшее поколение» (в составе национального проекта «Демо-
графия») планируется увеличить удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в об-
щем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности до 19,1 %.
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Таблица 3 – Реализация комплекса мер по обеспече-
нию поэтапного доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным сред-
ствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению, в субъектах Российской Федерации

(2018–2019 гг.) [14, 15]
Table 3 – Implementation of a set of measures to ensure
step-by-step access of socially oriented non-profit organi-
zations operating in the social sphere to budgetary funds
allocated for the provision of social services to the popu-
lation in the constituent entities of the Russian Federation

(2018–2019) [14, 15]

Отрасли социальной сферы, Год
оказывающие государственную
финансовую поддержку СОНКО

2018 2019

Социальная защита и социальное обслуживание
Количество субъектов РФ17, ед.
Количество СО НКО18, ед.
Общий объем средств19, млрд руб.

76
929
11,2

80
1381
13,1

Образование
Количество субъектов РФ, ед.
Количество СО НКО, ед.
Общий объем средств, млрд руб.

74
1316
8,1

62
1910
9,7

Культура
Количество субъектов РФ, ед.
Количество СО НКО, ед.
Общий объем средств, млрд руб.

51
823
2,9

57
911
7,9

Здравоохранение
Количество субъектов РФ, ед.
Количество СО НКО, ед.
Общий объем средств, млрд руб.

48
123
0,35

49
144
0,42

Физкультура и массовый спорт
Количество субъектов РФ, ед.
Количество СО НКО, ед.
Общий объем средств, млрд руб.

52
585
7,76

60
866
12,02

Молодежная политика20

Количество субъектов РФ, ед.
Количество СО НКО, ед.
Общий объем средств, млрд руб.

26
654
1,01

39
614
1,36

Продолжение таблицы 3

Итого
Количество субъектов РФ, ед.
Количество СО НКО, ед.
Общий объем средств, млрд руб.

85
4430
31,32

85
5826
44,50

организационно-правовых форм социально
ориентированных некоммерческих организа-
ций, расширения видов деятельности и переч-
ня предоставляемых ими общественно значи-
мых услуг.

Применение инструментов фандрайзинга

Одним из основных дополнительных ис-
точников финансирования социально ориен-
тированных некомменческих организаций яв-
ляется фандрайзинг21. Главная задача фанд-
райзинга состоит в привлечении финансовых,
материальных, информационных и трудовых
(работа волонтеров) ресурсов, а также в при-
обретении новых партнеров и друзей орга-
низации. В зависимости от потенциала соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций можно выделить несколько более
конкретных целей, которые можно реализо-
вать посредством применения инструментов
фандрайзинга22: получение необходимых ре-
сурсов и удовлетворение дарителя; достиже-
ние целей организации и реализация ее про-
грамм; укрепление благополучия общества в
целом. Становление фандрайзинга как рабо-
ты, направленной на получение пожертвова-
ний, которые делаются осознанно, на добро-
вольной и бескорыстной основе, увязывается
с интенсивностью развития некоммерческого
сектора в целом.

17Количество субъектов Российской Федерации, которые передали средства социально ориентированным
некоммерческим организациям на исполнение услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания.

18Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым были переданы на испол-
нение услуги, предоставляемые за счет бюджета (по всем субъектам Российской Федерации), получивших финан-
совую поддержку из федерального бюджета.

19Общий объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации, фактически переданных социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на оказание услуг.

20Это направление работы, связанное с организацией и проведением олимпиад, конкурсов, мероприятий, на-
правленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способно-
стей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской деятельности.

21Фандрайзинг – деятельность некоммерческой организации, базирующаяся на ее уникальноймиссиии страте-
гии, использующая эффективные и продуктивные способы получения ею ресурсов, необходимых для реализации
ее программ и достижения стоящих перед ней целей, обеспечивающая желаемую удовлетворенность дарителю
(источнику ресурсов) и имеющая конечным результатом укрепление благополучия общества в целом.

22Инструменты фандрайзинга: письма к спонсорам; партнерские проекты; заявки на гранты; ящик для сбора
пожертвований; разовые акции прямого сбора пожертвований; квитанции в банке; членские взносы; статья в
газете; деньги из бюджета; платные услуги и предпринимательская деятельность.
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Каковыже перспективыразвитияфандрай-
зинга в России? Ключевые задачи, которые
предстоит решить – использование больших
массивов данных, построение сетевой орга-
низации социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Цифровизация бла-
готворительного сектора возможна через при-
менение искусственного интеллекта, робо-
тов, чат-ботов, CRM-систем23 и волонтерских
платформ. В благотворительном фонде «Си-
стема»24 вынашивается идея о создании еди-
ной платформы для измерения и оценки со-
циальных изменений.Получает распростране-
ние точка зрения о том, что решать социаль-
ные и экологические проблемы лучше с по-
мощью цифровых технологий, применяя при
этом межсекторное партнерство, то есть вза-
имодействие некоммерческих организаций и
бизнеса. Вместе с возникновением новых за-
дач в сфере благотворительности появляют-
ся и методы их решения: благотворительные
стримы, онлайн-образование, телемедицина,
краудфандинг и т. п. Обобщение мнений ряда
экспертов [26] приводит к выводу, что в целях
повышения эффективности работы для при-
менения в практической деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций могут быть рекомендованы следу-
ющие инструменты и инновации:

1. СRM-система и систематизация взаимо-
действия с клиентами и целевой аудиторией.

2. Цифровизация фандрайзинга.
3. AR/VR-технологии25.
4. Платформа для взаимодействия между

грантодателями, государством, меценатами с
одной стороныиНКО, волонтерами и активи-
стами — с другой.

5. Облачные сервисы.
6. Платформа для оценки и анализа соци-

ального эффекта от проводимых со стороны

государства, бизнеса и общества проектов и
кампаний.

Актуальные темы настоящего времени –
внедрение искусственного интеллекта и воз-
можные последствия дигитализации26 всех
процессов для общества. Менеджменту орга-
низаций следует учитывать специфику пред-
лагаемых для реализации IT-решений: одни
из них можно адаптировать из других секто-
ров экономики, другие нуждаются в разной
степени кастомизации27. Рекомендуемые ме-
ры позволяют лучше учесть индивидуальные
запросы и предпочтения различных социаль-
ных групп потребителей.

Формирование институциональной
цифровой среды

В научной литературе сложилось понима-
ние цифровой экономики как системы со-
циальных, экономических и культурных от-
ношений, в основе которых лежит исполь-
зование инновационных цифровых техноло-
гий [27, с. 16]. Некоммерческие организации
приспосабливаются к особенностям рыноч-
ной среды, что требует соответствия предо-
ставляемых ими продуктов и услуг существу-
ющим техническим и потребительским стан-
дартам, а также социальным нормам. Разви-
ваясь на основе социально ориентированных
целей и принципов, некоммерческие органи-
зации вынуждены расширять предоставление
услуг на коммерческой основе. Распростране-
ние информационно-коммуникационных тех-
нологий стимулирует их к работе в электрон-
ной среде.

Государство поддерживает функциониро-
вание некоммерческих организаций путем со-
здания соответствующей институциональной
инфраструктуры, которая включает необхо-
димые институты: политические, юридиче-
ские и социальные. В процессе своего функ-

23CRM – система учета и управления взаимоотношениями с клиентами, благополучателями: поможет выстро-
ить работу со своими сторонниками – знать и понимать мотивацию донора, разговаривать с ним на одном языке
и не забывать вовремя отправить отчет, просьбу о помощи или поздравить с днем рождения.

24Один из крупнейших благотворительных фондов в России, создан в 2004 г. как оператор социальной деятель-
ности компаний Группы АФК «Система».

25AR/VR-технологии – «виртуальная и дополненная реальность»; эти технологии могут как привносить в ре-
альный мир виртуальные данные, так и устранять из него объекты.

26Дигитализация (от англ. digitalisation) – перевод всех видов информации (текстовой, аудиовизуальной) в циф-
ровую форму.

27Кастомизация – индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей путём внесения кон-
структивных или дизайнерских изменений.

48



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2020 · № 6 (67) И.Н. Молчанов, Н.П. Молчанова

ционирования некоммерческие организации,
как экономические субъекты, ориентированы
на применение передовых информационно-
коммуникационных технологий. Определен-
ные ограничения по объемам государствен-
ного финансирования инициируют активиза-
цию их работы по поиску партнеров для ре-
ализации проектов социальной и экологиче-
ской направленности. Участие меценатов и
спонсоров помогает решить ряд важных про-
блем социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, в числе которых – со-
временное программное обеспечение, приоб-
ретение и установка необходимого оборудо-
вания, технологическая поддержка и соблюде-
ние регламента экономической безопасности.
Все названныеи другие виды затратможнопо-
крыть только на основе дополнительных го-
сударственных и частных источников финан-
сирования. Увеличение притока финансовых
ресурсов возможно обеспечить посредством
углубления связей с партнерами из предпри-
нимательского сектора: юридическими и фи-
зическими лицами.

В России проведено первое масштабное
исследование вовлеченности отечественных
благотворительных фондов и некоммерче-
ских организаций в процессы цифровизации.
К участию в открытом социологическом опро-
се были приглашены все благотворительные
фонды, эндаументы и НКО России. Органи-
заторами исследования стали Фонд целевого
капитала «Истоки»28 и Ассоциация грантода-
ющих организаций «Форум Доноров»29.

Исследование проводилось с 25.10.2019 по
25.02.2020 методом онлайн-опроса. В нем при-
няли участие 71 организация из 24 регионов
России. Изначально предполагалось, что дан-
ные организации располагают соответству-
ющими информационными цифровыми ре-
сурсами. Результаты онлайн-опроса опубли-
кованы и полезны для всех заинтересован-
ных в сотрудничестве сторон [28]. Выпол-

ненный нами контент-анализ полученных по
результатам данного исследования материа-
лов позволяет понять, насколько успешно в
российском третьем секторе проходит циф-
ровая трансформация30. Прежде всего, пред-
ставляет интерес структурное соотношение
организационно-правовых форм некоммерче-
ских организаций, принявших участие в опро-
се (в% к итогу): частный фонд – 15; фонд
целевого капитала – 11; фандрайзинговый
фонд – 10; общественная организация – 10;
фонд местного сообщества – 8; корпоратив-
ный фонд – 88; АНО – 5; религиозная орга-
низация – 2; ассоциация – 1; частная иници-
атива – 1. Исходя из числа сотрудников, вели-
чина обследованных организаций сравнитель-
но небольшая: в 22 из них – до 3 сотрудников;
в 27 – от 4 до 10; в 8 – от 11 до 19; в 8 – от 20
до 40; в 6 – 41 и более.

Далее, можно проследить степень «циф-
ровой зрелости» социально ориентирован-
ныхнекоммерческих организаций.Ответыре-
спондентов показывают, что ее уровень суще-
ственно различается: 87% организаций, про-
шедших онлайн-опрос, используют базовые
цифровые сервисы (социальные сети, рассыл-
ки, облачные сервисы); 41% только начина-
ют изучать цифровые инструментыи техноло-
гии; 20% задумываются о создании стратегии
цифровой трансформации; 15% разработа-
ли стратегию цифровой трансформации, либо
находятся в процессе цифровой трансформа-
ции; 10% приступили к цифровой трансфор-
мации организации, но пока этот процесс за-
трагивает только руководство или отдельных
сотрудников; 4% успешно прошли цифровую
трансформацию (все основные стороны дея-
тельности эффективно оцифрованы).

На вопрос о том, по каким видам цифро-
вой деятельности обследованные социально
ориентированные некоммерческие организа-
ции хотели бы усилить компетенции своего
персонала, ответыреспондентов были следую-

28Фондцелевого капитала «Истоки»был зарегистрирован 5марта 2013 года. Доход отинвестированияцелевого
капитала направляется на развитие социальных и историко-культурных программФонда Андрея Первозванного,
а также проекты в сфере образования, философии, науки и сохранения исторического наследия.

29Форум Доноров – ассоциация крупнейших грантодающих организаций, работающих в России. Это объеди-
нение фондов и компаний, системно занимающихся благотворительной деятельностью.

30Цифровая трансформация – внедрение новых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, анализ дан-
ных, интернет вещей) и глубокое, комплексное преобразование продуктов и услуг, структуры организации, стра-
тегии ее развития, организационной культуры, работы с донорами и благополучателями.
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щими: использование цифровых технологий в
фандрайзинге (54%); знание аудитории (полу-
чение обратной связи от пользователей с по-
мощью цифровых тенологий) (48%); работа с
данными (сбор, обработка, аналитика, управ-
ление данными) (46%); создание и разви-
тие собственных цифровых продуктов (41%);
представление и продвижение в социальных
сетях (35%); умение расставить управленче-
ские приоритеты (какие технологии внедрять,
очередность и пр.) (34%).

Ответы на вопрос о том, с какими пробле-
мами сталкиваются социально ориентирован-
ные некоммерческие организации при внед-
рении цифровых технологий, таковы: недо-
статок необходимых навыков и кадров (76%);
недостаток финансирования (62%); мешает
устоявшаяся практика организации, привыч-
ки, настрой сотрудников, традиции, писаные
и неписаные правила (38%). Из представлен-
ных ответов на данный вопрос можно сделать
вывод о том, что не все организации могут на-
блюдать за развитием рынка цифровых техно-
логий и объективно оценивать свои возмож-
ности в данной области. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о наличии проблем, с
которыми сталкиваются социально ориенти-
рованные некоммерческие организации. По-
мощь в их решении может быть оказана по
двум направлениям: со стороны государства и
со стороны предпринимательского сектора.

Итак, что может сделать государство в це-
лях поддержки внедрения цифровых техно-
логий в деятельность социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций? В чис-
ле первоочередных мер, на целесообразность
которых обратили внимание более 50% опро-
шенных респондентов, следующие: распреде-
ление целевых грантов для освоения неком-
мерческими организациями цифровых тех-
нологий; организация бесплатного обучения
цифровым навыкам их сотрудников; органи-
зация банка лучших практик в сфере циф-
ровой трансформации. В следующую группу
входят меры, которые указаны в более чем
40% ответов респондентов: перенаправление
части ресурсов, участвующих в развитии госу-
дарственных цифровых сервисов31, на разви-
тие цифровых технологий в области благотво-

рительности (лат. digital pro bono); финанси-
рование налогового вычета для провайдеров,
оказывающих цифровые услуги некоммерче-
ским организациям; создание условий в целях
привлечения ресурсов бизнеса для цифровой
трансформации благотворительности; созда-
ние возможностей для некоммерческих орга-
низаций присутствовать на государственных
цифровых площадках. И, наконец, около 30%
опрошенных высказались за принятие госу-
дарственной программыцифровой трансфор-
мации некоммерческого сектора.

Относительно того, что может сделать биз-
нес в целях поддержки внедрения цифро-
вых технологий в социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, пожела-
ния респондентов распределились следующим
образом:

1. Компании, владеющие цифровыми тех-
нологиями, могли бы оказывать помощь
некоммерческим организациям на принци-
пах pro bono publico (лат. «ради общественно-
го блага»). Это означает оказание професси-
ональной помощи благотворительным, обще-
ственным и иным некоммерческим органи-
зациям на безвозмездной основе, а именно:
обучение сотрудников некоммерческих орга-
низаций, решение конкретных задач (93% от-
ветов).

2. Компании, оказывающие цифровые услу-
ги, могли бы формировать специальные, бо-
лее льготные предложения для некоммерче-
ских организаций (79% ответов).

Выводы, которые можно сделать на основе
контент-анализа, следующие:

1. Цифровая трансформация актуальна для
большинства социально ориентированных
некоммерческих организаций; часть из них
уже приступили к овладению соответствую-
щим инструментарием.

2. Степень «цифровой зрелости» тесно свя-
зана с размерами организаций: 93% из про-
шедших опрос используют только базовые
цифровые инструменты и имеют в штате ме-
нее 10 человек; 86% организаций, разрабо-
тавших стратегии цифровой трансформации,
имеют в штате более 11 человек; успешно за-
вершили цифровую трансформацию преиму-
щественно корпоративные фонды.

31Имеется в виду сервис «Госуслуги».
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3. Выявлены различия в целеполагании:
на начальном этапе цифровой трансформа-
ции организации планируют использовать
информационно-коммуникационные техно-
логии в основном для фандрайзинга; социаль-
но ориентированныенекоммерческие органи-
зации, активно вовлеченные в процесс цифро-
вой трансформации, в качестве основного ре-
зультата ожидают повышения качества управ-
ленческих процессов.

Разработка проектов и программ на пер-
спективу зависит от того, какие задачи соци-
ально ориентированная некоммерческая ор-
ганизация ставит перед собой. В целом, лю-
бая автоматизация и цифровизация внутрен-
них процессов должна преследовать одну клю-
чевую задачу – повышение внутренней эффек-
тивности организации. Внедрение современ-
ных инструментов позволяет существенно со-
кратить объем ручного труда и, как следствие,
повысить качество работы, сократить издерж-
ки, снизить вероятность ошибок человеческо-
го фактора. Сложность инновационных изме-
нений состоит в том, что они требует суще-
ственных ресурсных и временных затрат пер-
сонала организации.

На основе мнений экспертов можно про-
следить тренды благотворительности на пред-
стоящие годы. Например, управляющий ди-
ректор благотворительного фонда «Подсол-
нух» И. Баркадзе полагает, что основной про-
блемой на среднесрочную перспективу (2–3
года) будет оставаться способность органи-
зации сохранять финансовую стабильность,
и в этой связи вполне вероятно появление
социально ориентированных некоммерческих
организаций, более сфокусированных на по-
иске механизмов повышения эффективности
собственного функционирования, нежели на
приверженности ценностям миссии [29]. На
наш взгляд, целесообразно применять более
сбалансированную концепцию, предполагаю-
щую совмещение обеих направлений деятель-
ности, поскольку это важно для сохранения
предназначения и развития нормативных пра-
вовых основ некоммерческого сектора. В ка-

честве ключевой характеристики менеджмен-
та некоммерческих организаций и персонала
в целом можно рекомендовать такие крите-
рии оценки, как умение работать на опереже-
ние, предложение и апробацию новых спосо-
бов решения проблем, применение инноваци-
онных технологий и способов коммуникации.

Директор по развитию бизнеса неком-
мерческого благотворительного проекта PHI-
LIN32 С. Горбачева указывает на одну из про-
блем социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которая состоит в недо-
статочно активной автоматизации внутрен-
них процессов. Так, по ее мнению, многие
организации пока не достигли необходимо-
го уровня организационного развития, но для
тех из них, которые планируют масштабиро-
вание, этот вопрос является первоочередным.
В этой связи одним из прогрессивных трендов
должна стать автоматизация массового фанд-
райзинга: это основа работы крупных фон-
дов как доноров, вызывающих доверие в обще-
стве [29].

Как представляется, имеющиеся в деятель-
ности некоммерческих организаций нерешен-
ные вопросы актуализируют целый ряд вза-
имосвязанных проблем. Например, как вы-
брать реципиента? Для решения этого вопро-
са необходимо выработать четкие критерии
предоставления грантов: кому именно и на
какие цели следует в первоочередном поряд-
ке выделять финансовые ресурсы? Каким об-
разом ранжировать потребности получателей
бюджетных ассигнований? Как лучше органи-
зовать контроль за своевременностью и целе-
вым использованием средств и, главное, по ка-
ким методикам оценивать результаты работы,
степень удовлетворенности получателей соци-
альных услуг? Все эти вопросы являются клю-
чевыми для упорядочения деятельности соци-
ально ориентированныхНКО, а ответы на них
могут быть получены только при активизации
научных исследований и согласованной твор-
ческой работы всех заинтересованных сторон.

Нормативные правовые основы деятельно-
сти социально ориентированных некоммер-

32PHILIN (Philanthropy Infrastructure) – это проект, направленный на профессионализацию индустрии благо-
творительности в России. Клиентам — благотворительным фондам и другим НКО — предлагается пакет услуг,
включающий бухгалтерию под ключ, юридическое, кадровое сопровождение, услуги в области финансов, IT-
сервис.
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ческих организаций перманентно совершен-
ствуются. В свете исполнения поручения Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина
от 16 января 2019 г. разработаны два законо-
проекта. В первом предусматривается распро-
странение мер поддержки, имеющихся у субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, на социаль-
но ориентированныенекоммерческие органи-
зации, по следующим направлениям: умень-
шение количества проверок надзорных орга-
нов; совершенствование системы отчетности
социально ориентированных некоммерческих
организаций; предоставление права преиму-
щественного выкупа арендуемых помещений;
предоставление права получать поручитель-
ства и гарантии [30]. Во втором законопро-
екте предполагается, во-первых, распростра-
нить на социально ориентированные неком-
мерческие организации нормы трудового за-
конодательства, в соответствии с которыми
микропредприятиям предоставлено право от-
казаться полностью ил частично от принятия
локальных нормативных актов, которые со-
держат нормы трудового права, а именно: пра-
вила внутреннего трудового распорядка, по-
ложение об оплате труда, положение о пре-
мировании, график сменности и другие; во-
вторых, предоставить возможности заключе-
ния некоммерческими организациями сроч-
ного трудового договора по аналогии с рабо-
тодателями – субъектами малого предприни-
мательства [31].

Заключение
По результатам выполненного исследова-

ния можно сформулировать следующие вы-
воды. Происходит формирование рынка со-
циальных услуг на качественно новой осно-
ве (исходя из структуры входящих элемен-
тов) и с расширенным составом участников.
Функциинекоммерческих организацийразви-
ваются, а предоставляемые ими услуги суще-
ственно диверсифицируются. В процессе по-
иска путей оптимизации экономической дея-
тельности организуется социальное партнер-
ство и межсекторальное взаимодействие, со-
здается конкурентная среда за счет расшире-
ния реестра поставщиков социальных услуг.
В целях повышения эффективности системы
социального обслуживания пересматривают-
ся модели предоставления социальных услуг,

создаются новые механизмы и способы их фи-
нансирования.

Жизненно важными вопросами для даль-
нейшего развития социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций являются
привлечение новых партнеров в целях расши-
рения масштабов поддержки, диверсифици-
кация источников финансирования, констру-
ирование новых моделей работы с благопо-
лучателями, увеличение медиаактивности пу-
тем освещения различных аспектов деятель-
ности в средствах массовой информации, по-
вышение информированности граждан и вос-
питание доверия к некоммерческому сектору.
В этой связи требуются усилия и инициаторы
для развития инновационных механизмов вы-
деления денежных средств для социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.
Это могут быть такие инструменты, как крауд-
фандинг, спонсорство и благотворительность
юридических и физических лиц. Для успеш-
ной реализации региональных проектов соци-
ально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям нужна поддержка региональных
органов власти в виде принятия целевых под-
программ в составе соответствующих госпро-
грамм. Значение имеет обеспечение репре-
зентативности и сопоставимости данных при
межрегиональных исследованиях.

Требует совершенствования нормативное
правовое регулирование. Например, разра-
ботка стандарта открытости деятельности (и,
соответственно, отчетности), регулярная пуб-
ликация обязательных сведений об исполь-
зовании финансовых средств юридических и
физических лиц. Такие действия будут спо-
собствовать росту доверия к некоммерческо-
му сектору, роль которого возрастает в усло-
виях формирования гражданского общества
в России, и поиску дополнительных финан-
совых средств из различных источников. На-
пример, важный аспект диверсификации –
привлечение социальных инвестиций в рам-
ках программ корпоративной социальной от-
ветственности предпринимательского секто-
ра. Полученные средства по итогам конкур-
сов «президентских грантов» рекомендуется
направлять преимущественно для реализации
мероприятий в рамках приоритетных соци-
альных и природоохранных проектов.
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Таким образом, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации обладают
весомым потенциалом, а их вклад в эконо-
мическое развитие территорий увеличивает-
ся. Этоможнопроиллюстрировать разнообра-
зием способов мобилизации финансовых ре-
сурсов из различных источников и использо-
ваниеминновационныхмеханизмовфинанси-
рования реализации программ и проектов. В
целях активизации данной деятельности со-
здается институциональная инфраструктура,
развивается внутрирегиональный уровень ре-
гиональной экономической политики, а ее со-
держание трансформируется в соответствии
с потребностями формирующегося граждан-
ского общества.

Некоммерческие организации призваны
реализовывать общественно значимые цели:
социальные, культурные, благотворительные,
образовательные, научные, управленческие.
В процессе их функционирования создаются
новые рабочие места, что способствует росту
доходов населения, повышению занятости в
творческих сферах деятельности и, в целом,
росту интеллектуального потенциала. Имен-
но этим определяется их чрезвычайно важная

роль в экономической системе России. В со-
временный период становления социального
государства закономерно расширяется сфера
деятельности некоммерческих организаций,
происходит переоценка их потенциала, пере-
сматриваются и вместе с тем усложняются вы-
полняемые ими функции. Все названные об-
стоятельства обусловливают повышение ин-
тереса к исследованию сохраняющихся (име-
ющихся, наблюдаемых) проблем у некоммер-
ческих организаций, способствуют развитию
разносторонних научных исследований: как
теоретического, так и практического плана.

Активная роль в нормотворческой деятель-
ности и организации практической работы по
цифровизации финансовой сферы принадле-
жит Министерству финансов Российской Фе-
дерации. В условиях цифровизации, распро-
странения новых информационно-коммуни-
кационных технологий перед национальной
финансовой системой встают новые задачи.
Проводимая работа по цифровизации управ-
ления направлена на повышение эффективно-
сти и результативности работы во всей финан-
совой системе и особенно в звене «финансы
некоммерческих организаций».
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ABSTRACT:
Purpose: to identify the existing problems in the financial management of the non-profit sector; consider-
ation of the benefits of digital transformation in relation to socially oriented non-profit organizations and
its impact on the implementation of socially important programs and projects, improving social services
for the population.

Methodology and methods: based on the application of general economic and private scientific meth-
ods – analysis and synthesis, induction and deduction, system and institutional approaches, economic,
factor and criterion types of analysis, heuristic methods, the use of content analysis in processing official
statistical data, the results of sociological research and expert assessments-theoretical positions and em-
pirical materials, legislative documents are studied, information from various sources is verified. The study
usedmaterials fromofficial information sources (regulatory legal regulations and instructions, scientific pa-
pers, reports, and other publications), which form a reliable basis for analyzing the specifics of non-profit
organizations.
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Results: taking into consideration consideration of what is happening in the national financial system
transformation the authors conducted a comparative analysis of themeasures proposed by the national gov-
ernment and the actions implemented by the competent authorities. These actions are strategically linked to
achieving balanced development of the finances of non-profit organizations and strengthening the dynami-
cally developing element – finances – of socially oriented non-profit organizations. The reasons that hinder
the functioning of the non-profit sector and hinder the effective financial management of non-profit orga-
nizations, the formation and use of financial resources intended for solving socially significant problems of
society are identified. Methods and technologies of financial and economic regulation recommended for
practical use are systematized; proposals are formulated to improve the results of the non-profit sector.

Recommendations: in order to improve the efficiency of the social service sector, it is advisable for pub-
lic andmunicipal authorities to take into account the specifics of spatial development in order to maximize
the use of resource and labor potential, aswell as the settlement structure of the populationwhendeveloping
strategic and tactical issues related to the functioning of the non-profit sector, developing special programs,
projects and activities, and designing institutional infrastructure facilities. In order to improve the results
and strengthen the financial and economic situation, the management of socially oriented non-profit or-
ganizations should focus on demand and choose the most popular types of activities at the municipal level
of management; take into account living conditions of the consumers of socially significant services in ur-
ban and rural areas; use innovative methods and tools to increase productivity and results; focus on the
maximum use of effective digital technologies; give priority to staff training and professional development.

The scientific novelty of the work consists in selecting tools for socially oriented non-profit organiza-
tions and justifying the feasibility of using the recommended innovations to improve the efficiency of social
services.

KEYWORDS: financial management, digitalization, socially oriented non-profit organizations, institutional
structure, non-profit sector, civil society.

FOR CITATION: Molchanov I.N., Molchanova N.P. (2020). The impact of digitalization on the financial man-
agement of socially oriented non-profit organizations, Management Issues, no. 6, pp. 40–58.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗОН ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ

НА СФЕРУ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
О.А. Коропецa, А.С. Мельниковаb, М.С. Меньшиковаa

aУральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
bУральский государственный университет путей сообщения

АННОТАЦИЯ:
Изучение глобальных экономических и социальных рисков имеет особое значение в связи с транс-
формацией сферы труда в России и мире. Внимание авторов статьи уделено тенденциям перехода
к изменению системы трудовых отношений в условиях четвертой промышленной революции.

Цель. Выделение зон воздействия глобальных экономических и социальных рисков на сферу
трудовых отношений в зависимости от быстро меняющихся внешних и внутренних факторов тру-
да, связанных с четвертой промышленной революцией.

Методы. Авторами использованы классические методы статистического и системного анализа
при изучении статистических данных, отчетов международных организаций, аналитических мате-
риалов. Дополнительно применены элементы социологических исследований, которые состоят в
использовании данных социологических опросов, экспертных опросов.

Результаты. Проведенный анализ влияния глобальных угроз на трудовые отношения показал
недостаточную разработанность этой проблемы. Авторами идентифицированы основные зоны
риска в сфере трудовых отношений с учетом воздействия внешних (глобальных) – социальных и
экономических – и внутренних (психологических) факторов: безработица, снижение дохода, сни-
жение производительности труда, трудовые миграции, физическая и психологическая трудоспо-
собность, условия труда. Проанализированы тенденции трансформации трудовых отношений в
современных измененных условиях пандемии коронавируса. В дальнейших исследованиях пла-
нируется выделение зон воздействия глобальных экономических и социальных рисков четвертой
промышленной революции, характерных для отдельных стран и регионов.

Научная новизна. Применяемый комплексный подход позволил авторам рассмотреть во вза-
имосвязи с глобальными рисками психологические риски, влияющие на социально-психологиче-
ское благополучие работников.
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Введение
Мир стоит на пороге глобальных измене-

ний в экономике и обществе в целом, свя-
занных прежде всего с четвертой промыш-
ленной революцией. Появляются новые вы-
зовы, которые оказывают значительное вли-
яние на идентификацию потенциальных гло-

бальных рисков. В связи с этим особую акту-
альность приобретают исследования потен-
циальных зон воздействия глобальных эко-
номических и социальных рисков в России
и мире. Глобальные риски находятся в цен-
тре внимания ведущих отечественных и зару-
бежных ученых в области экономики, права,©
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политологии, социологии и психологии [1–4].
С. Ю. Солодовников подчеркивает, что в со-
временной экономике риски имеют непред-
сказуемый характер, и дает следующее опре-
деление: «Экономика риска – экономика вы-
сокотехнических и наукоемких производств,
характеризующаяся высочайшей степенью
политико-экономических, технологических,
финансовых и экологических неопределенно-
стей и рисков» [5, с. 39]. О. Б. Иванов отмечает,
что «глобальные проблемы цивилизационно-
го масштаба невозможно побороть в разоб-
щенном мире» [6, c. 18]. Четвертая промыш-
ленная революция (Индустрия 4.0) серьезно
влияет на мировой рынок труда. Эти изме-
нения связаны с перестройкой промышлен-
ности, которая заключается в развитии робо-
тотехники, цифровизации экономки, автома-
тизации производства и сферы услуг. Инду-
стрия 4.0 наряду с возможностями несет угро-
зы для социально-психологического благопо-
лучия населения, связанные, прежде всего, с
технологической безработицей и снижени-
ем уровня доходов некоторых категорий ра-
ботников [7]. Ключевой зоной риска на сего-
дняшний день можно назвать трудовые отно-
шения, на которые оказали большое влияние
новые факторы (к ним можно отнести, в част-
ности, пандемию коронавируса COVID 19).
Ее воздействие оказало серьезное влияние на
сферу труда во всем мире. Сейчас аналити-
ки корректируют свои прогнозы и составля-
ют планы выхода из создавшегося кризиса на
рынке труда. Этим обусловлено исследование
потенциальных зон воздействия глобальных
экономических и социальных рисков на сферу
трудовых отношений. Исходя из влияния гло-
бальных рисков на общество и экономические
отношения возможен более точный прогноз
изменения рынка труда в ближайшее время.

Цель исследования – выделение зон воз-
действия глобальных экономических и соци-
альных рисков на сферу трудовых отношений
в зависимости от быстро меняющихся внеш-
них и внутренних факторов труда, связанных
с четвертой промышленной революцией.
Теоретические и методологические основы

исследования
Для понимания места социально-трудовых

рисков в обществе проанализируем те гло-

бальные угрозы, которые выделяли специали-
сты в последние годы. В первую очередь, рас-
смотрим данные доклада о глобальных рис-
ках – 2020, опубликованного по итогам Все-
мирного экономического форума (ВЭФ). Эти
данные получены путем опроса 800 мировых
экспертов [8]. Глобальные риски оценены с
точки зрения вероятности их возникновения
и степени воздействия на общество. По ито-
гам опроса были выделены следующие ос-
новные категории: экономические, экологи-
ческие, геополитические, социальные и техно-
логические. Следует отметить, что в перечне
глобальных угроз риски трудовых отношений
могут возникать в экономической, социаль-
ной и технологической категориях. К сожале-
нию, итоговый перечень не выделяет отдельно
социально-трудовые риски.Перечень глобаль-
ных угроз выглядит следующим образом:

– геополитическая нестабильность;
– проблемы экономического развития;
– недостаточные меры по противодей-

ствию изменению климата;
– негативные последствия от утраты био-

разнообразия;
– малоэффективное управление развитием

технологий;
– сбои национальные системы здравоохра-

нения.
В краткосрочном периоде, кроме экологи-

ческих рисков, выделена проблема замедления
экономического роста, которая может опосре-
дованно оказать влияние на трудовые отноше-
ния. В целом, акцент сделан на экологических
угрозах. Так, в отчете ВЭФ «Глобальные рис-
ки» в числе первых пяти глобальных рисков
на следующие 10 лет указаны: погодные ката-
клизмы, изменения климата, природные ката-
клизмы, сокращение биологического разнооб-
разия, разрушение экосистем [9]. Экономиче-
ские проблемы отнесены только к краткосроч-
ным угрозам, социальные проблемы для сфе-
ры труда отдельно не выделены, за исключени-
ем структурной безработицы. Если рассмот-
реть историю рассмотрения глобальных рис-
ков с точки зрения проблем в трудовой сфере,
то неравенство доходов было выделено прио-
ритетно в 2012–2014 гг., вынужденная мигра-
ция – в 2016 г. В результате можно говорить
о слабом интересе к проблемам рынка труда,
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рискам, развитие которых не выделяются в от-
дельную проблему. В целом авторы согласны с
мнением В. Б. Белова о том, что итоги форума
в Давосе в 2019 г. свидетельствуют об эконо-
мическом пессимизме и недосказанности [10].

Рассмотрим глобальные вопросы повестки
для еще одной общемировой организации –
ООН [11]. Экспертами выделены те глобаль-
ные вопросы, которые напрямую или косвен-
но влияют на социально трудовые отношения:

– гендерное неравенство: доступ женщин к
образованию и экономическим ресурсам, воз-
можность трудоустройства и занятия руково-
дящих должностей, неравенство доходов;

– ликвидация нищеты: нехватка дохода и
ресурсов, ограниченный доступ к образова-
нию и трудоустройству ряда слоев населения;

– миграция: перемещение в поисках луч-
шей работы, образования, экономических
благ;

– молодежь: занятость молодежи, доступ-
ность образования;

– народонаселение: уровень рождаемости
и смертности, увеличение продолжительности
жизни, международная миграция.

Выделенные элементы повестки указывают
на внешние угрозы в сфере труда во всем мире
и могут стать основой для выделения отдель-
ной группы рисков для социально-трудовых
отношений.

При оценке угроз в сфере труда помимо
глобальных рисков, важно учитывать ряд пси-
хологических факторов, которые оказывают
прямое влияние на эффективность работни-
ков. Можно выделить ряд таких факторов:

– неблагоприятная психологическая обста-
новка на рабочем месте;

– снижение производительности труда в
результате депрессии;

– притеснение и запугивание работника, в
частности со стороны руководителя;

– ограниченное участие в принятии ре-
шений;

– нечеткие задачи или организационные
цели;

– ненадлежащие меры гигиены труда и
охраны здоровья работников.

Эти факторы можно отнести к внутренним
(психологическим) рискам для сферы трудо-
вых отношений. Они оказывают влияние, в

первую очередь, на эффективность труда, что
несет серьезные проблемы для отдельных ор-
ганизаций и экономики в целом. Так, сниже-
ние производительности труда работников в
результате депрессии и тревожности составля-
ет, по оценкам специалистов Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), 1 трлн дол-
ларов ежегодно во всем мире. Депрессией в
мире страдает около 264 млн человек. Также
депрессию часто называют одним из психоло-
гических факторов безработицы, что уже яв-
ляется основным риском для трудовых отно-
шений. Нарушения физического и психологи-
ческого здоровья работника вследствие раз-
личных неблагоприятных факторов труда ве-
дет к рискам злоупотребления алкоголем и
психотропными веществами, прогулам, бра-
ку, травматизму, низкой производительности
труда. Специалисты ВОЗ рассчитали, что вло-
жение 1 доллара в улучшение психологиче-
ского здоровья работника может принести 4
доллара за счет повышения производительно-
сти труда [12]. Влияние психологических рис-
ков на социально-психологическое благопо-
лучие работников обусловлено реальным воз-
действием глобальных экономических и соци-
альных угроз на трудовые отношения. В связи
с чем, на взгляд авторов, при идентификации
потенциальных зон воздействия рисков в сфе-
ре трудовых отношений их также нужно учи-
тывать; и хотя они и не относятся к глобаль-
нымрискам, однако связаны с нимии взаимно
детерминированы.

Кроме рассмотренных факторов внешней
и внутренней среды следует учитывать совре-
менные условия развития социально-трудо-
вых отношений. К ним можно отнести объ-
ективный фактор перехода к индустриаль-
ной системе «Индустрия 4.0» и субъективные
условия пандемии COVID-19, которая обна-
жила недостатки и уязвимые места в сфере
труда и обществе в целом (рис. 1).

Промышленная революция «Индустрия
4.0» серьезно влияет на мировой рынок труда.
Эти изменения связаны с перестройкой про-
мышленности, которая заключается в разви-
тии робототехники, цифровизации экономки,
автоматизации производства и сферы услуг.
Компания Hays совместно с Oxford Economics
дважды в год проводит анализ рынка труда
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Индустрия
4.0

Пандемия

Сфера труда Безработица

Снижение
дохода

МиграцияПсихологические
риски

Рисунок 1 – Взаимосвязь рисков, влияющих на
сферу труда в современных условиях

Figure 1 – Interrelation of risks affecting the world of
work in modern conditions

в 33 странах; по их прогнозам «Индустрия 4.0»
окажет серьезное влияние на рынок труда [13].
В первую очередь, это коснется исчезновения
рабочих мест среднего уровня, произойдет об-
щееизменение структурырынка труда попро-
фессиям и уровню квалификации. Эксперты
отмечают, что автоматизация может создать
больше низкоквалифицированных и высоко-
квалифицированных рабочих мест. В частно-
сти, по мнению экспертов Сената Итальян-
ской Республики, организационные измене-
ния, связанные с Индустрией 4.0, могут при-
вести к сценарию более глубокой социально-
экономической поляризации (навыков, дохо-
дов и территорий). Это безусловноможет при-
вести к еще большему неравенству в распреде-
лении богатства, широко распространенному
параличу социальноймобильности и росту аб-
солютной бедности [14].

Данные показывают, что во многих стра-
нах мира число работников промежуточного
уровня (англ. middle skills), будучи замененны-
ми в условиях цифровизации и глобализации,
значительно сокращается [15]. Также, по мне-
нию аналитиков, произойдет увеличение чис-
ленности дистанционно занятых работников,
что повлечет за собой и необходимость транс-
формации образовательных программ высше-
го образования и пересмотр требований ра-
ботодателей к компетенциям работников [16].
При этом ожидается снижение себестоимости
производства товаров и услуг, 44% работни-
ков с низким уровнем образования и 30% ра-
бочих мест будут подвержены риску автомати-
зации к 2030 г. [17].

Автоматизация существенно изменит
структуру рынка труда. Дополнительным рис-
кам будут подвергаться следующие катего-
рии работников: рабочие при внедрении ав-
томатизации на промышленных предприяти-
ях, офисные и административные работники,
работники сферы услуг. Останутся востребо-
ваны научно-технические специалисты, инже-
неры и лица, имеющие высшее образование.
В сфере IT-технологий ожидается увеличение
рабочих мест. В особую группу риска потери
работы попадают женщины, молодежь и лица
старшего возраста [18; 19]. Хотя автоматиза-
ция и роботизация производства относятся к
глобальным технологическим рискам, очевид-
но ее влияние на занятость и доходы населе-
ния. Сегодня существуют достаточно проти-
воречивые исследования на этот счет [20; 21].
Одни ученые считают, что четвертая промыш-
ленная революция не окажет значительного
влияния на безработицу в связи с перераспре-
делением сфер занятости. Другие опасаются
роста технологической безработицы и про-
гнозируют снижение доходов населения.

Действительно, сегодняшний мировой
опыт свидетельствует о тесной взаимосвязи
между внедрением роботов и занятостью (на-
пример, в США). Так, в районах с наиболее
высоким уровнем внедрения роботов в пери-
од с 1990 по 2007 гг. как уровень занятости,
так и уровень заработной платы значитель-
но снизились. За этот период внедрение одно-
го нового робота на 1 000 рабочих привело к
уменьшению местного коэффициента занято-
сти населения на 0,34% и местной заработной
платы на 0,5%. Это эквивалентно потере 5,6
рабочих на каждого робота [22]. В то же вре-
мя другими экспертами осуществлен анализ
данных о внедрении роботов в отраслях про-
мышленности в 17 странах с 1993 по 2007 гг.
с использованием новых инструментальных
переменных. Анализ показал, что увеличение
использования роботов способствовало уве-
личению производительности труда пример-
нона 0,36%, одновременно увеличивая общую
производительность факторов производства
и снижая цены на продукцию. Роботы значи-
тельно не сократили общую занятость, хотя и
сократили долю занятости низкоквалифици-
рованных работников [23].
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Таким образом, технологические измене-
ния системы«Индустрия 4.0» в настоящиймо-
мент времени привели к плавной трансфор-
мации структуры рынка труда и не вызвали
резкого роста безработицы. Это было вызва-
но стагнацией отдельных экономик, которая
привела к замедлению процессов цифровиза-
ции и автоматизации. В частности, по мне-
нию Сената Итальянской Республики, в от-
личие от предыдущей промышленной рево-
люции, когда технология была интегрирована
для повышения эффективности человеческой
деятельности, Индустрия 4.0 не ограничива-
ется поддержкой и помощью человеку, а для
некоторых видов деятельности полностью за-
меняет собой человека. Широкий спектр тех-
нологий помогает предприятиям полностью
революционизировать их бизнес-модели и ка-
чество жизни людей, уделяя при этом осо-
бое внимание отношениям между компанией
и конечными пользователями, а также меж-
ду работниками и производственными про-
цессами. Рынок труда в Италии, несмотря на
небольшой рост занятости, в последние годы
сохраняет некоторые критические проблемы
и противоречия: уровень занятости является
одним из самых низких на континенте; старе-
ние населения – cредний возраст итальянских
рабочих за последние 25 лет увеличился с 38
до 44 лет; гендерный дуализм – молодежь и
женщины, уровень занятости которых значи-
тельно ниже, чем в среднем по Европе [13].

В 2020 г. мировая пандемия и последующий
экономический кризис значительно ускорили
процессы автоматизации и привели к прину-
дительной цифровизации рабочих мест [24].
В короткие сроки предприятия были вынуж-
дены перевести сотрудников на удаленную ра-
боту, внедрить новые технологии коммуни-
кации, изменить системы организации труда.
При этом часть предприятий и некоторые ви-
ды профессий оказались в состоянии невос-
требованности. В первую очередь, это сфе-
ры деятельности, связанные с контактным об-
служиванием клиентов, туризм и развлечения.
Соответственно, работники этих сфер оказа-
лись в зоне риска безработицы. Серьезно ухуд-
шилось положение самозанятых. По мнению
ряда авторов, пандемия коронавируса снизи-
ла уровень доверия самозанятых лиц к госу-

дарству, что в дальнейшем приведет к значи-
тельному снижению их количества [25, c. 181].
В других сферах экономики также наблюда-
ется тенденция оптимизации численности ра-
ботников и снижения дохода. Это связано с
замедлением экономик в целом, изменением
структурыпотребления, сокращением заказов
промышленных предприятий, снижением по-
купательной способности населения.

По прогнозу Всемирного банка, можно го-
ворить о сокращении в течение года мировой
экономики на 5,2% [26; 27]. В РоссииМинэко-
номразвития посчитал экономические поте-
ри, которые в апреле составили 12% ВВП, в
мае – 10,7%, в июне – 6,4%. Доходы населения
в мировом масштабе снизятся на 3,6%. В Рос-
сии, по данным Росстата, реальные располага-
емые денежные доходы населения за 1 квартал
2020 г. сократились на 8% – впервые с 1999 г.
При этом эксперты института «Центр раз-
вития» НИУ «ВШЭ» оценили падение дохо-
дов населения на 17,5–18% в годовом выраже-
нии [28].

Анализ, проведенный Международной ор-
ганизации труда (МОТ), показал серьезное
влияние мировой пандемии на сферу труда.
Во 2 квартале 2020 г. глобальное рабочее время
сократилось на 14% (400 млн рабочих мест). В
мае этот показатель составил 10,7% (305 млн
рабочих мест). Количество безработных уве-
личивается в развивающихся странах, и такая
тенденция будет сохраняться. Так, потери ра-
бочего времени распределяются по регионам
следующим образом:

Северная и Южная Америка – 18,0%;
Европа и Центральная Азия – 13,9%;
Азиатско-Тихоокеанский регион – 13,5%;
Арабские государства – 13,2%;
Африка – 12,1%.
В мире 93% экономически активного насе-

ления живут в странах, подверженных росту
безработицы вследствие мировой пандемии.
Самое серьезное сокращение рабочих мест на-
блюдается в странах Америки [29]. Что каса-
ется категорий работников наиболее постра-
давших в сложившейся ситуации, то можно
наблюдать, что удар пришелся на самых уяз-
вимых. Например, Международная организа-
ция труда в последнем отчете (июль 2020) под-
черкивает тот факт, что пандемия по-разному
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затронула женщин и мужчин. Женщины в
большей степени заняты в тех секторах, ко-
торые потерпели наибольшие потери (сектор
услуг), или являются представителями про-
фессий, которые напрямую задействованы в
борьбе с вирусом (в частности, медицинский
персонал, 70% которого представлено жен-
щинами). Женщины также имеют более огра-
ниченный доступ к социальной защите с точ-
ки зрения помощии ухода (непропорциональ-
ный даже в обычное время), который в пери-
од пандемии еще более значительно снизился
из-за закрытия школ или учреждений по уходу
за семьей. Кроме того, женщины часто заняты
в неформальной экономике (домработницы),
находящейся в данный момент в чрезвычай-
но сложных обстоятельствах. Второй катего-
рией, в наибольшей степени пострадавшей от
COVID-19, является молодежь. Молодые лю-
ди, многие из которых уже столкнулись со зна-
чительными трудностями на рынке труда до
начала пандемии, в настоящее время находят-
ся в еще более сложной ситуации [30].

В России, по официальным данным Рос-
стата, с 1 апреля 2020 г. количество безра-
ботных увеличилось в 3,5 раза и на конец
июня составило 4,6 млн человек (4,2% по кри-
териям МОТ) [31]. Ситуация на российском
рынке труда сложилась непростая, требую-
щая кардинального изменения подходов к его
формированию. Произошло переформатиро-
вание структуры рынка труда, которое вклю-
чило в себя негативное воздействие на работа-
ющих: увольнения, сокращения, неполное ра-
бочее время, снижение дохода. Но несмотря на
увеличение рисков в трудовой сфере, можно
отметить и расширение возможностей в тру-
доустройстве узких специалистов, повышение
цифровой грамотности, освоение новыхформ
работы, в частности удаленной.

Результаты исследования
Рассмотрев различные глобальные факто-

ры, влияющие на трудовую сферу в данный
период времени, можно выделить потенциаль-
ные зоны воздействия рисков. Этим рискам
подвержен как российский рынок труда, так и
мировой.

С этой целью выделим основные группы
внешних (глобальных) и внутренних (психо-
логических) рисков для сферы трудовых от-

ношений. Следует отметить, что в классифи-
кацию не включены риски законодательства,
кадровые риски и иные частные риски, по-
скольку для каждой страны они будут иметь
индивидуальный характер и будут зависеть от
специфики их применения. Нами выделены
три группы потенциальных рисков: две внеш-
них и одна внутренняя:

1. Внешние экономические риски: спад эко-
номики, рост безработицы, рост теневой за-
нятости, снижение доходов населения, некон-
тролируемая трудовая миграция, снижение
производительности труда и пр.

2. Внешние социальные риски: потеря ра-
боты, снижение дохода семьи, социально-тру-
довые конфликты, изменение структуры рын-
ка вакансий, увеличение нагрузки на работо-
дателя, высокий риск потери работы и дохода
для социально уязвимых групп на рынке тру-
да и пр.

3. Внутренние психологические риски:
эмоциональное выгорание, снижение само-
оценки работников, неуверенность в завтраш-
нем дне, токсическое управление, снижение
эффективности работы при депрессии, нару-
шение физического и психологического здо-
ровья работника и пр.

Некоторые риски могут оказывать влия-
ние на разные потенциальные зоны воздей-
ствия. Так, снижение дохода будет риском и
для развития экономики, и для семейного бла-
госостояния, и фактором возникновения де-
прессии у работника. Объединив такие рис-
ки, можно получить укрупненные зоны воз-
действия рисков в сфере труда:

– безработица;
– снижение дохода;
– снижение производительности труда;
– трудовые миграции;
– физическая и психологическая трудоспо-

собность;
– условия труда.
Для оценки воздействия потенциальных

рисков на сферу трудовых отношений соста-
вим таблицу, где определим, как каждая вы-
деленная зона воздействия риска будет отра-
жаться в той или иной группе риска (табл. 1).

Рассмотренные авторами статьи груп-
пы рисков, через воздействие на выделен-
ные в сфере трудовых отношений зоны,
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Таблица 1 – Воздействие различных групп рисков на сферу труда1

Table 1 – Impact of different risk groups on the world of work

Зона воздей- Потенциальные риски
ствия рисков экономические социальные психологические
1. Безработица – низкая собираемость соци-

альных налогов;
– выплата пособий

– отсутствие работы;
– низкое материальное бла-
гополучие;
– семейные конфликты

– неопределенность;
– невостребованность трудо-
вых навыков;
– профессиональная деформа-
ция

2. Снижение
дохода

– сокращение потребитель-
ского рынка;
– снижение ВВП

– дифференциация обще-
ства;
– неудовлетворение базо-
вых потребностей;
– нищета

– неудовлетворенность уров-
нем жизни;
– снижение возможности под-
держания психического и физи-
ческого здоровья

3. Снижение
производитель-

ности труда

– недополучение прибыли;
– низкая эффективность вло-
жения ресурсов

– низкая оплата труда;
– слабая реализация трудо-
вого потенциала

– неудовлетворенность трудом;
– нереализованные возможно-
сти

4. Трудовые
миграции

– расходы на переезд и обу-
стройство на новом месте;
– низкооплачиваемая работа

– изменение социального
статуса;
– адаптация к новой соци-
альной среде

– неуверенность в завтрашнем
дне;
– возможные конфликты в но-
вой среде

5. Трудоспособ-
ность

– оплата больничных листов,
инвалидности;
– снижение эффективности
труда

– заболевания, инвалид-
ность;
– потеря возможности пол-
ноценно трудиться

– депрессия, стресс;
– эмоциональное выгорание;
– боязнь потерять физическое и
психическое здоровье

6. Условия труда – недополучение прибыли от
низкой эффективности труда

– травматизм;
– трудовые конфликты

– утомляемость;
– стресс;
– негативное влияние на здоро-
вье

оказывают негативное влияние на социально-
психологическое благополучие работников и
ухудшают показатели эффективности труда.

Заключение
Выделение потенциальных зон негативно-

го влияния глобальных (внешних) и психо-
логических (внутренних) рисков на трудовую
сферу позволяет выделить направления по их
снижению. Анализ глобальных угроз для тру-
довых отношений показал слабую разработан-
ность этой проблемы. Ведущие общественные
организации, влияющие на политические и
экономические решения в странах мира, дела-

ют, на взгляд авторов, недостаточный акцент
на проблемах в сфере труда.

Современная действительность показала
уязвимость работника и работодателя в сфе-
ре трудовых отношений, необходимость свое-
временных государственных мер по устране-
нию угроз. В дальнейших исследованиях воз-
моженпереход от общего к частномуи выделе-
ние рисков, характерных для сферы труда от-
дельных стран и регионов. Важно оценить по-
следствия социально-экономических измене-
ний в трудовых отношениях, связанных с ми-
ровым кризисом, вызванным пандемией.
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IDENTIFICATION OF POTENTIAL AREAS OF IMPACT
OF GLOBAL ECONOMIC AND SOCIAL RISKS ON LABOR RELATIONS
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ABSTRACT:
The study of global economic and social risks is of particular importance due to the transformation of the
labor sphere in Russia and the world. The authors’ attention is paid to the trends of transition to changing
the system of labor relations within the context of the fourth industrial revolution.

Purpose. Identification of zones of impact of global economic and social risks on the sphere of labor
relations, depending on the rapidly changing external and internal factors of labor associated with the
fourth industrial revolution.

Methods. The authors used classical methods of statistical and system analysis when studying statistical
data, reports of international organizations, and analytical materials. Additionally, elements of sociological
research are applied, which consist in using data from sociological surveys and expert surveys.

Results. The analysis of the impact of global threats on labor relations has shown insufficient develop-
ment of this problem. The authors identified the main risk zones in the field of labor relations, taking
into account the impact of external (global) – social and economic-and internal (psychological) factors:
unemployment, reduced income, reduced labor productivity, labor migration, physical and psychological
ability to work, and working conditions. Trends in the transformation of labor relations in the modern
changed conditions of the coronavirus pandemic are analyzed. Further research is planned to identify
areas of impact of global economic and social risks of the fourth industrial revolution that are specific to
individual countries and regions.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ СТУДЕНТАМИ

М.Н.Шавровская1a, А.В. Пеша2a

aУральский государственный экономический университет

АННОТАЦИЯ:
В данной статье представлен анализ особенностей управления карьерой студентами вуза. В иссле-
довании приняли участие студенты направлений подготовки «Экономика труда и управление пер-
соналом»Уральского государственного экономического университета. Анализполученных данных
позволил определить, осознанноилинет выбрали студенты данную специальность, в чем они видят
сложности трудоустройства, в каких функциях управления персонала они планируют работать, на
какое место в жизни они ставят карьерный успех, какие темы в управлении карьерой являются для
них самыми актуальными. Также автор предлагает ряд рекомендаций, которые позволят улучшить
процесс обучения, а также сделать развитие студентов более целенаправленным и приближенным
к технологиям, используемым в бизнесе.

В статье делается акцент на то, что у студентов важно развивать надпрофессиональные компе-
тенции, так как они играют важную роль в построении карьеры. Объектом исследования данной
статьи являются студенты специальности «Экономика труда и управление персоналом». Цель ста-
тьи – проанализировать результатыисследования опроса студентов о том, как они управляют своей
карьерой в ходе обучения в университете. Для достижения данной цели автор поставил следующие
задачи:

1. Определить, что повлияло на выбор специальности «Экономика труда и управление персона-
лом», насколько он был осознанным.

2. Оценить, как кафедра экономики труда и управления персоналом и в целом университет мо-
гут способствовать студентам в управлении их карьерой, определить активность студентов в пред-
лагаемых мероприятиях со стороны вуза.

3. Проанализировать текущую и планируемую трудовую активность студентов (работают ли
они по специальности, и, если нет, то планируют ли).

4. Оценить, на какое место в жизни студенты ставят карьеру, какие темы для них актуальны в
рамках управления карьерой.

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-29-07435.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карьера, управление карьерой, управление развитием, надпрофессиональные
компетенции.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шавровская М.Н., Пеша А.В. (2020). Результаты исследования особенностей
управления карьерой студентами // Вопросы управления. № 6. С. 71–80.

В настоящее время вопросы управления ка-
рьерой студентами вуза являются достаточно
актуальными [1–3]. От того, насколько осо-
знанно был сделан выбор в пользу той или
иной профессии, от уровня вовлеченности в
процесс обучения в вузе, в том числе в раз-

личныемероприятия, которыепредлагаются в
ходе получения образования (ярмарки вакан-
сий, стажировки, экскурсии), зависит даль-
нейшая профессиональная деятельность сту-
дентов и их дальнейшая эффективность при
трудоустройстве в определенную компанию.

1AuthorID РИНЦ: 593628
2AuthorID РИНЦ: 864622
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Кроме этого, современное поколение рассмат-
ривает работу не только как способ зарабаты-
вания денег, но и как то, что может приносить
удовольствие и быть хобби. Увидеть профес-
сиональные особенности той или иной специ-
альности можно уже на самых первых курсах,
но многие студенты проявляют пассивность в
этом вопросе, не используя тех возможностей,
которые существуют. Такая ситуация склады-
вается, с одной стороны, из-за отсутствия вре-
мени (так как студенты работают не по специ-
альности, чтобы быть более или менее финан-
сово независимыми), с другой стороны, из-за
низкой мотивацию к глубокому погружению в
профессии в силу личных причин (например,
лени). Как отмечает Т. Н. Харланова, «значи-
тельная часть современной молодежи не име-
ет четких представлений о будущей профес-
сиональной деятельности и реальной карьере,
что создает значительные трудностинапути ее
профессиональной социализации» [1].

Также стоит отметить, что у выпускников
сложилось неадекватное представление о се-
бе как субъекте карьерной деятельности и
несоответствие наличного уровня образова-
ния требуемому уровню профессиональной
компетентности [2, с. 7]. Многим студентам не
хочется заниматься рутинной и однообразной
работой, хотя она очень важна для понимания
основ профессии. Например, в специальности
«Экономика труда и управление персоналом»
очень важно понимать специфику кадрового
делопроизводства, так как оно является базой
в управлении сотрудниками.

Вопросамиизучения особенностей постро-
ения карьеры студентами занимаются многие
отечественные авторы, среди которых мож-
но выделить Н. В. Волкову, О. А. Коропец,
М. И. Плутову, В. А. Чикер, Л. Г. Пушкарева,
Л. В. Темнова, Н. Н. Доронина, О. А. Лизуно-
ва, М. Г. Леухова, Е. С. Богдан, М. Э. Гузич,
Л. В. Верниенко, Д. И. Беркутова, Е. М. Громо-
ва, Т. А. Горшкова и др. [3–10]. Одной из про-
блем, которая существует в построении карье-
ры молодежью, Л. Г. Пушкарева отмечает, что
«на выборпрофессиивлияют такие случайные
факторы, как продолжение семейных тради-
ций, нежелание противоречить воле родите-
лей, поступление вместе с друзьями, обучение
там, куда „прошел по конкурсу“, просто жела-

ние получить высшее образование, независи-
мо от того, какое» [6]. В момент окончания
школы и выбора специальности большинству
школьникам достаточно сложно определить-
ся с выбором, поэтому управлением карьерой
важно заниматься еще в старших классах (ес-
ли не раньше), заинтересовываяшкольников в
получении информации о разнообразии про-
фессий. В настоящее время для этого большие
возможности, среди которых школьные лаге-
ря об управлении карьерой (в т. ч. при выс-
ших учебных заведениях), дни открытых две-
рей, экскурсии в различные компании и т. д.

По данным информационно-консалтинго-
вого центра выбора профессии orientPROF,
к третьему курсу 50% студентов уже точно
знают, что выбрали не ту профессию, 80% вы-
пускников никогда не работают по специаль-
ности, а к 35 годам человек в современном
мире меняет до восьми профессий [7]. Частая
смена профессий не говорит о том, что дости-
гается высокий профессиональный уровень,
а указывает, в том числе, на то, что при вы-
боре профессии человек не до конца пони-
мает ее специфику. Как следствие, студент, а
в дальнейшем и сотрудник, находится в по-
стоянном поиске. При этом есть исследова-
ния, которые указывают, что «студенты управ-
ленческих специальностей вполне четко пред-
ставляют то, чего они хотят в карьере, самое
главное для них – управление: людьми, проек-
тами, любыми бизнес-процессами» [12].

В управлении карьерой студентами нема-
ловажную роль играет социально-профессио-
нальная ориентация студентов, и, как указыва-
ют М. Н. Булаева, А. В. Лапшова, она «предпо-
лагает под собой создание социально-педаго-
гических, психологических, материально-тех-
нических, культурно-просветительских усло-
вий для эффективного взаимодействия с за-
интересованными структурными подразделе-
ниями различных профессиональных органи-
зациях, решающих вопросы дальнейшего тру-
доустройства выпускников» [13]. Таким обра-
зом, в управлении карьерой предполагается
системный подход и взаимодействие разных
субъектов, начиная от педагогических работ-
ников вуза и заканчивая специальными служ-
бами, занимающимися практикой студентов и
взаимодействием с работодателями.
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Кроме этого, на управление карьерой вли-
яют факторы, которые связаны с личными
особенностями студентов. Ряд авторов ис-
пользуют понятие «личная конкурентоспо-
собность», выделяя следующие факторы, вли-
яющие на нее:

– целеполагание и способность устанавли-
вать личностно-значимые приоритеты;

– самосознание, высокий уровень самосто-
ятельности и самореализации;

– ранняя профессионализация и професси-
ональная рефлексия;

– креативность и гибкость мышления;
– адекватная самооценка, эмоциональная

устойчивость и волевой компонент [14].
Тема факторов, влияющих на личную кон-

курентоспособность, тесно связана с важно-
стью развития надпрофессиональных компе-
тенций, и в управлении карьерой, как по-
казывает практика и указывают многие уче-
ные, они важнее профессиональных. Б. Чимат-
ти указывает, что «высшее учебное заведение
должно обучать студентов soft skills не только
для того, чтобы они могли найти работу, но
и для того, чтобы они процветали как люди и
граждане» [15]. В бизнесе значительные уси-
лия прикладываются для оценки и развития
надпрофессиональных компетенций у сотруд-
ников. При этом в высшем учебном заведении
можно создавать условия для их формирова-
ния, что будет также способствовать успешно-
му управлению карьерой. Как указывает ряд
ученых сегодня существует потребность в мо-
дернизации практики профессиональной под-
готовки специалистов, которая сформирова-
лась в России к настоящему времени, и име-
ет важное значение развитие таких навыков,
как социально-профессиональная и виртуаль-
ная мобильность, коммуникабельность, прак-
тический интеллект, ответственность, коллек-
тивизм, работоспособность, корпоративный
подход, инновационность [16]. В статьях авто-
ры пишут, что важно менять систему высшего
образования и сосредоточиваться на надпро-
фессиональных компетенциях, которые могут
помочь студентам быть более успешными на
рынке труда [17, 18].

Для выявления особенностей построения
карьеры студентов всех курсов специальности

«Экономика труда и управление персоналом»
Уральского государственного экономического
университета автором было проведено иссле-
дование. В опросе приняли участие студенты
всех курсов, обучающиеся на программах ба-
калавриата Уральского государственного уни-
верситета. Для опроса использовалось анкети-
рование, случайная выборка (из 122 студентов
в опросе приняло участие 64 человека – 52%).
Опрос проходил в ноябре 2019 года с помо-
щью GoogleForms. Цель исследования – про-
анализировать как студенты выбранной спе-
циальности управляют своей карьерой в хо-
де обучения в университете. В проведенном
опросе выделено четыре основных блоков:

1. Вопросы, посвященные тому, что повли-
яло на выбор профессии

2. Вопросы, оценивающие роль кафедры
«экономики труда и управления персоналом»
и УРГЭУ в управлении карьерой студентов

3. Вопросы о текущей и планируемой тру-
довой активности студентов

4. Вопросы о месте карьеры в жизни сту-
дентов и темах, актуальных для них в рамках
управления карьерой.

Автором было выдвинуто несколько гипо-
тез. Первая касается того, что многие студен-
ты выбор в пользу специальности «Эконо-
мика труда и управление персоналом» сдела-
ли осознанно, так как и вуз, и сама кафедра
проводит большое количество профориента-
ционных мероприятий (День открытых две-
рей, лагеря в период школьных каникул). При
этом у кафедры есть свои страницы в раз-
личных социальных сетях: Facebook, Instagram,
ВКонтакте, – а также свой сайт3, на кото-
ром можно найти основную информацию о
специальности. Вторая гипотеза связана с тем,
что студенты достаточно пассивно принима-
ют участие в различных мероприятиях, орга-
низованных кафедрой, тем самым ограничи-
вая свои возможности в управлении карьерой
в ходе получения образование. Третья гипоте-
за заключается в том, что многие студенты уже
работают, но не по специальности. И четвер-
тая гипотеза касается того, что студенты не
ставят карьеру на первое место в жизни, как
указывалось ранее: современному поколению
хочется, чтобы работа была не только спосо-

3http://etr.usue.ru/abiturientu/karera-v-hr-sfere-formula-uspekha/.

73



M.N. Shavrovskaya, A.V. Pesha MANAGEMENT ISSUES · 2020 · No. 6 (67)

бом достиженияматериального благополучия,
но и хобби (тем, что приносит удовольствие).

Согласно опросу, 63% студентов сделали
осознанный выбор при поступлении в поль-
зу специальности «Экономика труда и управ-
ление персоналом», 27% проходили по ЕГЭ,
остальные 10% указывают на стечение случай-
ных обстоятельств, либо на близость с домом,
либо на выбор родителей. Т. е. более половины
студентов понимали сущность специальности
«Экономика труда и управление персоналом».

Осознанный выбор профиля обучения вли-
яет на мотивацию работать по данному про-
филю в будущем, что подтверждает рисунок 1.
Так, 36% студентов работают не по специаль-
ности, но планируют работать по специально-
сти; 16%находится в активномпоиске работы
по специальности; 16% уже работают по спе-
циальности.

Работа не по специальности для студентов
необходима для получения дополнительного
дохода, и часто работа по специальности опла-
чивается гораздо ниже либо не оплачивается
совсем. В связи с этим ряд студентов не гото-
вы отказываться от дополнительного дохода в
пользу получения опыта работы по специаль-
ности. Студенты указывают на то, что работа
по специальности на первых этапах предпола-
гает получение достаточно низкого дохода по
сравнению с тем, который предлагаются ва-
кансиями, не связанными с профилем«Эконо-

Нет, я не работаю, но нахожусь в активном поиске
работы по специальности
Да, я работаю, но не по специальности,
но планирую работать в будущем по специальности
Да, я работаю, но не по специальности,
и планирую работать в будущем не по специальности
Да, я работаю по специальности, на которую учусь
Нет, и пока не планирую работу по специальности

22%

16%

11%

36%

16%

Рисунок 1 – Распределение студентов в зависимости
от желания работать по специальности

Figure 1 – Distribution of students depending on the
desire to work in the specialty

Таблица 1 –Основные сложности при поиске работы
Table 1 – Main difficulties in finding a job

Понять, где и кем хочу работать 47%
Получить опыт работы по специальности 33%
Устроиться на работу 14%
Недостаток знаний и мало опыта 2%
Предоставить интересных работодателей
для прохождения практики

2%

Не вижу сложности 2%

мика труда и управление персоналом». Кроме
этого, сложность трудоустройства по специ-
альности заключается в том, что студентов не
всегда с желанием берут на работу в организа-
ции, предпочитая тех, у кого есть хоть какой-
то опыт работы. И даже если берут, в редких
случаях могут предоставить график, позволя-
ющий совмещать работу и обучение.

Из таблицы 1 видно, что 47% опрошен-
ных основной сложностью при поиске ра-
боты отмечает понимание того, где и (или)
кем они хотят работать. Это указывает на то,
что профориентационная работа важна как со
школьниками, так и со студентами.

В университете проводятся экскурсии на
предприятия, предлагаются места практики,
ярмарки вакансий; но, видимо, работу в ча-
сти консультационной поддержки студентов
в области профессионального самоопределе-
ния необходимо усиливать. Хотя, с другой сто-
роны, отдел взаимодействия с работодателя-
ми и развития кадрового потенциала прово-
дит так называемые «Часы карьеры», на ко-
торых студенты могут задать свои вопросы
практикам в сфере управления персоналом, но
на них студенты специальности «Экономика
труда и управление персоналом» не приходят.
Возможно, такие «Часы карьеры» необходи-
мо встраивать в саму программу обучения с
первого курса, чтобы студенты с самого нача-
ла «озадачивались» этим вопросом и плани-
ровали прохождение практики в разных под-
разделениях управления по работе с персона-
лом. Со студентами также можно ее проводить
в виде различных тематических игр, экскур-
сийпоразнымфункциямуправленияперсона-
лом. Так, например, у кафедры есть опыт ор-
ганизации экскурсии в архив и деловой игры,
когда реальные работодатели проводят собе-
седования со студентами, чтобы потом предо-
ставить им обратную связь по резюме и пове-
дению в ходе интервью.
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Второй по популярности сложностью при
поиске работы является получение опыта ра-
боты по специальности (33%). Как уже от-
мечалось, студентам достаточно сложно сов-
мещать работу по специальности с обучени-
ем. Кроме того, на практике не всегда студен-
там предлагают выполнять реальные задачи,
которые позволяют приобретать навыки ра-
боты в рамках функций управления персона-
лом. Хотя студенты часто сами не проявля-
ют активности, чтобы налаживать контакты с
организациями. Так, только 45% опрошенных
студентов принимали участие в мероприяти-
ях, организуемыхкафедрой«Экономика труда
и управление персоналом» в течение послед-
него года. На данные мероприятия, как пра-
вило, приглашаются работодатели, заинтере-
сованные во взаимодействии со студентами.
Т. е. только половина студентов использует
возможности, которые предоставляет кафед-
ра для налаживания профессиональных свя-
зей, углубления понимания выбранной специ-
альности. Только каждый 8 студент из числа
опрошенных смог назвать фамилию практика
в области экономики труда и управления пер-
соналом, которого он знает. При этом полови-
на названных специалистов – это преподавате-
ли, которые работают на кафедре, а 44% опро-
шенных студентов являются студентами 4 кур-
са и ни раз уже проходили практику по специ-
альности в определенной компании. Это снова
указывает на то, что многие студенты не стре-
мятся формировать сеть контактов с профес-
сионалами, которые потом могли бы помочь
как с консультацией, так и с устройством на
практику и поиском работы.

Стоит отметить, что 41% опрошенных ука-
зали, что хотели бы работать специалистом по
управлению персоналом, выполняющим раз-
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Рисунок 2 – Место карьерного успеха в жизни
студентов

Figure 2 – Place of career success in students’ lives

ныефункции. Функции «подбор» и «обучение
и развитие» выбрало по 17% студентов, «за-
работную плату» – 11%, «кадровое делопро-
изводство» – 9%, «оценка персонала» – 5%.

Как видно из рисунка 2, карьерный успех
на первое место в жизни ставит 13% студен-
тов, остальные – на второе (20%). Вероятно,
это еще связано с тем, что большая часть опро-
шенных (75%) и обучающихся на специально-
сти «Экономика труда и управление персона-
лом» – это девушки, у которых в приорите-
те создание семьи. Также, возможно, студен-
ты связывают работу с хобби и не рассмат-
ривают ее как самую важную цель в жизни.
47% студентов отмечают, что посещение за-
нятий в вузе способствует построению карье-
ры. Соответственно, половина опрошенных
студентов не видят связи построения карье-
ры с непосредственным обучением. Конечно,
здесь необходим дополнительный анализ при-
чин, но тем не менее это может указывать на
то, что или у студентов уже определены ме-
ста работы, или они не считают преподавае-
мые дисциплины (или материал, который на
них дается) ценным.

Интересны еще цифры, которые показыва-
ют, как с точки зрения студентов кафедра мо-
жет способствовать построению карьеры. Са-
мые распространённые ответы: налаживание
профессиональных связей – 79%, опыт пуб-
личных выступлений – 53%, участие в науч-
ных проектах – 26%, написание статей – 23%.
Т. е. студенты понимают, что кафедра может
способствовать формированию сети социаль-
ных контактов, но при этом сами не использу-
ют этих возможностей.

Самые популярные темы, посвященные по-
строению карьеры, которым студенты хотели
бы уделять время, это «Сильные стороны и зо-
ны роста» (56% студентов сделали выбор в
пользу нее), а также «Индивидуальный план
карьеры» (55%) (рис. 3).

Как вариант, возможно проведение цен-
тра оценки на первом курсе для определе-
ния «зон роста» студентов (в рамках надпро-
фессиональных компетенций) с последующем
составлением плана карьеры на четыре года,
включая в них мероприятия, проводимые ка-
федрой; выступление на конференциях, ста-
жировки. Также можно разработать «компас
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развития», в который включить рекоменду-
емую литературу для каждой надпрофессио-
нальной компетенции, видео-лекции, художе-
ственные фильмы.

Кроме этого, студентам интересны темы
«Подготовка к собеседованию» (39%) и «Тех-
нологии поиска работы» (27%), тренировку
по которым предлагает отдел взаимодействия
с работодателями и развития кадрового по-
тенциала УрГЭУ.

Говоря о самых популярных темах, кото-
рые отмечают студенты, важно отметить, что
возможность проведения оценки на первом
курсе обучения для определения зон роста
студентов была бы бесспорным преимуще-
ством как для вуза, так и для студента. В
бизнес-среде для понимания того, какие ком-
петенции необходимо развивать у сотрудни-
ков, проводится оценка с помощью таких ме-
тодов, как ассессмент-центр, оценка 360 гра-
дусов, с применением различных видов те-
стов (в первую очередь, онлайн). Такая оцен-
ка позволяет определять траектории разви-
тия, составлять индивидуальные планы обуче-
ния, мотивировать сотрудников на усиление
их «зон роста», а также отслеживать динами-
ку изменений. К студентам тоже может быть
применим такой подход, в том числе с исполь-
зованием современных технологий (в частно-
сти, онлайн-платформ для оценки различных
компетенций). Онлайн-оценка могла бы поз-
волить автоматически проектировать обуче-
ние и развитие сотрудников, встраивая в ме-
тоды развития важные для учебного заведения
мероприятия (научные конференции, мастер-
классы от работодателей).
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Рисунок 3 – Популярные темы, касающиеся
построения карьеры

Figure 3 – Popular career-building topics

Можно было бы внедрить специальную си-
стему мотивации надпрофессиональных ком-
петенций. Существует кейс одного трехлет-
него исследовательского проекта, ориентиро-
ванного на развитие надпрофессиональных
компетенций в Европейском Союзе, основная
цель которого заключается в создании меха-
низмов, позволяющих преподавателям посто-
янно поддерживать, наблюдать, оценивать и
признавать развитие мягких навыков студен-
тов с помощью цифровых значков [19].

Интересен опыт ученых, создающих ма-
шины, способные автоматически обнаружи-
вать черты личности по простым акустиче-
ским и визуальным невербальным сигналам,
извлекаемым из коротких (30–120 секунд) са-
мопрезентаций [20]. Также есть исследова-
тели, которые описывают свой опыт того,
как аспиранты-техники разработали онлайн-
систему командной оценки, в которой студен-
ты выполняют и оценивают другие задания,
сделанные их сокурсниками, и анализируют,
как оценка может способствовать развитию
надпрофессиональных компетенций [21].

В первую очередь, студенты хотели бы по-
лучить от карьеры материальное благополу-
чие (94% респондентов выбрали этот вари-
ант), во вторую – самореализацию (75%), и да-
лее: более высокий социальный статус (58%),
уверенность в себе (55%), уважение (39%) и
власть (14%).

В настоящее время для большинства моло-
дых людей важно приобрести самостоятель-
ность от родителей, которая, в первую оче-
редь, может обеспечить материальное благо-
получие. При этом, как показывают цифры,
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Рисунок 4 – Цели, преследуемые студентами при
выборе карьеры

Figure 4 – Goals pursued by students when choosing a
career
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самореализация также важна, т. е. работа долж-
на быть не только способом зарабатывания де-
нег, но и возможностью получать от нее мо-
ральное удовлетворение.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы относительно то-
го, каким образом студенты специальности
«Экономика труда и управление персона-
лом» Уральского государственного универси-
тета управляют своей карьерой:

1. Согласно опросу, большое количество
студентов делает выбор в пользу специально-
сти «Экономика труда и управление персо-
налом» осознанно. Это говорит, во-первых, о
том, что профориентационная работа кафед-
рой экономики труда и управления персона-
лом проводиться на хорошем уровне. Во-вто-
рых, вероятно, что студенты перед выбором
специальности изучают информацию о буду-
щей профессии через посещение дней откры-
тых дверей, общение с теми, кто уже учится по
данному направлению (или закончил его).

2. Основные сложности, которые студенты
видят при трудоустройстве, – это понимание
того, где и кем они хотят работать, а также по-
лучение опыта работы по специальности.

3. Многие студенты хотели бы работать так
называемым HR-generalist, то есть специали-
стом по управлению персоналом, выполняю-
щим разные функции (начиная от подбора
и обучения, заканчивая кадровым делопроиз-
водством и мотивацией).

4. Карьерный успех для многих студентов
не является самым важным в жизни, большин-
ство от работы ожидают получить материаль-
ное благополучие и самореализацию.

5. Самые актуальные темы в управлении ка-
рьерой являются для них две тесно взаимосвя-
занных между собою темы: понимание силь-
ных и слабых сторон и составление индивиду-
ального плана развития.

Прведённое исследование показывает, что
важно усиливать роль вуза в оценке и разви-
тии надпрофессиональных компетенций с по-
мощью инструментов, которые используют-
ся в бизнес-среде. В условиях распростране-
ния онлайн-формата в обучении (а в некото-
рых случаях и полный переход в такой фор-
мат) особенно актуальным становится повы-
шение вовлеченности студентов в процесс
изучения своей профессии и управления ка-
рьерой. В этом случае особую роль играют
преподаватели, уровень развития их навыков
в части использования современных техноло-
гий в онлайн-обучении (например,mentimeter,
jamboard, trello, padlet). Также стоит отметить,
что в условиях развития цифровых техноло-
гий вузам стоит внедрять онлайн-платформы
для оценки и развития надпрофессиональных
компенетций студентов. Это позволит с од-
ной стороны повысить эффективность их раз-
вития и систематизировать управление карье-
рой, с другой – увеличить привлекательность
вузов как места получения образования.
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RESEARCH RESULTS OF THE FEATURES
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ABSTRACT:
This article presents an analysis of the features of career management by University students. The study
involved the students of the areas of training “Labor Economics and Personnel Management” of the Ural
State University of Economics. The analysis of the obtained data allowed us to determine whether students
consciously or not chose this specialty, what they see as the difficulties of employment, what functions of
personnel management they plan to work in, what place in life they put career success, what topics in career
management are the most relevant for them.

The author also offers several recommendations that will improve the learning process, as well as make
the development of students more focused and closer to the technologies used in business. The article
focuses on the fact that it is important for students to develop supra-professional competencies, since they
play an important role in building a career. The object of research in this article are students of the specialty
“Labor Economics and Personnel Management”. The purpose of the article is to analyze the results of a
survey of students on how they manage their career during their studies at the University. To achieve this
goal the author set the following tasks for himself:

1. Determine what influenced the choice of specialty “Labor Economics and Personnel Management”,
as far as it was conscious.

2. Evaluate how the Department of Labor Economics and Personnel Management and the University
can help students manage their careers, determine the efforts of students in the proposed activities on the
part of the University.

3. Analyze the current and planned labor activity of students (whether they work in their specialty, and
if not, whether they plan to).

4. Evaluate where students place their careers in their lives and what topics are relevant to them in the
context of career management.
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АННОТАЦИЯ:
Постановка проблемы. В литературе, посвященной исследованиям деструктивной активности в
киберпространстве, большинство работ имеет своим предметом политические группы. Между
тем, имеются радикальные сообщества неполитической направленности, вызывающие негатив-
ный общественный резонанс, но еще не ставшие объектом систематических теоретических уси-
лий. К ним относятся подростковые интернет-объединения экстремистской направленности.

Цель. Статья имеет своей задачей сопоставительный анализ подростковых интернет-сооб-
ществ в российском сегменте интернета, отличающихся ярко выраженной риторикой ненависти:
молодежь, ориентированная на криминальные ценности и российские скулшутеры. Эти груп-
пы сопоставлены по ряду мировоззренческих, социальных, организационных и лингвистических
параметров.

Методы исследования. Реализация этих задач требует использования как теоретических, так и
эмпирических приемов исследования. Во-первых, это категориально-критериальный анализ со-
ставление тезауруса и критический дискурс-анализ. Во-вторых, это сбор материала при помощи
общих и специальных поисковых программ и информационно-поискового тезауруса. Централь-
ный концепт исследования и одновременно его критерий – это понятие ненависти.

Результаты. 1. На основе анализа соответствующего контента социальных сетей, интернет-
аккаунтов и при помощи разработанного тезауруса, выявлена совокупность интернет-сообществ
с характерной хейтерской симптоматикой. Установлены основные интернет-ареалы и аккаунт-
дислокации выявленных групп ненависти, примерные вариации их представленности в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Составлены содержательные «паспорта» их основных мировоззренческих
и субкультурных характеристик, ставшие основой для их сопоставительного анализа.

Научная новизна.Подтверждена гипотеза ошироком распространении в настоящее время под-
ростковых интернет-объединений с ярко выраженной риторикой ненависти. Выявлены и сопо-
ставлены между собой сообщества А.У.Е. и скулшутеры по ряду признаков.

Практическая значимость. В результате определен диапазон социальной опасности этих групп
ненависти. По ряду критериев они отнесены к экстремистскимиз-за систематичности применения
физического насилия и наличия жертв. Материалы статьи могут заинтересовать как ученых-обще-
ствоведов, так и практических управленцев, а также специалистов по проблемам безопасности.

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках
научного проекта № 20-011-31650.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: группы ненависти, скулшутеры, А.У.Е., радикальная активность, речевая агрес-
сия, криминальная субкультура.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Красиков В.И. (2020). Подростковая ненависть в рунете // Вопросы управления.
№ 6. С. 81–93.

Постановка проблемы
Содержание российского сегмента интер-

нета неоднократно становилось объектом рас-
смотрения с лингвистической, культурологи-
ческой, социологической, политологической,

философской и других точек зрения. Осо-
бенно дотошно исследовались его радикаль-
ные фрагменты, потенциально опасные с точ-
ки зрения общественной безопасности. При-
чем здесь явственно неравномерное распре-

1AuthorID РИНЦ: 75720, ORCID: 0000-0002-8850-5550
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деление приоритетов. Львиная доля усилий
уделена анализу ярко выраженных политиче-
ских форм радикализма: политико-религиоз-
ного толка (прежде всего квази-исламского
экстремизма), политико-националистическо-
го характера (шовинизм, сепаратизм и пр.),
протестных движений системной и несистем-
ной оппозиции [1–16].

Между тем в последние два десятилетия по-
явились новые радикальные интернет-сооб-
щества, которые мотивированы в своем появ-
лении и другими важнейшими аспектами че-
ловеческого существования, помимо полити-
ческого, националистического или религиоз-
ного, такими как возрастной, личностно-пси-
хологический и др. Их роднит с политически-
ми формами радикализма интенсивно прояв-
ляющиеся в их активности профили ненави-
сти к определенным группам людей. Отлича-
ет же – отсутствие определяющей политиче-
ской вовлеченности. Подобные сообщества,
группы приобрели, особенно в последнее вре-
мя, большой и довольно негативный медий-
ный резонанс, однако остаются вне поля вни-
мания специального теоретического анализа,
пребывая в основном в сфере публицисти-
ческого дискурса. Имеющиеся исследования
еще довольно немногочисленны [17–20]. Это
обуславливает научную актуальность и значи-
мость предлагаемого исследования.

Конкретная научная задача
Задачей данного исследования является со-

поставительный анализ подростковых интер-
нет-сообществ, отличающихся ярко выражен-
ной риторикой ненависти: скулшутеров и мо-
лодежи, ориентированной на криминальные
ценности.Мынамерены сопоставить их по ря-
ду мировоззренческих, социальных, организа-
ционных и лингвистических параметров.

Методологическая база
Реализация потребует использования как

теоретических, так и эмпирических приемов
исследования. К числу первых можно отне-

сти категориально-критериальный анализ, со-
ставление тезауруса и критический дискурс-
анализ.Методы эмпирического исследования:
сбор материала при помощи общих и специ-
альных поисковых программ, информацион-
но-поискового тезауруса; анализ полученного
контента.

Центральным концептом и одновременно
критерием является понятие «ненависть».

Количество определений ненависти необъ-
ятно. И это вполне ожидаемо от попыток
дефинирования столь базовой человеческой
эмоции. Мы выбрали определение А. Ребера2:
«Ненависть – это глубокая, длительная, интен-
сивная эмоция, выражающая злость и враж-
дебность к человеку, группе или объекту»,
она «характеризуется: а) желаниемпричинить
вред или боль объекту эмоции; б) чувства-
ми удовольствия от неудач объекта»3. Выбор
обусловлен удачной и краткой атрибуцией ос-
новных качеств: интенсивность, длительность
и захваченность людей этим чувством. Так,
другие исследователи либо указывают все эти
важные характеристики по отдельности, ли-
бо включают в определения «ненависти» ма-
ло проясняющиеметафоры (например, «край-
ний гнев, отвращение»4).

Особенность нашего исследования заклю-
чается в анализе активности тех подростко-
вых групп (интернет-сообществ), у которых
именно ненависть является системообразую-
щим началом и основным идентификацион-
нымотличием. Главныйкритерий, по которым
мы их выделяем: ненависть как основообразу-
ющее для них начало – это стержень и смысл
их существования. На первом плане у них ин-
тенсивное желание поражения в правах своего
противника и самоутверждение посредством
этого.

Информационная база

Исследование проводилось в виде ручно-
го интернет-поиска по заранее составленным
и уточняемым в ходе практики тезаурусам с

2Ненависть // Оксфордский толковый словарь по психологии / под ред. А. Ребера. URL: https://www.psyoffice.
ru/6-487-nenavist.htm (дата обращения: 30.10.2020).

3Байковский Ю. В., Самойлов Н. Г., Алёшичева А. В. Экстремальная психология: словарь терминов. М. :
АГСПА, 2018. С. 84.

4Военно-психологический словарь-справочник / под общ. ред. Ю. П. Зинченко. М. : ИД Куприянова ; Обще-
ство психологов силовых структур, 2010. С. 166.

5Мониторинг соцсети ВКонтакте. URL: https://vktoppost.ru/ (дата обращения: 30.10.2020).
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использованием как общих поисковиков, так
и специальных программ на базе социальных
сетей5.

Подростковые группы ненависти, объеди-
няющиеся действительно на основе сильней-
шей профильной эмоции против определен-
ных категорий других людей, были выявле-
ны, в итоге, по наличию в их названии слов-
маркеров, соответствующих их лексике: «па-
цаны», «братва», «шмары», «гопота», «жизнь
ворам», «ненавижушколу», «уничтожимшко-
лы», «убить училку» и др.

Следует сказать, что условия поиска подоб-
ных групп изменились в последние два го-
да – из-за политики блокировок Роскомнад-
зора, предпринявшим меры борьбы против
них6. Он, по сути, вывел из легального оборо-
та интернет-лейблы, прямо указывающие на
профиль объединений, успевших дискредити-
ровать себя в сравнении с более ранними ис-
следованиями этих групп [21]. Такие слова как
«скулшутинг», «А.У.Е.» и др., бывшие ранее
маркерами этих сообществ, сейчас просто та-
буированыв легальноминтернет-обороте, что
в известной степени затруднило поиск. Кста-
ти, можно перевести аббревиатуру «А.У.Е.»
как «арестантский уклад един» или «арестант-
ское уркаганское единство» Это есть назва-
ние криминальной субкультуры, состоящей
из несовершеннолетних. Данное молодежное
сообщество пропагандирует среди несовер-
шеннолетних криминальные ценности, требу-
ет соблюдения «воровского кодекса» со сбо-
ром денег на их фонд взаимной поддержки
(«общак»)» взамен обещая защиту [22].

Решение научной проблемы

Мы выявили ареалы и масштабы интернет-
распространения подобных групп, установи-
ли численность их подписчиков, особенности
коммуникативной активности этих деструк-
тивных объединений. Остановимся на них бо-
лее подробно.

Генезис блатной культуры, основанной на
своих столпах-носителях – «ворах в законе»,
возводят к концу XVII – началу XVIII вв. Одна-
ко, вышла из состояния маргинальности она в
годы сталинских репрессий, когда значитель-
ная часть населенияпрошла через лагеря7 . Бы-
ли созданы своя мораль, свой кодекс поведе-
ния и даже своя незатейливая «философия».
Уличные хулиганы, подростковые банды все-
гда были, так сказать, резервом криминально-
го подполья в любом обществе, в том числе
и у нас. И с появлением киберпространства,
социальных сетей молодые люди из извест-
ных слоев общества и местностей стали сби-
ваться в аналогичные подворотням виртуаль-
ные группы.

Причем эти группы не локальны, а хо-
рошо скоординированы, существуют в рос-
сийском сегменте интернета в виде довольно
тематически разработанного интернет-сайта
Быдла.NET8 с почти 9 тыс. зарегистрировав-
шихся. В отличие от просто настенных фото-
объявлений, здесь уже даже есть нечто вроде
«концепции».

Однако, все же основное количество мо-
лодежи, так сказать «гопнической направлен-
ности», пребывает в социальных сетях. Клю-
чевыми словами для поиска групп ВКонтак-
те, ориентирующихся на воровскую культу-
ру, были: «пацаны», «братва», «гопота», «во-
ры» («жизнь ворам»), «ненавидим мусоров»,
«шмары» и др.

Наибольшее количество названий групп
(2 170), причем лишь по Москве, связано,
так или иначе, со словом «пацаны». Кроме
нескольких десятков объединений поклонни-
ков известного сериала, все же большая часть
представлена молодежью, ориентированной
на воровские ценности. Они актуально дей-
ствуют и быстро прирастают. Причем впечат-
ляет число подписчиков: так, у группы с мело-
драматическим названием «Душа пацана» их
более 533 тыс.9

6Роскомнадзор. Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых ад-
ресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено. URL: http://eais.rkn.gov.ru/ (дата обращения: 31.10.2020).

7Уголовная империя. 2001–2017 гг. Дополнения А. Захарова. URL: https://aferizm.ru/criminal/crime_kingdom.h
tm (дата обращения: 31.10.2020).

8Быдла.NET. URL: http://bidla.net/forum/topic_8338/ (дата обращения: 31.10.2020).
9Душа пацана // ВКонтакте. URL: https://vk.com/public33009863 (дата обращения: 31.10.2020).

83



V.I. Krasikov MANAGEMENT ISSUES · 2020 · No. 6 (67)

Другой популярный бренд – «братва»; с
ним вМоскве представлено 987 групп: от 5 600
подписчиков в «топовой» группе «Будни па-
цана»10 , причем все группы именно «при-
блатненные». Количество групп, содержащих
в названии слово «воры» – 275, «гопота» – 77,
«шмары» – 36, «жизнь ворам» – 20.

Их контент сводится к картинкам с «па-
цанскими мудростями», фотографиям люксо-
вых машин и полуобнаженных девушек. Ино-
гда можно встретить цитатыиз блатных песен,
видео о ворах в законе и жизни на зоне.

История скулшутинга (англ. school shoot-
ing – атаки в учебных учреждениях) начинает-
ся 20 апреля 1999 г., когда американские под-
ростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд устро-
или бойню в школе «Колумбайн» штата Ко-
лорадо. Тогда были убиты 13 человек, еще 23
получили ранения, сами убийцы застрелились.
Феномен «Колумбайна» во многом объясня-
ется целым комплексом факторов, которые
вкупе создали некий культ с большой приме-
сьюподросткового романтизма непонимания,
неприкаянности и мелодрамы мести. Это об-
разы самих террористов: черные плащи, оч-
ки. Голливудский сюжет: травля одноклассни-
ками, непонимание со стороны родителей и
часовая сладостная месть расстрела, записан-
ная на любительскую камеру, прощальный ро-
лик и самоубийство. Кстати, снято порядка де-
сятка фильмов о ненависти вшколе, в том чис-
ле и под влиянием истории Харриса и Клибол-
да. Не хватало лишь мощного звукового ряда –
и он появился в 2010 г., когда инди-поп-груп-
па Foster the People выпустила песню (клип)
«PumpedUpKicks», разошедшуюся тиражом в
4 млн копий, ставшую, по сути, гимном культа,
с припевом: «Вам лучше бежать, лучше бежать
быстрее моей пули». Наконец, появились и ли-
тературе дневниковые записи самих убийц.

Проблемы всюду одни, и глобализующийся
мир воспроизводит единые паттерны. В Рос-
сии произошло более 10 случаев совершения
скулшутинга по образу последователей пре-
ступников из Колумбайна, из них наиболее
массовым стал расстрел 17 октября 2018 г.
в Керчи в местном политехническом колле-

дже, когда восемнадцатилетний студент Вла-
дислав Росляков убил 21 человека, ранив 60.
Совершение преступления напоминало убий-
ство в Колумбайне (использование взрывча-
тых веществ, подражание одному из скулшу-
теров Колумбайна, самоубийство в библиоте-
ке и др.).

Ключевыми словами для поиска подобных
групп в социальной сети «ВКонтакте» были:
«ненавижу школу», «убить учителя», «сжечь
школу» и др.

Таблица 1 – Группы социальной сети «ВКонтакте» по
ключевыми словами

Table 1 – Groups of the VKontakte social network by key-
words

Строка запроса Число Участников
групп от до

«ненавижу школу» 417 36 2 578
«убить училку» 15 15 291
«убей учителя» 19 10 281
«ненавижу учителей» 25 10 218
«сожжем школу» 16 10 736
«уничтожим школы» 29 10 205

Правда контент подобных открытых сооб-
ществ, к тому же у многих не актуальный,
а прошлых лет функционирования, вряд ли
можно признать экстремистским. По большей
части это инфантильный юмор школьников
или же рекламные объявления репетиторов.
Предположительно иной контент в закрытых
пабликах11.

Теперь, когдамыопределилиосновнойкруг
«подозреваемых», настало время их сравне-
ния для выявления общих и отличительных
черт с целью определения шкалы их обще-
ственной вредоносности. О том, что они вре-
доносны свидетельствует опыт жизни сотен
предшествующих нам поколений людей: нена-
висть между группами людей никогда ни к че-
му хорошему не приводила.

Выявление этих групп проходило по крите-
рию «ненависти» как их системообразующе-
го начала (смысла объединения) и основного
идентификационного отличия. Соответствен-
но, их сравнение целесообразно начать с ана-
лиза различий в объектах ненависти, целей и
средств деятельности в их отношении.

10Будни пацана // ВКонтакте. URL: https://vk.com/budni_pazana (дата обращения: 31.10.2020).
11Когда все вместе соберемся, уничтожим нашу школу!!! // ВКонтакте. URL: https://vk.com/club1302617 (дата

обращения: 31.10.2020).
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Таблица 2 – Объекты ненависти подростковых интернет-групп
Table 2 – Objects of hatred of teenage internet groups

Группа Объекты ненависти Причины ненависти Неприязненные категории Приязненные
категории

А.У.Е. служащие органов
правопорядка («мен-
ты», «легавые», «му-
сора»)

фрустрации, низкий жизнен-
ный уровень, социально не-
благополучные семьи и про-
блемные регионы

молодежь не их круга («быд-
ло», «чмори», «лохи»), госу-
дарство и его институты

спортсмены сило-
вых видов спорта,
футбольные фана-
ты

Скул-
шуте-
ры

ненависть к не при-
нимающему их кон-
кретному социально-
му окружению: обид-
чикам и угнетателям

фрустрации со стороны
сверстников; негативная об-
становка в семьях; личные
психологические проблемы и
дисфункции (различные ком-
плексы, депрессии)

так называемые «успеш-
ные» ученики, объединен-
ные в разного рода «клики»,
«банды»: физически более
сильные, агрессивные, с
большим самомнением

другие школьные
аутсайдеры, мсти-
тели и борцы за
справедливость

Таблица 3 – Ключевые ценности подростковых интернет-групп
Table 3 – Key values of teenage internet groups

Группа Ключевые ценности Контекст происхождения ценно-
стей (социо-демографический)

Паттерны активности

А.У.Е. система ценностей блатного мира:
преступления, а не полезный труд;
культ безмерного чувственного удо-
вольствия (выпивка, наркотики, секс,
хулиганство-преступления); условная
социальность («братва», «общак»,
«авторитеты»); брутальность (душев-
ная грубость и примитивизм)

маргинальная молодежь из небла-
гополучных семей и депрессив-
ных регионов – следствие про-
блем, связанных с расширением
бедности, незащищенности, ис-
ключение молодых из реальных
секторов общественной жизни

попойки, драки «за рай-
он»; запугивания, провока-
ции и шантаж в отноше-
нии одноклассников; уста-
новление жесткой иерар-
хии и криминальных по-
рядков в учебных заведени-
ях

Скул-
шуте-
ры

неонационалистическая идеология
(идеи А. Гитлера, А. Брейвика, Б. Тар-
рента и др.)

молодые люди (16-19 лет) с ком-
плексом неполноценности, соб-
ственной неоцененности обще-
ством, у которых конфликтные
коммуникации со своими одно-
классниками и учителями, роди-
телями

участие в ролевых играх,
касающихся тем скулшу-
тинга; интерес к оружию;
распространение материа-
лов о скулшутинге; исто-
рическая реставрация со-
бытий скулшутинга

Далее, имея дело со сформировавшимися, в
целом, субкультурами, уместно применить для
их анализа структурно-семиотический метод,
исходя из допущения о структурном сходстве
языка и культуры, связи означаемого с озна-
чающим. Означающее – это чувственно вос-
принимаемое в субкультурах: сленг, символи-
ка, нормы поведения. Означаемое, представ-
ленное в означающем – ментальные конструк-
ции: концепты, идеи или мифологемы [23].

Таким образом, после сравнения ключевых
объектов их ненависти, мы сопоставим их
ключевые ценности (смыслы), цели (задачи),
лингвистические особенности дискурса, сим-
волику, степени выражения связей с традици-
ями и общезначимой ценностной сферой, ли-
деров или «культовых персонажей».

Хотя объединения, являющиеся предме-
том нашего анализа и называются «группами

ненависти» и это чувство является действи-
тельно профильным для них, все же есть и дру-
гие категории людей, с которыми эти группы
каким-то образом выстраивают свои отноше-
ния (неприязнь меньшей интенсивности: пре-
зрение, недоверие-непонимание), а с некото-
рыми могут иметь и некие связи приязнен-
ности.

Причины ненависти ожидаемы и понятны.
Это всегда фрустрации и обиды, независимо
от того, насколько они реальны и от кого бы
они ни происходили, и насколько социально
необходимы они ни были, – они всегда повсе-
местно присутствуют в нашей жизни.

Группы ненависти так и названы в силу то-
го, что ненависть к конкретным социальным
адресатам определяют сам смысл существова-
ния этих объединений, когда людям интерес-
на именно сильная нелюбовь к какой-то ка-
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тегории, группе. Подобный объединительный
импульс предопределяет и общие ценности, и
структуры соответствующей активности. Так-
же сюда органично примыкают источники ре-
крутирования в группы ненависти – они да-
леко не случайны, сюда приходят и остаются
вполне определенные люди.

Анализ-сопоставление ключевых ценно-
стей исследуемых сообществ приводит к до-
вольно неожиданному выводу: все они раз-
деляют эмансипационный порыв, но весьма
специфического свойства. Это свобода от ря-
да обязательств, накладываемых обществом,
некоторых традиций, перекраивание в свою
пользу соотношения разрешений и запретов.
Именно подобной «новой свободой» они и
привлекательны для молодого поколения, яв-
ляющегося их основным«электоратом». Скул-
шутеры требуют ресентимента как «револю-

ции» полного переворачивания ролей господ
и угнетателей – хотя бы в своем маленьком
приватном мирке. Криминализованная моло-
дежь стремится превратить социальный мир
с его конвенциальными нормативными кон-
струкциями в «сумеречную зону» понятий
преступного мира.

Ценности сообществ трансформируются
во вполне ожидаемые цели, задачи и средства,
иначе бы терялся сам смысл объединения лю-
дей в сообщества. И здесь очень важно разо-
браться в том, к чему реально стремятся эти
группы и как это подается.

Цели реальные здесь довольно-таки оче-
видны и связаны все с тем же профилиру-
ющим чувством ненависти к определенным
группам. Это всегда месть и презрение обид-
чикам. Все это, однако, непременно маскиру-
ется благовидными прикрытиями.

Таблица 4 – Цели подростковых интернет-групп
Table 4 – Goals of teenage internet groups

Группа Цели Задачи Средства достижения
А.У.Е. Пить, гулять, без оглядки

на окружающих, еще и пре-
зирать и унижать их; тер-
роризировать их, особенно
сверстников, бравируя сво-
ей силой и наглостью; навя-
зывая свои порядки

Преступления, обога-
щение за счет других,
эпатажное потребле-
ние спиртных напит-
ков, наркотических
средств и т.д.; прене-
брежение к труду

Соблюдение «воровского кодекса», его интер-
нет-пропаганда; сбор денежных средств, про-
дуктов, одежды в «воровской общак»; нападе-
ния на отделы полиции, для освобождения сво-
их сверстников, задержанных за администра-
тивные нарушения; подготовка к тюрьме как по-
зитивному будущему (инициацияна взрослость)

Скул-
шуте-
ры

месть обидчикам, утвержде-
ние своей значимости, по-
смертная слава и многочис-
ленные обожающие после-
дователи

убить конкретных
обидчиков, мучителей;
нанести вред молча-
ливому безучастному
большинству

угрозы убийства; предупреждение окружающих
о подготовке нападения; публикация в социаль-
ных медиа сообщений с датой, ключевой фразой
с использованием характерных смайликов «ору-
жия, черепа» и др.; демотиваторы с высмеивани-
ем учителей, их депозитивация

Таблица 5 – Лингвистические особенности дискурса
Table 5 – Linguistic features of discourse

Группа Лингвистические особенности
дискурса

Основные понятия, в
которых предстает

значимое окружающее

Основные нарративы:
популярные типичные

повествования
А.У.Е. общение мало интенсивно, предпочи-

тают визуальный ряд в соц. сетях:
фото, граффити, краткие надписи и
клипы, более сложные текстовые сло-
весные самовыражения редки, очень
обедненная лексика: приторные – по
слезливости и банальности – «мысли»

пацаны, легавый, му-
сора, шмалево, общак,
смотрящий, чифир, аре-
стантский уклад един,
A.C.A.B., шмары, лохи,
терпилы, чмошники

вечеринка (день рождения, выход
«на район»), с обязательным обиль-
ным возлиянием; столкновения с
правоохранителями; рассказы о
зоне, воровских авторитетах; раз-
ного рода криминальные сюжеты;
спорт с элементами насилия

Скул-
шуте-
ры

навязчивое присутствие в текстах
слов, обозначающих насилие, причем
в заданном «героями-основателями»
формате: бойня, заложники, убивать
(стрелять), взрывать, вышибу мозги,
отомщу им за все, не приходи завтра в
школу

Колумбайн, скулшутеры,
Эрик Харрис и Дилан
Клиболд, пустить кровь,
вышибу мозги учил-
ке, всех перестрелять,
расстреляю школоту, ап-
рельские мальчики

рассказы о скулшутинге, насилии,
личности убийц: их дневниковые
записи, записи из медицинских
карт, фото из семейного архива,
подробное описание последова-
тельности событий преступления;
тип оружия, предпочтения в еде
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Таблица 6 – Символика подростковых интернет-групп
Table 6 – Symbols of teenage internet groups

Группа Символы Атрибутика (цвета,
одежда, стрижка и пр.)

Популярные визуальные образы,
сюжеты, мемы

Музыка

А.У.Е. восьмиконечная
«роза ветров»,
«звезда воров»

классика жанра: спор-
тивные костюмы, «ка-
чалки», армейские бо-
тинки, короткие стриж-
ки и т. п.

многочисленные фотографии «пацанов»
в героических позах, культ силы, ору-
жия; в почете Бодров-младший, герои
«Бригады», гангстерские фильмы, смако-
вания униженияполицейских, видеозапи-
си драк

шансон, при-
блатненная му-
зыка (Лесопо-
вал,Сектор га-
за, Бутырка),
рэп, панк

Скул-
шуте-
ры

использование
нацисткой и са-
танинской сим-
волики, аватарки
в виде фото скул-
шутеров или их
комиксных вари-
антов, рисунки
(кровь, оружие,
мишени)

широкие штаны с
карманами, белая фут-
болка (надписи, типа:
«Естественный отбор»,
«Ненависть», «Гнев» и
др.) и длинный черный
плащ, высокие ботинки

интерес к материалам с шок-контентом:
убийства, самоубийства, происшествия,
терроризм, пытки, живодерство; инте-
рес к информации, содержащей описа-
ние методов и способов убийства/ наси-
лия/самоубийства/изготовления оружия
и взрывчатки; оправдание убийства и
убийц, мысли о красоте убийства. Видео-
контент, фильмы: «Слон», «Класс», «Бо-
улинг для Колумбины», «Апрельские до-
жди»

Foster The Peop-
le («Pumped up
Kicks»),
Rammstein,
KMFDM

Неотъемлемым признаком любой новой
субкультуры является создание словаря спе-
цифических понятий, которые востребованы
для создания своей особой картины мира,
предстающей в серии повторяющихся «клас-
сических» рассказов (нарративов). В поняти-
ях предстает значимое окружающее с опреде-
ленного угла зрения, профильного для данной
субкультуры, а нарративы сюжетно раскрыва-
ют понятия, складываясь как паззлы в некое
характерное мировоззрение.

Для них характерна ярко выраженная рече-
вая агрессия, обилие ненормативной лексики,
сознательное искажение и снижение речевых
средств. В тезаурусе преобладают оскорби-
тельные характеристики, прежде всего своих
врагов («мусора», «лохи», «школота», «учил-
ки»). Нарративы созданы как для запечатле-
ния своей неординарности и монументально-
сти, так и обуздания врага. Среди них почет-
ное место занимают именно насильственное
обуздание ненавистника: драки и расстрелы.

И вполне естественно возникновение сим-
волического ряда, сопровождающего появле-
ние каждой новой субкультуры во всевозмож-
ной гамме ее самовыражения. Сюда включа-
ется как чистая символика (абстрактные сти-
лизованные изображения или обозначения;
повседневная атрибутика или сопутствующие
характерные одежда, обувь, стрижка) так и ат-
рибутика, специфичная именно для современ-

ной медийной (интернет) культуры – особое
визуально-звуковое сопровождение.

Бросаются в глаза явно общие черты этих
субкультур в символике: агрессивность, тяго-
тение к воинственности (милитари) и наси-
лию в визуальных образах.

Степень выражения связей с традициями
и общезначимой ценностной сферой весь-
ма важна при анализе степени развитости
субкультуры, которая оформляется, рано или
поздно, при достаточно длительном существо-
вании групп, объединенных единымпрофиль-
ным интересом, в особенности, если он до-
статочно акцентирован, как в случае с на-
шими группами. Анализ этой характеристи-
ки показывает, насколько далеко зашел про-
цесс самоотделения и самоотличения: как, так
сказать, от «бэкграунда» самого общего пла-
на (корневых традиций отечественной культу-
ры), так и от современного культурного кон-
текста. Из всего этого можно также умозаклю-
чить насколько далеко группы продвинулись
на пути «субкультурного строительства» – в
складывании уже своих характерных культур-
ных форм.

А.У.Е. из общезначимых традиций призна-
ют лишь семейныеи дружеские: «за своих род-
ных и друзей любого порву», «я плохой сын
хорошей матери». Вместе с тем ориентирова-
ны они все же в основном на блатные тра-
диции. К современным ценностям (образова-

87



V.I. Krasikov MANAGEMENT ISSUES · 2020 · No. 6 (67)

Таблица 7 – Персонализация: лидеры и культовые персонажи
Table 7 – Personalization: leaders and cult characters

Группа Лидеры Культовые персонажи Персонифицирован-
ные враги

А.У.Е Воровские авторитеты прошлого и настоя-
щего, администраторы своих сайтов

Воровские авторитеты, воры в
законе, известные бойцы без
правил, борцы

Игорь Комиссаров12,
правоохранители всех
уровней

Скул-
шуте-
ры

Актуальные лидеры неизвестны, т.к. участь
скулшутера суицидальна по определению, в
России наиболее известны погибшиеМихаил
Пивнев и Владислав Рославлев

Э. Харрис, Д. Клиболд, Дилан
Руф,МитчелДжонс,ЭндрюГол-
ден, Джефри Уиз, Сын Чи Хо

Наиболее популярные
одноклассники, моло-
дежь из богатых семей

ние, карьера, семья) отношение отрицатель-
ное, т. к. жизнь вора предполагает существо-
вание в своей особой реальности при оттор-
жении нормальной повседневности. Из сфор-
мировавшихся своих традиций можно назвать
вписки, или посвящения (посвят), т. е. прием в
сообщество, сбор средств в общак, следование
«понятиям», преследование изменников.

Отношения скулшутеров к традициям и к
современной общезначимой ценностной сфе-
ре выявить пока не представляется возмож-
ным, поскольку их это просто не интересу-
ет. Зато можно сказать о формировании кое-
чего, напоминающего «традиции». Это ро-
мантизация поведения знаменитых скулшуте-
ров: трансляция их биографических фактов,
цитат; популяризация идеи скулшутинга че-
рез визуальные образы, мемы, онлайн-сооб-
щества, ролевые игры, спецканалы в мессен-
джерах.

Как можно видеть из сопоставления от-
ношения групп к традициям и общезначи-
мой ценностной сфере, а также их притяза-
ний на собственное культурное оформление,
они имеют достаточно выраженный контр-
культурный характер.

Предлагаемая рубрикация позволяет в
некоторой возможной степени персонализо-
вать данные рунет-сообщества. Естественно,
следует отдавать себе отчет в условности при-
писывания качеств «лидерства» и «культово-
сти» тем или иным личностям – для многих
участников групп они могут и не быть вполне
таковыми.

Шкала социальной опасности
Попытаемся на основании полученных ре-

зультатов определить диапазон их социаль-
ной опасности: насколько они мешают жить
другим, каков вред, причиняемый ими лю-
дям. Критериями выступают степень радика-
лизма целей и средств, степень присутствия в
«реале» риторики ненависти, общественный
резонанс (известность), наличие насильствен-
ных актов.

Именно систематичность физического на-
силия, наличие жертв и являются качествен-
ной чертой, за которой начинается не потен-
циальный, а прямой экстремизм. К экстре-
мистским группам следует отнести и сообще-
ства криминализованной молодежи (А.У.Е.),
и скулшутеров. Симптоматично, что первые
буквально недавно наконец-то были призна-
ны таковыми официально нашей правоохра-
нительной системой.

Проблема путей противодействия и
качественного изменения ситуации

Следует признать, что проблема преступ-
ности несовершеннолетних и склонность мо-
лодежи к бунту в целом – это не столько ха-
рактеристика ситуации в абсолютном боль-
шинстве современных стран, какими бы от-
личными в социально-экономическом, циви-
лизационно-культурном отношении они ни
были, сколько, похоже, антропологическая
константа.

Трудно и, скорее всего, невозможно, выду-
мать нечто совсем что-то новое, оставаясь в
технологических и социальных рамках совре-

12Бывший старший помощник председателя СКР РФ, генерал-майор юстиции, 8 лет назад одним из первых
инициировал расследование феномена А.У.Е. Широко известно его выступление по этому поводу в Госдуме, рас-
пространенное в рунете. В результате, 17.08.2020 Верховным судом РФ принято решение о признании А.У.Е. экс-
тремистским движением.
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менности, но можно обобщить и систематизи-
ровать ужеимеющееся, ранее высказанныепо-
зитивные идеи.

Проблема молодежных девиаций, в нашем
случае в электронном пространстве рунета,
решаема двумя группами мер: запретительно-
ограничивающего, юридического действия и
(или) социально-трансформирующего рефор-
мистского движения.

Меры первой группы соответственно гра-
дации групп по шкале социальной опасности
(поведенчески-девиантные, социально-вредо-
носные, экстремистские) могут быть таковы-
ми: превенция, существенные ограничения и
преследование-искоренение. Первые две ме-
ры относимы к регуляции интернет-коммуни-
каций, третья – собственно к юридическим
мерам в «реале». Последняя должна стать по-
водом для дальнейших серьезных обсуждений
в юридическом сообществе, а вот первые уже
имеют обозримый опыт применения.

Речь идет о практике ограничения деятель-
ности и блокировке вредоносных аккаунтов.
Казалось бы, вполне разумный путь, однако
последние исследования показывают, что ни
временная, ни полная блокировка подобных
аккаунтов не приносит долгосрочных резуль-
татов. При блокировке одного из лидеров, дру-
гие лидеры помогают ему восстановиться или
создать новый аккаунт, группы легко пере-
мещаются в другие коммуникационные про-
странства (социальных сетей, интернет-кана-
лов, мессенджеров и др.). В силу самой архи-
тектоники сети технические средства контро-
ля-блокировки пока невозможны. А это делает
малоприменимыми разрабатываемые юриди-
ческие меры и в «реале».

Коренной недостаток ограничивающе-за-
претительных мер в том, что они пытаются
остановить активность, признанную деструк-
тивной. Однако, помимо того, что действие
порождает противодействие, сама энергия от-
рицания остается, ищет и, в конце концов, на-
ходит иные каналы реализации. Это касается
того, как устанавливать преграды в русле те-
кущей реки – будучи остановленной в одном
месте, она тут же пробивает себе новые русла.
Иное дело, если попытаться изменить вектор
самой энергии, с отрицательного (для обще-
ства) значения – на позитивный.

Это в принципе возможно: при помощипе-
дагогов, социальных работников, психологов,
которые смогут убедить молодежь идентифи-
цировать себя с установленным порядком и
научить ее получать удовольствие от соответ-
ствия ему. Либо решить проблему склонно-
сти к бунту при помощи других молодых лю-
дей, вдохновленных новыми великими идея-
ми, позволяющими им сделать в жизни что-
то важное и задать творческий тон и новую
моду для своих сверстников [24]. Увы, новые
«великие идеи» всегда в большом дефиците,
но вот создавать позитивные идентификации,
нужные для сохранения имеющихся мировоз-
зренческих балансов и социальных контрак-
тов – задача вполне решаемая, хотя и основа-
тельно подзабытая на уровне принятия выс-
ших управленческих решений.

Итак, подведем итоги и сделаем выводы из
проведенного исследования. Получены следу-
ющие результаты (установлены факты):

1. На основе анализа соответствующего
контента социальных сетей и интернет-акка-
унтов при помощи разработанного тезауруса
выявлена совокупность интернет-сообществ с
характерной «хейтерской» симптоматикой.

2. Установлены основные интернет-ареа-
лы и аккаунт-дислокации выявленных групп
ненависти, примерные вариации их представ-
ленности в социальной сети «ВКонтакте».

3. Составлены содержательные «паспорта»
их основных мировоззренческих и субкуль-
турных характеристик, ставшие основой для
их последующего сопоставительного анализа.

Выводы
Подтверждена исходная гипотеза исследо-

вания о том, что имеется ряд сходных непо-
литических интернет-объединений, отличных
от других объединений вызывающе опасным
для социума признаком. Это ненависть опре-
деленной группы людей к другим по одному
общему основанию. В группы ненависти объ-
единяются люди, полагающие себя униженны-
ми и обиженными некими общими «други-
ми». И хотя опыт унижения и обид отдельных
людей конкретен, он экстраполируется на всю
категорию «обидчиков».

Особенно это характерно для групп под-
ростков А.У.Е. и скулшутеров. Так неудачи и
унижения в индивидуальном опыте общения
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с дворовыми и школьными хулиганами уни-
версализуются, становятся вмененной атри-
бутикой всей противополагаемой категории,
а именно «не наших ребят» («быдла», «шко-
лоты»). Так формируется и объект ненависти,
и прочное объединительное начало существо-
вания этих групп.

Другой общий признак – это попытка пере-
кроить традиционно установившееся соотно-
шение разрешений и запретов, утвердив тем
самым свою «новую свободу». Для скулшуте-
ров – свободу апокалиптического ресентимен-
та, для криминализованной молодежи – сво-
боду «сумеречной зоны» понятий преступно-
го мира.

Следующий общий признак – «двойная
бухгалтерия» целей и средств: одни – для пре-
зентации, другие – для внутреннего негласно-
го взаимопонимания и эмоционального еди-
нения. Подобная «бухгалтерия» нужна для
«нормализации» своей субкультуры, прида-
ния ей респектабельности, а себе – чувства
неординарности, особой значимости и роли
в обществе, истории, повседневной жизни,
для упреждения обвинений в экстремизме и
ненависти.

Далее для них является общим и ярко выра-
женная речевая агрессия, обилие ненорматив-
ной лексики, сознательное искажение и сни-
жение лингвистических средств: преоблада-
ние в тезаурусе оскорбительных характери-

стик, в нарративах – сюжетов собственной ис-
ключительности и обуздания «врага». Другие
явно общие черты у них в символике: агрес-
сивность, тяготение к воинственности и наси-
лию в визуальных образах.

Наконец, можно умозаключить на основе
сопоставления, что они уже определенно ста-
ли субкультурами. Здесь также можно гово-
рить о стабильности условий их воспроизвод-
ства – до тех пор, пока существуют, прежде
всего, социально уязвимые семьи и депрессив-
ные регионы. Можно предположить, что ес-
ли качественно изменится отечественная со-
циальная политика, то база молодежного хули-
ганства резко сократится.

Некоторые затруднения вызвал анализ и
оценка субкультуры скулшутеров. С одной
стороны, у них уже существует своя сим-
волика, мифология, музыка, воспроизводи-
мые независимо от особенностей культур или
местных социально-экономических условий.
С другой – она существует, в основном, он-
лайн, а крайне молодой, эмоционально-неста-
бильный, мировоззренческо-незрелый и теку-
чий состав делает их перспективы мало опре-
деленными.

Наконец, определен диапазон социальной
опасности этих групп ненависти. По ряду кри-
териев они отнесены к экстремистским из-
за систематичности применения физического
насилия, наличия массовых жертв.
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ABSTRACT:
Problem definition. In the academic literature devoted to studies of destructive activity in cyberspace,
most of the works have political groups as their subject. Meanwhile, there are radical communities of non-
political orientation that cause a negative public response, but have not yet become the object of systematic
theoretical efforts. These include teenage Internet associations with an extremist orientation.

Purpose. The article aims at a comparative analysis of teenage Internet communities in the Russian
segment of the Internet that are characterized by the rhetoric of hatred: young people focused on criminal
values and Russian school shooters. These groups are compared according to a number of ideological,
social, organizational and linguistic parameters.

Method of research. The implementation of these tasks requires the use of both theoretical and em-
pirical research techniques. First, it is a categorical-criteria analysis, a thesaurus, and a critical discourse
analysis. Secondly, it is the collection of material using general and special search programs and informa-
tion and search thesaurus. The central concept of research and at the same time its criterion is the concept
of hatred.

Results.Based on the analysis of the relevant content of social networks, Internet accounts and using the
developed thesaurus, a set of Internet communities with characteristic hater symptoms was identified. The
main Internet areas and account locations of the identified hate groups, as well as approximate variations of
their representation in the Vkontakte social network, are established. Substantial “passports” of their main
ideological and subcultural characteristics were compiled, which became the basis for their comparative
analysis.

Scientific novelty. The hypothesis about the widespread use of teenage Internet associations with the
rhetoric hatred is confirmed. Community of J.R.U. and school shooters Identified and mapped according
to a number of grounds.

Practical significance. As a result, the range of social danger of these hate groups is determined. Ac-
cording to a number of criteria, they are classified as extremist because of the systematic use of physical
violence and the presence of victims. The materials of the article may be of interest to both specialists in
social studies and practical managers, as well as specialists in security issues.
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АННОТАЦИЯ:
Цель. Определить основное содержание виртуальной организации в рамках кластерной теории
с позиций проектного подхода.

Методы. В основе методологии исследования лежит системный и проектный подходы в части
определения отношениймежду организациями в процессе их взаимодействия какфизического, так
и виртуального. На базе положений кластерной теории построено описание содержания интегра-
ции организаций, завязанных в цепочку создания стоимости. В качестве инструментов построения
основного содержания виртуальных организаций использована модель создания ментальных карт.
С позиций системного подхода определены стадии развития кластера, исходя из сочетания таких
атрибутов организации, как виртуальность, состояние кластера и проектное управление.

Результаты. Построена ментальная карта виртуальной организации, которая позволила упоря-
дочить основные характеристики такой организации, потребность в ее создании, а также сильные
и слабые стороны организации как социально-экономического явления. Показана возможность
создания кластера на принципах виртуализации отношений между участниками кластера. Обос-
новано содержание стадий перехода венчурного проекта в виртуальный кластер с признаками се-
ти, а затем – в проект виртуального кластера по производству персонифицированного продукта,
а также возможность продолжения развития кластера в части реализации проекта формирования
реального кластера вокруг лидирующей организации.

Научная новизна. Отличительная особенность предложенного сочетания кластерной теории
с проектным подходом и теорией виртуальных организаций заключается в обосновании возмож-
ности формирования реального кластера в результате прохождения через четыре стадии: венчур-
ного проекта, виртуального кластера, кластера по производству персонифицированного продукта
и кластера по производству продукта серийного или массового выпуска. Кроме того, построена
ментальная модель виртуальной организации, отличающаяся упорядоченным представлением ос-
новных характеристик, достоинств и недостатков виртуальной организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальная организация, проектный подход, ментальная карта, сочетание си-
стем, кластер.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю., Ковалев Е.А. (2020). Виртуальный кластер как
проект // Вопросы управления. № 6. С. 95–106.

Введение
Кластеры, как явление в развитии социаль-

но-экономических отношениймежду участни-
ками рынка, ознаменовали новое направле-
ние в теории организаций более сорока лет
тому назад, переместив конкуренцию из сфе-
ры взаимодействия отдельных организаций в
плоскость соревнования между объединения-

ми организаций, входящими в целую цепочку
создания стоимости.

Временность объединения в данном случае
отражает тот факт, что речь идет не о присо-
единении одних организаций к другим или о
слиянии организаций в процессе создания но-
вой организации и не о формировании сов-
местных предприятий. Речь идет о времен-

1AuthorID РИНЦ: 178050, ORCID: 0000-0002-0173-0852
2AuthorID РИНЦ: 178686, ORCID: 0000-0003-3481-702X
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ном взаимодействии на период реализации,
например, какого-либо проекта.

В основе подходов прошлых лет лежал
тезис о предпосылках создания кластеров
на базе территориальной близости организа-
ций, кооперация которых обеспечивала кон-
курентное преимущество. Однако исследова-
тели отмечают не только рост числа регио-
нальных и межрегиональных кластеров [1], но
и возникновение кластеров, в которых пред-
ставлены организации различных государств
(межгосударственных кластеров) [2].

Территориальная близость во времена ста-
новления кластерного подхода играла реша-
ющую роль в снижении не только издер-
жек транспортировки сырья, материалов и
полуфабрикатов в цепочке создания стоимо-
сти и сохранении ценности в указанных эле-
ментах производства в процессе их транс-
формации в готовую продукцию. Важным
фактором снижения затрат выступала воз-
можность снижения трансакционных издер-
жек, обусловленного согласованием объеди-
няющимися сторонами правил взаимодей-
ствия, которые действовали продолжительное
время. Отмеченное обеспечивало реализацию
такой эталонной стратегии, как лидерство в
издержках, позволявшей получать конкурент-
ное преимущество.

В настоящее же время динамичное разви-
тие дистанционных форм отношений между
поставщиками и потребителями в цепочке со-
здания стоимости побуждает сформулировать
вопрос о том, всегда ли кластер должен состо-
ять из организаций, находящихся в террито-
риальной близости друг от друга или может ли
он быть построен на основе кооперации уда-
ленных и даже виртуальных предприятий.

Современная экономика стремительно на-
бирает обороты в части наращивания циф-
ровизации, растет рынок виртуальных услуг
и взаимодействий. По оценкам правительства
прирост трафика интернета в нашей стране
будет составлять 23% ежегодно [3].

По определению, виртуальная организация
представляет собой временное объединение
независимых организаций, в структуре кото-
рого отсутствует иерархия, а продукт совмест-
ной деятельности отвечает требованиям изме-
няющейся конъюнктуры рынка. В таком вре-

менном объединении могут участвовать парт-
неры, вносящие ресурсы, необходимые для
совместной деятельности (трудовые, инфор-
мационные,финансовые, материальные, энер-
гетические), что повышает эффективность за
счет проявления закона синергии и, в частно-
сти, снимает барьеры по обеспеченности ре-
сурсамипривходе на конкурентныерынки то-
варов и услуг.

Что касается синергии, то она проявляется
не только за счет кластерных эффектов в це-
почке создания стоимости, но за счет синер-
гии инноваций виртуальных участников сов-
местной деятельности, их интеллектуального
капитала и капитала материального.

Временное партнерство позволяет вовле-
кать в цепочку создания стоимости наибо-
лее ценных, с точки зрения результативности,
участников не только по всей указанной це-
почке, но и на всех стадиях жизненного цикла
совместно выпускаемых товаров и услуг [4].

Потребность в создании виртуальных
структур обусловлена, кроме того, стремле-
нием к достижению взаимовыгодных целей
объединяющихся организаций [5], переходом
к безграничной конкуренции в создании ин-
новационных продуктов для персонифициро-
ванных потребителей [4], а также обусловлена
потребностью в снижении издержек (наклад-
ных расходов) и повышении гибкости в реа-
лизации бизнеса [6].

С одной стороны, потребности участников
в создании виртуальной организации могут
побуждать их преследовать различные доми-
нирующие цели (у физических лиц – оплата
труда и самореализация; у малого бизнеса –
обеспечение роста; у крупного бизнеса – ре-
путация успешной организации), но, с дру-
гой стороны, объединяющим началом в этом
процессе выступает цель, содержание которой
обеспечивает каждому участнику достижение
своей собственной цели.

В этом процессе, как правило, накладные
расходы снижаются за счет экономии услов-
но постоянных расходов, традиционно при-
сутствующих у предприятий, но для целей со-
здания виртуальной организациине нужныхи
не обязательных.

Гибкость в деятельности виртуальной орга-
низации обеспечивается за счет организаци-
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онной структуры, распределенной в виртуаль-
ном пространстве и меняющейся в зависимо-
сти от решаемой задачи на каждом этапефунк-
ционирования, чему способствуют возможно-
сти коммуникации, не имеющей формальных
географических и временных ограничений.

К тому же, новые возможности, открывае-
мые глобальной коммуникацией на базе ин-
формационных технологий и сети «Интер-
нет» [5], обеспечивают лучшую координацию
совместной деятельности участников проек-
тов, повышая эффект от разделения труда,
обеспечивая точную реализацию принимае-
мых решений в проектном управлении [7].

Методика исследования
Для определения основного содержания та-

кого явления как виртуальная организация,
наряду с виртуализацией как методом иссле-
дования, необходимо использовать метод по-
строения ментальных карт, а также рассмот-
реть предмет исследования с точки зрения си-
стемного и проектного подходов.

Под виртуальной организацией в данном
случае понимается модель распределения в
сети «Интернет» сочетания таких основных
категорий общей теории организации, как
структура, связи, элементы системы, рынок,
ресурсы, цели, организационная культура,
правила и т. д.

Метод построения ментальных карт как
графической модели, отражающей морфоло-
гическое и информационное описание вирту-
альной организации, необходим для описания
характеристики и потребности в виртуализа-
ции организаций, а также выделения сильных
и слабых сторон такой организации.

Кластерный подход как метод исследова-
ния факторов, процедур и условий интегра-
ции организаций, образующих систему, в ко-
торой проявляются такие законы общей тео-
рии систем, как закон развития, закон само-
сохранения, закон синергии и прочие зако-
номерности функционирования организаций
как социально-экономических систем, необ-
ходим в настоящем исследовании для получе-
ния представления о возможности распреде-
ления в глобальной сети «Интернет» совокуп-
ности организаций, которые могут восприни-
маться как нечто целое. Проектный же под-
ход в исследовании позволяет рассматривать

процедуру формирования системы интегри-
руемых организаций с позиций основных ка-
тегорий проектного управления: целей инте-
грации, сроков выполнения указанной проце-
дуры и получения конечного результата, а так-
же с позиций взаимодействия команды стейк-
холдеров и стадий реализации проекта по
формированию кластера.

Результаты построения ментальной
карты виртуальной организации

Среди характеристик виртуальной органи-
зации обычно выделяют не только времен-
ный характер объединения независимых ор-
ганизаций (что роднит ее с такой организа-
ционной формой как консорциум) и откры-
тость распределенной в пространстве и вре-
мени организационной структуры, но и авто-
номнуюудаленность участников друг от друга,
наличие у них ключевых компетенций, опреде-
ляющих их специализацию в разделении тру-
да виртуальной организации, а также нали-
чие лояльности, ориентированной на доверие
и достижение совместно разделяемых целей.

Открытость организационной структуры
заключается в широком наборе связей с воз-
можными участниками, распределенными во
внешней среде, что дает возможность осу-
ществлять такие функции управления, как са-
морегулирование и самоорганизация при гиб-
ком реагировании на изменение внешней сре-
ды.

Участники удалены не только в части невоз-
можности непосредственного общения спе-
циалистов, нои в отношениимест нахождения
организаций в других населенных пунктах или
государствах. А в качестве ключевых компе-
тенций как специалистов, так и самих органи-
заций-участников необходимо выделить уни-
кальное сочетание инновационных техноло-
гий участников, их умение обучаться в процес-
се взаимодействия и навыки управления от-
ношениями в удаленном доступе, а также сов-
местные компетенции по взаимодействию с
клиентами на рынке товаров и услуг.

Под лояльностью в данном случае пони-
мается не только верность договоренностям
между частниками виртуальной организации
на этапе формирования проекта совместной
деятельности, но и стремление обеспечить ре-

97



Yu.N. Lapygin, D.Yu. Lapygin, E.A. Kovalev MANAGEMENT ISSUES · 2020 · No. 6 (67)

ализацию закона синергии в процессе дости-
жения поставленной цели.

Ментальная карта виртуальной организа-
ции построена нами на рисунке 1, из которо-
го следует, что наряду с перечисленными выше
характеристиками такой организации можно
отметить и гибкость в реализации рыночных
возможностей, и разделение рисков совмест-
ной деятельности, и совместное владение ре-
зультатами не только материальной, но и ин-
теллектуальной деятельности [4].

В основе быстрой адаптации виртуальных
организаций к переменам рыночной среды ле-
жит способность ее участников к минимиза-
ции своих рисков в принятии решений, на-
правленныхна достижениецели создания вир-
туальной организации, с одной стороны, а с
другой– способность обеспечить системность
единого процесса деятельности основных, об-
служивающих и вспомогательных структур
для максимизации итоговой добавленной сто-
имости.

Что касается результатов совместной ин-
теллектуальной деятельности, то к ним сле-
дует отнести не только традиционные изоб-
ретения, полезные модели и промышленные
образцы, а также программы, базы данных и
ноу-хау, но и результаты, которые могут быть
востребованы при переходе виртуальной ор-
ганизации к серийному или массовому выпус-
ку продукции – товарные знаки и знаки обслу-
живания, коммерческие обозначения и т. п.

В составе виртуальной организации могут
быть как предприятия малого и среднего биз-
неса, так и отдельные подразделения крупных
организаций, на временной основе задейство-
ванные в процессе изготовления продукции,
а также физические лица и индивидуальные
предприниматели. В этом случае, как отме-
чают исследователи, следует выделить, наряду
с традиционным аутсорсингом, новые спосо-
бы найма персонала, ориентированные в том
числе на удаленные формы трудовой деятель-
ности: косорсинг, аутстаффинг, аутплейсмент
(см. ниже) [6].

Основные критерии отбора потенциаль-
ных участников виртуальной организации
соответствуют принципам дополнительности
компетенций и инновационности, позволяю-
щим провести конкурсный отбор участни-

ков, способных разработать новшество, обес-
печить его нововведение и в идеале развить
коммерческий успех на рынке товаров и услуг.
Инновации характерны и для удаленных спо-
собов найма, когда функции организации ра-
бочего процесса распределяются между участ-
никами виртуальной организации в соответ-
ствии с лучшими компетенциями исполните-
лей (косорсинг) или осуществляется предо-
ставление труда конкретных сотрудников од-
ной организации для выполнения работ в дру-
гой организации (аутстаффинг), или трудо-
устройство увольняемых работников из одной
организации в другую, например, одну из объ-
единившихся в виртуальный кластер органи-
заций (аутплейсмент).

К достоинствам виртуальной формы осу-
ществления совместной деятельности органи-
заций относят и привлечение лучших партне-
ров [7], и распределенный капитал, и уникаль-
ное разделение труда [6], и ориентациюнакон-
кретного потребителя (кастомизацию), и гиб-
кую адаптацию, и возможность снижать из-
держки [5].

Реализация возможности произвести от-
бор лучших из лучших среди потенциальных
участников виртуальной организации обу-
словлен отсутствием требований по террито-
риальной близости и позволяет сформировать
такое разделение труда, которое повышает эф-
фективность совместной деятельности. Акци-
онерный капитал распределен среди участни-
ков, что создает стимул к достижению цели,
поставленной перед виртуальной организаци-
ей. Индивидуализация результата совместной
деятельности участников виртуальной орга-
низации позволяет учесть запросы первого
потребителя-заказчика инновационного про-
дукта, что снижает венчурные риски. В слу-
чае успеха продукт может стать серийным то-
варом, чему также способствует возможность
гибкой адаптации и снижения издержек.

Среди недостатков создаваемых виртуаль-
ных организацийнеобходимо отметить разли-
чие целей ее участников и зависимость конеч-
ного результата от взаимодействия партнеров
при их чрезмерной специализации [7], что в
свою очередь может создать дополнительные
риски. Для реализации совместной деятельно-
сти организациям необходимо нести допол-
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Рисунок 1 – Ментальная карта виртуальной организации
Figure 1 – Virtual organization mental map
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нительные затраты на информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ), а трансак-
ционные издержки (трансакции рациониро-
вания, трансакции сделкии управления) также
могут быть значительными.

Размеры трансакционных издержек обу-
словлены однократной процедурой сделок и
договоров между участниками виртуальной
организации, что затрудняет выработку норм
поведения и ведет к потерям во время пере-
говоров по известным причинам в реализа-
ции коммуникационных процессов при согла-
совании принимаемых решений. По той же
причине могут возникать дополнительные из-
держки в реализации таких функций управле-
ния, как планирование, организация и коор-
динация, и особенно такой функции, как кон-
троль, который для участников виртуальной
организации становится самоконтролем.

Разнородная корпоративная культура, ха-
рактерная для виртуальной организации, спо-
собствует возникновению конфликтов в си-
лу того, что участники являются носителя-
ми различных ценностных ориентаций. При
этом нормы поведений не закреплены в по-
вседневной деятельности, отсутствуют ритуа-
лы, символы и символические действия, а так-
же обычныепривычки, характеризующие кор-
поративную культуру организации. Снижает-
ся социальная защита и мотивация работни-
ков, т. к. не фиксируются меры по поддержке
работников, которые могут пострадать от со-
циальных рисков [6]. По той же причине воз-
никают риски в плоскости авторского права
на результаты совместной деятельности [4].

В целом, создание виртуальной организа-
ции можно рассматривать как стратегически
значимый проект, ориентированный на ис-
пользование возможностей, предоставляемых
рыночной средой, в опоре на потенциал орга-
низаций, которые могут быть объединены в
систему, способную реализовать инновацион-
ное решение, имеющее коммерческий успех.

Обсуждение места виртуальной
ориентации в кластерной теории

Как известно, кластерная теория основа-
на на проявлении закона синергии за счет
объединения близко расположенных органи-
заций, включенных в цепочку создания стои-
мостинапринципах кооперациипривнутрен-

ней конкуренции, инновационности и тесной
коммуникации, что обеспечивает рост конку-
рентоспособности как кластера, так и входя-
щих в него организаций.

Кластерная политика современных россий-
ских регионов [8] предусматривает создание и
отраслевых кластеров, и центров кластерного
развития, имуниципальных кластеров поини-
циативе предприятий малого и среднего биз-
неса [9].

В этом направлении важным условием про-
цессов кластеризации выступает финансовая
поддержка со стороны органов власти и уп-
равления, рыночная инфраструктура, вклю-
ченность в этот процесс научно-исследова-
тельских и венчурных структур, а также ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса, ак-
тивно участвующих в информационном об-
мене и взаимодействии с лидером (ядром)
кластера [10].

Анализ содержания ментальной карты са-
мого кластера [11] позволяет выделить четы-
ре наиболее значимые характеристики, из ко-
торых следует, что системообразующими эле-
ментами кластера выступают не только сами
организации, но такие подсистемы, как сети,
внешнее окружение и органы власти и управ-
ления.

Эффективное взаимодействие как самих
участников кластера, так и взаимодействие
кластера с рыночной инфраструктурой и ор-
ганами власти основано на результатах страте-
гического анализа, которые обеспечивают по-
строение стратегии развития кластера на дли-
тельную перспективу [12–15].

Однако перспективу формирования кла-
стеров на основе классических подходов, вы-
строенныхна достижениях экономическойна-
уки прошлого века, некоторые авторыподвер-
гают сомнению [16], приводя в качестве ар-
гументов тезисы о том, что факторы, способ-
ствовавшие успеху кластеров в прошлом, ме-
няются, появляются новые (например, фактор
виртуальности взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов), требующие корректировки
кластерной теории.

В научной литературе показано, что кла-
стеры отличаются от территориально про-
изводственных комплексов своей внутренней
конкуренцией, большей самостоятельностью
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в принятии решений и, в то же время, боль-
шей вовлеченностью в совместную деятель-
ность [17]. Стимулирующая роль государства
рассматривается как искусственный путь со-
здания кластера, а приоритет отдается роли
государства в части поддержки инициативы
хозяйствующих субъектов [18–20]. Перспек-
тиву же развития кластера исследователи свя-
зывают с диверсификацией его деятельности
в опоре на инновационную инфраструктуру и
институциональную среду [21].

В качестве факторов развития принимают-
ся национальные, отраслевые и региональные
условия хозяйствования, причем по своей си-
ле последние имеют преимущество [22]. Иные
исследователи в качестве значимых факторов
выделяют рынки ресурсов и рынки сбыта [23],
не учитывая того обстоятельства, что эти рын-
ки становятся все более виртуальными. Тем
более, как замечают некоторые авторы о кла-
стерах, «местоположение предприятия и при-
родных ресурсов не являются необходимым
условием для их формирования» [24, c. 41].
Тойжепозициив частинеобязательности ори-
ентации на территориальную близость объ-
единяющихся в кластер организаций выска-
зывают исследователи Волгоградского госу-
дарственного университета [25], да и сама
глобализация стимулирует появление новых
факторов, определяющих развитие кластер-
ной теории [26]. Например, развитие инстру-
ментов проектного подхода открывает новые
возможности в рассмотрении сочетания таких
категорий, как виртуальная организация, кла-
стер, проектное управление. Но в начале обра-
тимся к вопросу о месте проектного подхода в
построении кластера.

Исследование сочетания проектного
управления и виртуальности кластера

Ментальная модель управления проекта-
ми [27] позволяет выделить ключевые элемен-
ты, характеризующие проекты как явление в
структуре управления. К таким элементам сле-
дует отнести цели, процесс, ресурсы и дея-
тельность, что дает возможность сформулиро-
вать краткое определение проекта как процесс
целевой деятельности, обеспеченный ресурса-
ми. К ресурсам здесь относится и время, кото-
рое определяет начало и конец проекта.

В исследованиях специалистов в качестве
тенденций развития проектного управления
отмечается и децентрализация, необходимая
для гибкого реагированияна изменения внеш-
ней и внутренней среды проекта, и интегра-
ция в части обмена опытом и инновациями,
и проникновение проектного управления в
иные сферы деятельности социально-эконо-
мических систем. Отмеченные характеристи-
ки относятся и к процедурам формирования
кластерных структур. В том же ключе следует
отметить специфику стадий жизненного цик-
ла в управлении проектами: инициацию, пла-
нирование, реализацию и завершение.

Рассматривая кластер как проект, следует
назвать в качестве положительных эффектов
и согласованность целей стейкхолдеров и кри-
териев их оценки, и ориентацию на эффектив-
ность использования имеющихся и доступных
ресурсов при оптимизации затрат, и учет воз-
можных рисков, и четкое формулирование ко-
нечных ожидаемых результатов, и расстановку
приоритетов деятельности, и стимулирование
инновационных инициатив.

Так же как в проектной деятельности, дея-
тельность участников кластера ориентирова-
на не на процесс, а на конечный результат. Са-
ма деятельность носит креативный характер,
а коммуникации основаны на плавающем ли-
дерстве.

На рисунке 2 показано пересечение трех
плоскостей, дающее пищу для размышлений
о содержании особых зон, отражающих со-
четание (пересечение) отмеченных категорий.
В этом плане в развитии кластера можно вы-
делить несколько стадий, обозначенных на ри-
сунке цифрами 1, 2, 3 и 4.

На стадии венчурного проекта оценивает-
ся степень новизныи конкурентоспособности
ожидаемых результатов деятельности зарож-
дающегося кластера с учетом рисков и потен-
циальной доходности проекта. В проектном
управлении эта стадия соответствует стадии
инициации.

Виртуальный кластер как сеть представля-
ет собой совокупность распределенных в про-
странстве и времени потенциальных участни-
ков кластера, которыепланируют достичь сво-
ей собственной цели за счет достижения цели,
стоящей перед кластером в целом. То есть речь
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Виртуальный

Проектное управление

Рисунок 2 – Сочетание трех категорий
Figure 2 – Combination of three categories

идет о стадии планирования совместной дея-
тельности в коммуникационномпроцессе рас-
пределенных в пространстве участников.

На стадии реализации проекта виртуаль-
ного кластера осуществляется производство
персонифицированного продукта, характери-
стики которого согласованы с конкретнымпо-
требителем. Это состояние соответствует ста-
дии реализации проекта и может завершить
жизненныйцикл кластера, а может и продлить
его в том случае, если имеется коммерческий
успех и рыночный спрос на персонифициро-
ванный продукт кластера.

В этом случае может быть осуществлен пе-
реход к проекту кластера вокруг лидера вирту-
ального кластера или, как принято говорить в
кластерной теории, вокруг ядра кластера. Та-
ким образом, виртуальный кластер переходит
в разряд обычного кластера, осуществляюще-
го хозяйственную деятельность по серийному
или массовому выпуску товаров и услуг.

Необходимо в итоге отметить, что взаимо-
связь проектного управления и виртуально-
го кластера как современного явления прояв-
ляется в том, что на стадии инициации про-
екта по формированию кластера проявляет-
ся его венчурная составляющая, затем на ста-
дии планирования проекта наблюдается тен-
денция построение виртуальной сети класте-
ра, а далее (в стадии реализации проекта по
формированиюкластера) будет доминировать
акцент на производство персонифицирован-

ного продукта, что на последней стадии реали-
зации рассматриваемого проекта (стадии за-
вершения) приведет к появлению лидера, во-
круг которого (как вокруг ядра) окончатель-
но сформируется кластер в классическом его
проявлении.

Заключение

Подводя итог, необходимо почеркнуть, что
проектныйкластерможнорассматривать в ка-
честве виртуальной сети, создаваемой для реа-
лизации какого-либо проекта. В какой-то мере
кластер можно рассматривать и как виртуаль-
ный консорциум венчурного типа, а при пере-
ходе к продолжающимся проектам виртуаль-
ный кластер переходит в разряд обычных кла-
стерных структур.

В условиях развития информационно-ком-
муникационных технологий и сети «Интер-
нет» организации как явление все более ста-
новятся кластерами с виртуальнымштатом со-
трудников.

Виртуальная сеть, состоящая из физиче-
ских и юридических лиц, по своему соста-
ву и характеристикам соответствует опреде-
лению кластера. Однако такой подход к рас-
смотрению виртуальной сети требует допол-
нительных обоснований и исследований. Ин-
терес представляет и построение виртуально-
го кластера, формируемого из физических лиц
в условиях пандемии на принципах проектно-
го подхода.
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VIRTUAL CLUSTER AS A PROJECT
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ABSTRACT:
Purpose. To determine the main content of a virtual organization in the framework of cluster theory from
the perspective of the project approach.

Methods. The research methodology is based on system and project approaches in terms of defining
relations between organizations in the process of their interaction, both physical and virtual. Based on the
provisions of the cluster theory, a description of the content of integration of organizations tied to the value
chain is constructed. The model of creating mental maps is used as tools for building the main content of
virtual organizations. From the point of view of the system approach, the stages of cluster development are
determined based on a combination of such attributes of the organization as virtuality, cluster state, and
project management.

Results. Amental map of a virtual organization was constructed, which allowed us to organize the main
characteristics of such an organization, the need for its creation, as well as the strengths and weaknesses
of the organization as a socio-economic phenomenon. The possibility of creating a cluster based on the
principles of virtualization of relations between cluster members is shown. The content of the stages of
transition of a venture project to a virtual cluster with network features, and then to a virtual cluster project
for the production of a personalized product, as well as the possibility of continuing the development of
the cluster in terms of implementing the project of forming a real cluster around a leading organization, is
substantiated.

Scientific novelty. A distinctive feature of the proposed combination of cluster theory with the project
approach and the theory of virtual organizations is to justify the possibility of forming a real cluster

4RSCI AuthorID: 178050, ORCID: 0000-0002-0173-0852
5RSCI AuthorID: 178686, ORCID: 0000-0003-3481-702X
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as a result of passing through four stages: start-up project, a virtual cluster, cluster for production of a
personalized product and production cluster product serial or mass production. In addition, a mental
model of a virtual organization is constructed, which is characterized by an ordered representation of the
main characteristics, advantages, and disadvantages of a virtual organization.

KEYWORDS: virtual organization, project approach, mental map, combination of systems, cluster.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

С.К. Байдыбекова1a

aЖетысуский университет им. И. Жансугурова

АННОТАЦИЯ:
Цель. В статье отражены основные проблемы управления и пути совершенствования производ-
ственных ресурсов предприятия. При проведении исследования темы были определены следую-
щие цели:

– исследование природы использования производственных ресурсов в деятельности предприя-
тий и компаний;

– расчет основных показателей эффективности использования основных средств: фондоотдачи
и фондовооруженности;

– расчет показателей материалоотдачи и материалоемкости;
– выявление основных проблем и путей совершенствования использования производственных

ресурсов предприятий.
Методы. При проведении исследования были широко использованы такие методы исследова-

ния, как сравнительный и статистический, метод структурного анализа, методы синтеза и дедук-
ции, а также другие методы и приемы.

Результаты. Результаты исследования заключаются в том, что выводы и предложения, науч-
ные положения, сформулированные в исследовательской работе, привносят более глубокое и ка-
чественное содержание, они могут быть использованы при дальнейшей научной разработке во-
просов, связанных с использованием производственных ресурсов предприятия при проведении
исследований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности на предприятиях.

Новизна. Новизна и практическая значимость исследовательской работы определяется тем,
что положения и выводы, полученные при проведении исследований могут служить основой для
определения проблем управления и путей совершенствования использования производственных
ресурсов на предприятиях.

При проведении исследования осуществлен анализ эффективности использования производ-
ственных ресурсов предприятия, в частности, таких как фондоотдача, фондоемкость, фондово-
оруженность, материалоотдача, материалоемкость, и определеныфакторы, влияющие на величину
этих показателей.

В статье отражены основные принципы и методы формирования экономически рациональной
структуры капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производственные ресурсы, основные средства, трудовые ресурсы, материаль-
ные ресурсы, материалоотдача, материалоемкость, фондоотдача, фондовооруженнсть.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Байдыбекова С.К. (2020). Проблемы управления и пути совершенствования ис-
пользования производственных ресурсов предприятий // Вопросы управления. № 6. С. 107–120.

Введение
Производственный капитал является ос-

новным фундаментом развития предприятия.
В состав производственного капитала входят
основные средства, материальные запасы и
трудовые ресурсы.

Каждое предприятие, независимо от форм
собственности и вида деятельности, имеет
производственные ресурсы. Для полноцен-
ной деятельности каждое предприятие долж-
но проводить анализ использования состоя-
ния, структуры и движения производствен-

1AuthorID РИНЦ: 1009523, ORCID: 0000-0002-7974-1236
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ных ресурсов, а также эффективность их ис-
пользования. При осуществлении управленче-
ской деятельности на предприятиях возника-
ют проблемы, связанные с организацией про-
изводства которые необходимо регулировать
и координировать.

Для принятия правильных управленческих
решений руководству предприятия необходи-
мо грамотное управление процессом произ-
водства и регулирования возникших проблем.
Руководитель предприятия должен правиль-
но и грамотно выставить приоритеты разви-
тия бизнеса для того, чтобы не принимать
опрометчивых решений, не допускать оши-
бок в планировании и прогнозировании раз-
витияпредприятияи вследствие этого грамот-
но и рационально использовать все производ-
ственные ресурсы.

Управленческая деятельность предприятия
включает в себя весь управленческий ме-
ханизм, который направляется для продук-
тивного использования научно-технической и
производственной деятельности предприятия
[1, с. 116–117].

Основные средства в структуре производ-
ственного капитала занимают наибольший
удельный вес. В условиях рыночной экономи-
ки в настоящее время большое внимание уде-
ляется увеличению экономической эффектив-
ности использования основных средств.

В случае решения проблем повышения
эффективности производственных ресурсов
уровень развития и деятельности предприя-
тия изменяется в лучшую сторону, улучшает-
ся финансовое состояние предприятия, пред-
приятие становится конкурентоспособным на
рынке [2, с. 102-103].

Производственные ресурсы предприятия
подразделятся на две группы: имущество и
персонал – которые, в свою очередь, подразде-
ляются на соответствующие виды и группы.

В группу «Имущество» входят две основ-
ные подгруппы: «Основные средства», кото-
рые занимают 55-60% удельного веса от об-
щей стоимости имущества предприятий, и,
в свою очередь, подразделенные на произ-
водственные и непроизводственные основные
средства; «Оборотные средства» – оборотные
фонды и фонды обращения, занимающие 40-
45% от общего удельного веса.

Основные средства на практике подразде-
ляются на группы в зависимости от целей ис-
пользования:производственныеинепроизвод-
ственные.

Согласно международным стандартам от-
четности, к основным средствам относятся ак-
тивы сроком использования до одного года,
используемые для производства продукции,
оказания услуг, для сдачи в аренду.

К основным средствам относятся: здания и
сооружения; передаточные устройства; сило-
вые и рабочие машины и оборудование; ин-
струмент; транспортные средства; производ-
ственный инвентарь и принадлежности; хо-
зяйственный инвентарь; рабочий и продук-
тивный скот; многолетние насаждения; капи-
тальные затраты на ремонт; прочие основные
фонды [3, с. 250].

Производственные основные средства, в
основном, используются для производства
определенного вида продукции, и их наличие
на предприятиях является показателем техни-
ческой оснащенности и уровня предприятия
и влияет на экономическую эффективность
затрат на основные средства производства.
В свою очередь, производственные средства
подразделяют на основные средства активной
частиинеактивной. В долю активной части ос-
новных средств входят такие основные сред-
ства, которые непосредственно участвуют в
процессе производства, такие как машины и
оборудование, станки, сооружения и др. Чем
больше на предприятиях имеется активной
части основных средств, тем у предприятий
гораздо большая возможность производить
качественную продукцию.

Производственные ресурсы

Имущество

Производственные Непроизводственные

Оборотные фонды Фонды обращения

Основные фонды (средства) (порядка 55–60 %)

Оборотные средства (порядка 40–45 %)

Персонал

Рисунок 1 – Производственные ресурсы
Figure 1 – Manufacturing resources
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К основным непроизводственным сред-
ствам относятся такие средства, которые не
участвуют в процессе производства, а участву-
ют в обслуживании основного производства,
такие как отрасли торговли, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, общественное питание,
образование, здравоохранение и др.

Для нормального функционирования пред-
приятия необходимо, чтобы его внутренняя
среда была обеспечена всеми необходимыми
условиями деятельности. В противном случае
на предприятиях возникают трудности как в
производственном плане, так и в финансо-
вом – вплоть до разорения и банкротства.

В связи с тем, что в производственный ка-
питал предприятия входят материальные ре-
сурсы, трудовые ресурсы и основные сред-
ства, проблемы, возникающие с управлени-
ем ресурсами, подразделяют на три группы:
1) проблемы управления материальными ре-
сурсами; 2) проблемы управления трудовыми
ресурсами; 3) проблемы управления основны-
ми средствами.

Первая группа связана с проблемами, воз-
никающими в процессе управления матери-
альными ресурсами, заключающимися в эф-
фективном использовании и рациональном
распределении материальных ресурсов пред-
приятия. Для получения стабильной прибы-
ли предприятию необходимо правильно орга-
низовать систему управления материальными
ресурсами, которая, в свою очередь, влияет на
ритмичность и эффективность производства.

Трудовые ресурсы также занимают значи-
тельный вес в структуре производственных
ресурсов, и от их качественного состава зави-
сит эффективность использования трудовыми
ресурсами [4, с. 8–10].

На величину и структуру основных средств
предприятия влияют следующие основные
факторы:

– производственное направление или спе-
циализация предприятия, например, в таких
отраслях, как машиностроение, легкая про-
мышленность, наибольший удельный вес со-
ставляют рабочие машины и оборудования;

– уровень специализации и концентрации
производства. Степень механизации тем вы-
ше, чем выше уровень концентрации и спе-
циализации производства и соответствен-

но больше удельный вес производственных
фондов;

– климатические условия производства,
а также географическое расположение пред-
приятий. Чем суровее климат, тем больше воз-
никает необходимость возведения капиталь-
ных строений, что ведет к увеличению стои-
мости производственных фондов;

– развитие научно-технического прогресса
и индустриализации.

Основные средства производства занима-
ют наибольший удельный вес в структуре про-
изводственных ресурсов, так как составляют
материально-вещественную основу предпри-
ятия. Для повышения эффективности и рен-
табельности производства необходимо повы-
сить эффективность управления основными
средствами.

Основными показателями характеризую-
щими эффективность использования основ-
ных средств являются такие, как фондоотда-
ча и фондоемкость. Фондоемкость определя-
ется как отношение стоимостипроизведенной
продукции к среднегодовой стоимости основ-
ных фондов. Фондоотдача отражает количе-
ство произведенной продукции, которую по-
лучает предприятие с единицы стоимости ос-
новных средств.

Основными факторами, влияющими на
увеличение производства продукции, являют-
ся следующие:

– увеличение стоимости основных средств;
– количество произведенной продукции.
Обратным показателем фондоотдачи явля-

ется фондоемкость, которая определяется как
отношение среднегодовой стоимости к коли-
честву произведенной продукции.

Одним из основных показателей, влияю-
щих на фондоотдачу и фондоемкость являет-
ся фондовооруженность, которая определяет-
ся как отношение среднегодовой стоимости
основных средств к среднегодовой численно-
сти рабочих [5, с. 100–108].

По результатам анализируемого предпри-
ятия ТОО «Асса», совокупная стоимость
основных средств на 2019 год составляет
6 171 291 тыс. тенге, доля поступлений от об-
щей суммы движений основных средств за
5 лет равна 94,14% (3 817 325 тыс. тенге), вы-
бытие – 5,86% (237 703 тыс. тенге).
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За анализируемый период стоимость ос-
новных средств увеличилась на 3 570 639 тыс.
тенге (или на 137,3%). Прирост обусловлен
увеличением стоимости машин и оборудо-
вания на 2 902 689 тыс. тенге (139,75%), об-
щее поступление по данной группе за 5 лет
составляет 3 094 054 тыс. тенге, выбытие –
187 764 тыс. тенге. В данном периоде так-
же наблюдается прирост по следующим груп-
пам: здания и сооружения – на 500 954 тыс.
тенге (124,27%), транспортные средства – на
81 180 тыс. тенге (111,04%); снижение стои-
мости основных средств произошло по груп-
пе «Земля», выбыл ресурс на сумму 921 тыс.
тенге, что обусловило отрицательное значение
и снижение темпов роста на 7,36%. Уменьше-
ние стоимости земли связано с реализацией
части данногоимущества. Увеличение стоимо-
сти транспортных средств, машин и оборудо-
вания произошло путем приобретения новых
ресурсов, модернизации и реконструкции уже
используемых средств.

Исходя из проведенного анализа, величи-
на коэффициентафондоотдачи имеет положи-
тельную тенденцию к росту. В 2015 году фон-
доотдача составляла 1,83; в 2016 году – 3,87; в
2017 году – 4,06; в 2018 году – 2,89; в 2019 го-
ду – 2,25. За 2015–2019 гг. значение показателя
увеличилось на 0,42 (22,81%) от базисного.

Это свидетельствует о том, что повыси-
лась производительность основных фондов,
что позволило снизить затраты на единицу
продукции. Рост фондоотдачи ведет к относи-
тельной экономии производственных основ-
ных средств и увеличению объема выпускае-
мойпродукции. Увеличениефондоотдачипри-
вело к снижению показателя фондоемкости на
18,57%. Данное положение свидетельствует о
росте эффективности использования основ-
ных средств [6, с. 112–114].

Таблица 1 – Показатели фондоотдачи и фондовоору-
женности

Table 1 – Indicators of capital productivity and capital-
labor ratio

Показатель Год Фактич.
2015 2016 2017 2018 2019 (средн.)

Фондоотда-
ча

1,83 3,87 4,06 2,89 2,25 2,98

Фондовоо-
руженность

0,55 0,26 0,25 0,35 0,44 0,37

Также увеличилось значение показателя
фондовооруженности с 1 852,48 тыс. тңг/чел.
в 2015 году до 3 361,72 тыс. тңг/чел. в 2019 году.
Изменения равны 1 509,24 тыс. тг. Рост фондо-
вооруженности произошел вследствие мини-
мизации ручных процессов, повышения сте-
пени механизации и комплексной механиза-
ции производства.

Так, при нормативном значении коэффи-
циента фондоотдачи > 1,5, средняя фактиче-
ская величина за 2015–2019 гг. составила 2,98;
а фондоемкость – 0,37 (при норме ⩽ 0,67).

В результате проведенной оценки на соот-
ветствие коэффициентов нормативным пока-
зателям не было выявлено серьезных проблем,
связанных с управлением ресурсами предпри-
ятия. Все характеристики в норме, предпри-
ятие функционирует в оптимальных услови-
ях. Единственное замечание – резкое сниже-
ние фондоотдачи и фондоемкости предприя-
тия в период с 2018 по 2019 гг. (при этом об-
щийпоказатель роста за анализируемыйпери-
од положительный).

В состав производственных ресурсов пред-
приятияпомимоосновных средств входят так-
же материальные запасы, которые использу-
ются для производства продукции.

В соответствии с международными стан-
дартами, к запасам относятся активы:

– сырье и материалы, используемые в про-
изводственном процессе;

– активы, предназначенные для реализации
и получения будущей экономической выгоды;

– готовая продукция производимая на
предприятии [7].

2015 2016 2017 2018 2019

1
2
3
4

Фондоотдача Фондовооружённость

Рисунок 2 – Сопоставление нормативных
и фактических значений фондоотдачи

и фондовооруженности
Figure 2 – Comparison of standard and actual values

of capital productivity and capital-labor ratio

110



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2020 · № 6 (67) С.К. Байдыбекова

Таблица 2 – Виды и сущность материальных запасов
Table 2 – Types and essence of inventories

№
п/п

Виды Определение Примеры по ТОО «Асса»

1 Сырье и основ-
ные материалы

Предметы труда, из которыхизготавливаютпродукт и ко-
торые образуют материальную основу продукта

Сырье

2 Вспомогательные
материалы

Материалы, которые используют для воздействия на
спрос и основные материалы или для обслуживания и
ухода за орудиями труда

Красители, эмали, смазоч-
ные материалы и другие хи-
мические материалы, а так-
же упаковочные материалы

3 Полуфабрикаты
собственного
производства

Материалы, прошедшие определенные стадии обработ-
ки, но не являющиеся, готовой продукцией, т.е. составля-
ют его основу

Отходы

4 Топливо Подразделяют на хозяйственное (отопление жилых поме-
щений), технологическое, двигательное

Керосин, дизельное топли-
во и т. п.

5 Запасные части Служат для ремонта и замены износившихся деталей ма-
шин и оборудования

Оси, втулки, цепи и т. д.

6 Строительные
материалы

Материалы, используемые в строительных и монтажных
работах для изготовления деталей, для возведения и от-
делки конструкций и частей зданий и сооружений, а так-
же материальные ценности для нужд строительства

Пиломатериалы, железобе-
тонные изделия, кровель-
ные материалы

В соответствии с проведенным анализом
количественной и качественной характери-
стик использования материальных ресурсов
особо ощутимых проблем не выявлено. Значе-
ния в пределах нормы, существенных откло-
нений не имеют. Показатели материалоотда-
чи и материалоемкости имеют положитель-
ные значения [8, с. 66–67].

Нами в процессе проведения исследования
определена эффективность использованияма-
териальных ресурсов на основе двух подхо-
дов. При применении первого подхода опре-
деляется результативность использования ма-
териальных ресурсов. При применении пер-
вого подхода определяяются такие показате-
ли, как материалоемкость и материалоотда-
ча [9, с. 45].

Материалоемкость определяется как отно-
шение стоимости материальных запасов к ко-
личеству произведенной продукции.

Материалоотдача – обратный показатель
материалоемкости – определяется как отно-
шение количества произведенной продукции
к стоимости материальных запасов.

Одной из основных составляющих произ-
водственного потенциала предприятий явля-
ются материальные запасы. От их наличия и
эффективного использования зависит состоя-
ние производственного потенциала предпри-
ятий. Для совершенствования методики ана-
лиза эффективности использования матери-

Таблица 3 – Материалоотдача и материалоемкость
Table 3 – Material efficiency and material consumption

Показатель Год Фактич.
2015 2016 2017 2018 2019 (средн.)

Материало-
отдача

2,77 6,47 6,18 6,41 6,31 5,63

Материало-
емкость

0,36 0,15 0,16 0,16 0,16 0,20

альных ресурсов на предприятиях существу-
ют источники материальных ресурсов, кото-
рые можно подразделить на: 1) внутренние
и 2) внешние.

Применение внутренних источников вклю-
чает в себя экономию материалов за счет:

– использования вторичного сырья;
– изготовления собственными силами по-

луфабрикатов и материалов;
– внедрения достижения науки и передо-

вых технологий;
– применения безотходной технологии [10,

с. 101–112].
Поступление материалов и запасов со сто-

роны поставщиков согласно заключенным до-
говорам включает в себя внешние источники.

Результаты анализа показывают, что ко-
эффициент материалоотдачи возрос в 2 ра-
за. В 2015 году на конец отчетного перио-
да его значение составляло 2,77, а в 2019 –
6,31. Рост данного показателя произошел
вследствие увеличения выпуска продукции с
3 253 511 тыс. тенге в 2015 до 8 498 344 тыс. тен-
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Материально-производственные запасы

Производственные

Минимум
запасов

Минимум
запасов

Максимум
запасов

Максимум
запасов

Недопущение дефицита запа-
сов, простоев производства,

экономия на закупке

Срыв программы производства и
продаж, простой оборудования,

рабочей силы, снижение доходов и т. д.

«Замораживание» оборотных средств,
затаривание складских площадей,
рост риска порчи, хищения и т. д.

Минимум затрат на хранение,
высвобождение оборотных

средств

Минимум потерь в результате
отсутствия товаров, усиление

ассортимента МПЗ

Товарные

Оптимальное количество Оптимальное качество

Несоответствие

Норматив запаса

Фактический запас

Рисунок 3 – Алгоритм оценки состояния запасов
Figure 3 – Algorithm for assessing the state of stocks

ге в 2019 году, при этом стоимость материаль-
ных затрат практически не изменились. Разни-
ца составила 171 720 тыс. тенге. Рост материа-
лоотдачи ведет к относительной экономии ма-
териалов и увеличению объема выпускаемой
продукции. Повышение показателя материа-
лоотдачи, а соответственно уменьшение ма-
териалоемкости, свидетельствует о более эф-
фективном использовании материальных ре-
сурсов и грамотно выстроенной системе заку-
пок. Коэффициент материалоемкости соста-
вил в 2015 году – 0,36, в 2016 году – 0,15, в 2017–
2019 гг. – 0,16. Снижение материалоемкости
позволяет уменьшить себестоимость продук-
ции и повысить его конкурентные позиции на
рынке среди аналогичных товаров [11].

Так, при норме коэффициента ⩽ 0,67 ма-
териалоемкость предприятия за 2015–2019 гг.
составила 0,20, а материалоотдача – 5,63 (при
норме > 1,5).

Также произошло уменьшение удельного
веса материальных затрат в себестоимости
продукции с 0,35 (2015 год) до 0,18 (2019 год).
Это говорит о том, что предприятие заклю-
чило новые договоры поставки сырья по бо-
лее низким ценам. Снижение доли материаль-
ных затрат в себестоимости продукции свиде-
тельствует о полном замкнутом цикле произ-

водства. ТОО«Асса» не закупает комплектую-
щие у сторонних организаций, все необходи-
мые деталипроизводятся внутрипредприятия
[12, с. 15].

Проблемы управления кадровым потенци-
алом в первую очередь связаны с недостаточ-
ной квалификацией специалистов или мало-
эффективной системой мотивации труда. От-
сутствие мотивации исправимо, и в кратчай-
шие сроки возможно повысить производи-
тельность работников за счет, например, ма-
териального стимулирования или премирова-
ния. Нерентабельного сотрудника можно обу-
чить всем необходимым навыкам либо заме-
нить более профессиональным [13, с. 145].

2015 2016 2017 2018 2019

1
2
3
4
5
6

Фондоотдача Фондовооружённость

Рисунок 4 – Сопоставление нормативных
и фактических значений материалоотдачи

и материалоемкости
Figure 4 – Comparison of standard and actual values

of material efficiency and material consumption

112



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2020 · № 6 (67) С.К. Байдыбекова

Важным направлением развития современ-
ного государства является формирование и
развитие инновационной экономики [2], в ко-
торой основное место занимает человеческий
капитал. С помощью человеческого капитала
можно добиваться как экономического роста,
так и повышения производительности в эко-
номике посредством инновационной деятель-
ности [11].

Наличие квалифицированных кадров на
предприятиях является одной из основных за-
дач рациональной организации производства,
которая позволяет повышать производитель-
ность и качество труда.

Для совершенствования использования
производственного потенциала на предпри-
ятиях должна быть разработана кадровая по-
литика, решение которой направлена на по-
вышение эффективности использования тру-
довых ресурсов. Так как трудовые ресурсы яв-
ляются составной частью производственного
потенциала кадровая политика предприятия
должна быть направлена для решения следую-
щих задач:

– созданиездоровогоклиматавколлективе;
– постоянная работа по повышению уров-

ня квалификации кадров;
– создание нормальных благоприятных

условий для работы и выполнения работни-
ками своих служебных обязанностей;

– материальное и моральное стимулирова-
ние работников;

– продвижение кадров по службе;
– работа по совершенствованию организа-

ции труда.
Комплексный анализ производственного

капитала показал, что предприятие не име-
ет проблем, связанных с ресурсным обеспе-
чением. Целесообразно будет разработать ряд
направлений по поддержанию и укреплению
уровня эффективности использования произ-
водственных и трудовых ресурсов [14, с. 75].

Рассмотрим возможные пути совершен-
ствования производственного капитала.

Основные средства: снижение простоев
(в т. ч. внутрифирменного); увеличение ак-
тивной части основных фондов; систематиче-
ское проведение работы по обновлению пар-
ка машин и другой техники; рациональное ис-
пользование основных средств предприятий и

их эффективное управление; систематическое
проведение текущего и капитального ремон-
та основных средств для поддержания их нор-
мального состояния, а также улучшение каче-
ства их обслуживания.

Для рационального использования основ-
ных средств необходимо внедрение в про-
изводство передовой технологии и техники,
которые позволили бы экономно использо-
вать имеющиеся материальные запасы пред-
приятий.

Оборотные средства: работа по рацио-
нальной организации учета материальных за-
пасов; экономное и рачительное использова-
ние материальных запасов; проведение рабо-
ты по совершенствованию организации ма-
териально технического снабжения для того,
чтобы своевременно обеспечить предприятия
запасами, необходимыми для бесперебойной
работы производства; снижение материало-
емкости.

Кадровый потенциал: повышение квали-
фикации, мотивации рабочих; определение и
поддержание оптимальной численности пер-
сонала; сокращение потерь рабочего време-
ни; применение комплексной автоматизации
и цифровизации всех процессов; создание са-
нитарно-гигиенических, бытовых условий на
рабочих местах; повышение производитель-
ности труда на предприятиях; учет спроса
и предложения на рабочую силу и создание
новых рабочих мест; снижение трудоемко-
сти продукции; соответствие квалификации
и сложности выполняемых работ; улучшение
условий и оплаты труда.

Вопросы повышения эффективности ис-
пользования производственного капитала
имеют первостепенное значение, так как от
степени производительности предприятия
зависит его прибыльность. Основные мето-
ды повышения эффективности производства:
снижение трудоемкости и повышение произ-
водительности труда, снижение материалоем-
кости продукции и рациональное использова-
ние природных ресурсов, снижение фондоем-
костипродукциии активизацияинвестицион-
ной деятельности предприятий [15].

Производственный капитал является ос-
новным фундаментом развития предприятия.
В состав производственного капитала вхо-
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дят основные средства, материальные запа-
сы и трудовые ресурсы. Основные средства в
структуре производственного капитала зани-
мают наибольший удельный вес. В условиях
рыночной экономики внастоящее время боль-
шое внимание уделяется увеличению эконо-
мической эффективности использования ос-
новных средств. В случае решения проблем
повышения эффективности основных средств
уровень развития и деятельности предприя-
тия изменяется в лучшую сторону, улучшает-
ся финансовое состояние предприятия, пред-
приятие становится конкурентоспособным на
рынке. Каждое предприятие независимо от
форм собственности, вида деятельностиимеет
основные средства. Для полноценной деятель-
ности каждое предприятие должно проводить
анализ использования состояния, структурыи
движения основных средств, а также эффек-
тивность их использования [16, с. 84–87].

На предприятиях должна проводиться ра-
бота по проведению углубленного и кро-
потливого анализа использования основных
средств. По результатам проведенного анали-
за, руководители и специалисты предприятия
могут выявить основные резервы, которые
недостаточно использовались в производстве,
определить основные пути для дальнейшего
совершенствования организации учета основ-
ных средств. По результатам проведенного
анализа и проведенных исследований можно
также определить негативные отклонения, ко-
торые можно устранить в последующем.

На практике применяют несколько путей
совершенствования использования производ-
ственного капитала, к ним относятся:

1) технический;
2) организационный;
3) экономический [17, с. 157–159].
В процессе эксплуатации производствен-

ный капитал изнашивается, ломается. В свя-
зи с этим одним из основных путей совершен-
ствования является технический. При приме-
нении технического пути применяются сле-
дующие методы: замена запасных частей ос-
новных средств, проведение работы по рекон-
струкции зданий и сооружений, модерниза-
ция техники и технологии, замена устаревшей
техники более современными и продвинуты-

ми, постоянное повышение уровня квалифи-
кации сотрудников и др.

Следующим направлением совершенство-
вания путей являются организационные ме-
ры, которые также влияют на состояние про-
изводственного капитала. К ним относятся
следующие меры: увеличение объема произ-
водства продукции; проведение работы по
применению техники в полном объеме, т. е.
продажа техники, не использованной на про-
изводстве; применение на предприятиях со-
временной техники и технологии в соответ-
ствии с современными требованиями; приме-
нение современных методов менеджмента в
управлении и др. [18, с. 43–48].

Основными путями совершенствования
организации учета производственного капи-
тал являются экономические, которые заклю-
чаются в стимулировании предприятий и со-
трудников.

К ним относятся применение следующих
мер: сдача в аренду не используемой на пред-
приятиях техники, оборудования на опреде-
ленный срок; приостановление действия тех
основных средств, которые не используются
и не будут использоваться на предприятиях в
ближайшей перспективе; реализация активов
в случае их ненужности; применение мораль-
ного и материального поощрения работников
за высокие показатели в работе; для сниже-
ния оплаты налогов на недвижимость снизить
остаточную балансовую стоимость основных
средств.

Для повышения эффективности использо-
вания производственного капитала необходи-
мо осуществление следующих мер:

1. Необходимо ускорить оборачиваемость
основных средств, которая позволит сокра-
тить разрыв между физическим и мораль-
ным износом, повышение коэффициента об-
нов ления.

2. В связи с тем, что в условиях рынка
существует жесткая конкуренция, продукция
должнабыстрореализовыватьсяипользовать-
ся спросом, поэтому необходимо повышать
качество продукции.

3. Улучшение качества сырья. При улучше-
нии качества сырья улучшается качество про-
изведенной продукции, что ведет к увеличе-
нию фондоотдачи.
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Увеличение производства продукции обу-
словлено двумя основными факторами: экс-
тенсивным и интенсивным. В зависимости от
того, насколько эффективно реализуются эти
два фактора, зависит успешное функциониро-
вание основных средств [19]. При функциони-
ровании экстенсивного метода улучшение ис-
пользования основных средствможет быть до-
стигнуто за счет увеличения времени работы
и эксплуатации основных средств за отчетный
период. Также может быть увеличен удель-
ный вес тех активов, которые используются на
производстве в общем составе всех основных
средств, находящихся на предприятий.

Для того чтобы основные средства исполь-
зовались длительное время, необходимо про-
ведение следующих мер:

1) сокращение простоев основных средств
как внутрисменных, так и внешних, а также их
ликвидация путем систематического проведе-
ния текущего и капитального ремонта основ-
ных средств, полноценного обеспечения все-
ми необходимыми ресурсами, такими как вы-
сококвалифицированные кадры, сырье и ма-
териалы, продукция незавершенного произ-
водства.

2) увеличение коэффициента сменностира-
боты основных средств, например, оборудова-
ния [20, с. 174–178].

Для повышения эффективности использо-
вания основных средств необходимо на пред-
приятиях уменьшить число основных средств,
которые не используются на предприятиях.
Также необходимо использовать законсерви-
рованные основные средства в производстве
[21].

Предприятию можно порекомендовать ме-
роприятия по увеличению выпуска продук-
ции, так как, по расчетам, производитель-
ность оборудования позволяет увеличить объ-
емы производства. Пик фондоотдачи прихо-
дится на 2017 год, когда коэффициент фон-
доотдачи составил 4,06, а к 2019 он снизил-
ся до 2,25, что может свидетельствовать ли-
бо о сокращении выпуска продукции, либо о
резком удорожании основных фондов пред-
приятия. Увеличение по количественным и ка-
чественным характеристикам не целесообраз-
но при фиксированном выпуске с тенденцией
к снижению. Обновление основных средств,

напротив, должно было привести к повыше-
нию эффективности использования основных
средств, поэтому, вероятнее всего, сократи-
лась производительность (при этом значения
коэффициентов в пределах нормы).

Использование основных средств предпри-
ятия демонстрирует относительно равномер-
ную динамику фондоемкости и фондоотдачи.
Обновление основных средств положитель-
но влияет на эффективность предприятия. В
2019 году фондоотдача увеличивается на 0,42,
что можно охарактеризовать положительно.
Фондоемкость снизилась на 0,1.

Основными путями и мерами по повыше-
нию эффективности использования основных
средств являются совершенствование органи-
зации и управления производством.

Одним из основных показателей повыше-
ния эффективности основных средств явля-
ется фондоотдача. При увеличении показате-
ля фондоотдачи на предприятиях повышает-
ся уровень квалификации сотрудников, также
необходимо морально и материально поощ-
рять сотрудников и работников за бережное
отношение к основным средствам и их эффек-
тивное использование.

Основные пути увеличения уровня исполь-
зования основных средств на практике можно
разделить на две группы.

Первая группа включает такие меры, вы-
полнение которых не требует больших вложе-
ний и которые можно осуществить за корот-
кий срок [22, с. 45–48].

К данной группе относятся:
1) сокращение числа основных средств, на-

пример, оборудования, не используемых на
предприятиях;

2) сокращение или снижение количества
оборудования, которое не используется на
предприятиях и просто простаивает по раз-
ным причинам;

3) увеличение коэффициента сменности
работы различных видов основных средств;

4) углубление специализации производ-
ства;

5) увеличение уровня кооперации произ-
водства;

6) совершенствование деятельности как ос-
новного производства, так и вспомогательно-
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го производства и предприятий, обслуживаю-
щих основное производство;

7) проведение работы по улучшению мате-
риально-технического снабжения;

8) отладка работы по планированию и про-
гнозированию деятельности предприятия.

Ко второй группе относятся такие меры,
выполнение которых зависит от различных
внешних факторов и требует больших финан-
совых вложений и более длительного времени
для того, чтобы их выполнить [23].

К данной группе относят следующие меры:
1) проведение работы по улучшению техно-

логических процессов;
2) проведение работы по повышению уров-

ня цифровизации и компьютеризации про-
цессов основного и вспомогательного произ-
водства;

3) работы по улучшению технического со-
стояния основных средств и их обслуживания;

4) осуществление работ по применению до-
стижений научно-технического прогресса в
части технического перевооружения основ-
ных средств [24].

Для повышения эффективности производ-
ственного потенциала на предприятиях необ-
ходимо проведение всех мер комплексно. Кро-
ме этого, со стороны государства также долж-
на быть поддержка предпринимателей. Необ-
ходимо поддерживать предприятия, которые
осуществляют производство продукции пу-
тем введения различных льгот и послабле-
ний в виде уплаты налогов. Например, вве-
дение льгот на приобретенные безотходные
технологий, которые завозятся из-за рубежа,
на приобретенные основные средства, кото-
рые не изготавливаются в нашей стране. Для
предприятий это было бы большим стимулом
в осуществлении как производственной, так и
предпринимательской деятельности [25, с. 25].

Для получения конечного результата основ-
ными путями повышения эффективности ис-
пользования производственного капитала яв-
ляются следующие меры:

1. Увеличение коэффициента годности ос-
новных средств.

2. Работа по обновлениюосновных средств.
3. Работа по сокращению затрат материаль-

ных на производство и реализацию продук-
ции.

4. Работа по созданию нормальных условий
для работы сотрудников чтобы не допустить
текучесть кадров.

5. Увеличение производительности труда.
6. Повышение уровня квалификации со-

трудников и работников предприятия.
7. Дальнейшее расширение сфер деятельно-

сти предприятия.
8. Применение новых современных техно-

логиии техники в соответствии смеждународ-
ными стандартами.

Для совершенствования производственной
структуры предприятий необходимо прове-
сти ряд важнейших мероприятий, таких как
ускорение технического перевооружения, ра-
циональная организация, интенсификация
производства и ускорение процесса производ-
ства востребованных товаров на рынке.

Для развития и совершенствования пред-
приятий и компаний одним из основных на-
правлений является проведение глубоко и все-
стороннего анализа их деятельности, а также
проведение исследования всех системменедж-
мента.

На современных предприятиях для совер-
шенствования систем управления необходи-
мым является решение следующих функций:

– проведение анализа соответствия постав-
ленных целей предприятия его фактическому
функционированию;

– выявление основных причин отклонений
фактического функционирования предприя-
тий от запланированных целей;

– применение различных корректировок в
систему управления [26, с. 157].

Исходя из проведенных исследований и
анализа, можно сделать вывод о том, что для
получения максимальной прибыли, а также
для повышения уровня конкурентоспособно-
стипроизводственного капитала предприятия
одним из важных и основополагающих явля-
ется правильно организованное управление,
т. е. менеджмент, а также грамотно состав-
ленный стратегический план развития пред-
приятия.

Для эффективности работы предприятий
должна вестись работа в комплексе и во вза-
имосвязи между всеми компонентами, кото-
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рые составляют производственный капитал:
финансовая, производственная, кадровая, ор-
ганизационная, техническая работы.

В настоящее время в сложившихся усло-
виях для решения проблем эффективного
развития и улучшения финансового состоя-
ния предприятий необходимым является пра-

вильное и рациональное использование про-
изводственных ресурсов. Одним из основ-
ных условий успешного развития предпри-
ятий и их перспективной работы является
обеспечение эффективного функционирова-
ния производственного потенциала предпри-
ятий [27, с. 89–94].
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MANAGEMENT PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE
THE USE OF PRODUCTION RESOURCES OF ENTERPRISES

S.K. Baydybekova2a

aZhetysu State University named after I. Zhansugurov

ABSTRACT:
Purpose. The article reflects the main problems of management and ways to improve the production
resources of the enterprise. During the research of the topic, the following goals were defined:

– research on the nature of the production resources exploitation in the activities of enterprises and
companies;

– calculation of the main performance indicators of the fixed assets exploitation: return on investment
and capital-labor ratio;

– calculation of material productivity and materials intensity;
– identification of themain problems andways to improve the use of production resources of enterprises.
Methods.During the research, such researchmethods as comparative and statistical, structural analysis,

synthesis and deduction methods, as well as other methods and techniques were widely used.
Results. The results of the research reside in the fact that the conclusions and proposals, scientific

provisions formulated in the research work, bring a deeper and better content, they can be used in the
2RSCI AuthorID: 1009523, ORCID: 0000-0002-7974-1236
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further scientific development of issues related to the use of production resources of the enterprise when
conducting research in the field of accounting and financial reporting at enterprises.

Novelty. The novelty and practical significance of the research work is determined by the fact that the
provisions and conclusions obtained during the research can serve as a basis for determining management
problems and ways to improve the use of production resources at enterprises.

The study analyzes the efficiency of using the enterprise’s production resources, in particular, such as
return on investment, capital-labor ratio, capital-output ratio, material productivity, andmaterial intensity,
and determines the factors that affect the value of these indicators.

The article reflects the basic principles and methods of forming an economically rational capital
structure.

KEYWORDS: production forces, fixed assets, labor forces, physical resources,material productivity,materials
intensity, return on investment, capital-labor ratio.

FOR CITATION: Baydybekova S.K. (2020).Management problems andways to improve the use of production
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ГОРОДА
ПО КРИТЕРИЯМ «УМНОГО» ГОРОДА

А.В. Антонова1a
aКемеровский государственный университет

АННОТАЦИЯ:
В настоящее время словосочетание «„умный“ город» применяется к сущности города крайне ча-
сто — это реакция общества, осознавшего значимость качества городского капитала, через оцени-
вание показателей производительности, плотности коммуникаций, «мобильности» и «гибкости»
города. Но главной проблемой, почему словосочетание «„умный“ город» сложно применить к по-
нятию и характеристике городов, остается плюрализм подходов к его определению, что привело
к отсутствию адекватной методики измерения «умности» города и, как результат, невозможности
качественного и своевременного принятия управленческих городских решений.

Методом сравнения и группировки проведен анализ подходов к определению «умного» го-
рода. В результате выявлены основные недостатки подходов к определению и сформулирован
авторский подход к определению «умного» города как сложной организационной системы для
развития человеческого потенциала в рамках создания экологически, социально-экономически и
информационно-технологически безопасной средыобитания. Также былпроведен сравнительный
анализ преимуществ инедостатков существующихметодик оценки города по критериям«умного»
города, в результате чего автором была доказана необходимость пересмотра методик, что позволит
выявить наиболее актуальные проблемы развития города и выработать эффективные методы их
решения.

Автором предложен и апробирован интегральный подход к оценке «умного» города, позволяю-
щий анализировать тенденции городского развития в ретроспективе. В основе предложенной ме-
тодики оценки лежат 6 критериев «умного» города, оценка которых производится по 63 показа-
телям, которые статистически доступны в Российской Федерации. Результаты, полученные в ходе
апробации предложеннойметодики, позволят сравнивать города, различные по численности насе-
ления, выявлять «провалы» и факторы, способствующие дифференциации городов по критериям
«умного» города.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: показатели, критерии «умного» города, интегральныйиндекс, интегральная ме-
тодика оценки.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Антонова А.В. (2020). Развитие методики оценки города по критериям «умно-
го» города // Вопросы управления. № 6. С. 122–141.

Введение
Теоретические и методические подходы к

определению понятия «умный город» и изме-
рению его технологичности, мобильности, ра-
циональности, сбалансированности, устойчи-
вости и других критериев в последние годы
стали одной из дискуссионных тем архитекто-
ров, политиков, экологов, социологов, эконо-
мистов2 [19; 22].

Диапазон концептуальных подходов к
определению понятия «умный город» доста-
точно велик: от «идеальных» городов («Ост-
ров Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца»
Томмазо Кампанеллы, «Новая Атлантида»
Френсиса Бэкона, «Венера»Жака Фреско) [16]
до «цифровых» городов («Безопасный город»
в Санкт-Петербурге Huawei3 [22], город Сонг-
до вЮжной Корее, Cisco4 [29; 30], Дубай [17]),

1ORCID: 0000-0003-3338-0831
2В 8 моногородах протестируют проект «Умный город». URL: http://моногорода.рф/news/519-v-8-monogoro

dah-protestiruyut-proekt-umnyy-gorod.
3Кром Е. Дорожная карта для «умного» Петербурга. URL: http://spb.rbc.ru/daily/18/07/2011/606027.html.
4Города будущего: 10 изумительных проектов. URL: http://www.publy.ru/post/17125.©
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«устойчивые города-хабы» («линейно-поло-
совой город» И. Милютина, «индустриаль-
ный город» Т. Гарнье, город «Транс-Россия»
И. Лежавы, города «Модулятор» И. Ахтямова,
проект системы расселения от моря до моря
«33 меридиан» Н. Кострикина, Утрехт в Ни-
дерландах [35]), «кибергородов» («Плаваю-
щая Зелень» Shimizu, «Умка» Валерия Ржев-
ского) [34], «экогородов» («Город-сад» Эбене-
зера Говарда, «Русла расселения» группыНЭР,
город Масдар Э. Маллоуза – проект WWF,
BioRegional, Foster + Partners) [3; 31], «городов
знаний» («Иннополис» в пригороде Казани
[2; 8]) и др. (табл. 1).

Рассмотренные подходы можно сгруппи-
ровать в три основных:

1) системный (город как совокупность вза-
имосвязанных элементов);

2) управленческо-технологический (го-
род, отличающийся системой рационального
управления и применением современных тех-
нологий);

3) территориальный (город как часть тер-
риториального пространства) (табл. 2).

Резюмируя вышеперечисленные подходы
к определению, можно сформулировать, что
«умный» город – это сложная организацион-
ная система развития человеческого потенци-
ала в рамках создания экологически, социаль-
но-экономически и информационно-техноло-
гически безопасной среды обитания.

Причиной плюрализма подходов и неточ-
ность понятийного словаря концепции «ум-
ный город» является то, что термин был при-
менен к двум различным областям города:
«жесткой» – здания, электрические сети, до-
рожная инфраструктура, где ИКТ играют ре-
шающую роль в измерении «умности» горо-
да; «мягкой» – образование, культура, инно-
вации, здравоохранение, социальная интегра-
ция и защита, где измерение «умности» горо-
да выходит за пределы экономической стои-
мости и применение ИКТ бесполезно.

Феномен «умного» города с его практика-
ми в 2 500 городах по всему миру – это реак-
ция общества, уставшего от понимания города
как полюса экономического роста и осознание
значимости городского капитала в его эколо-
гическом, социальном, культурном качествах.
Современный город не является исключитель-
ной собственностью архитекторов или управ-
ленцев. Свободное время становится важнее
заработка, «мобильность» и «гибкость» го-
родской среды становятся главным фактором
размещения производства, климат творчества
и коллективизма – главным стимулом созда-
ния гибридных социальных, инновационных,
культурных и экономических предприятий.

Эти трансформационныепроцессы, прово-
цируют устойчивое развитие городской среды
и создание «умного города», т.е. города, в ко-
тором создана самоорганизующаяся комфорт-
ная среда за счет рационального поведения на-
селения, бизнеса и управляющих органов.

Таблица 1 – Концептуальные подходы к определению «умный город»5

Table 1 – Conceptual approaches to the definition of smart city

Концептуальный
подход

Пример

«идеальные
города»

«Остров Утопия» Томаса Мора; «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы; «Новая Атланти-
да» Френсиса Бэкона; «Венера» Жака Фреско

«цифровой город» «Безопасный город» в Санкт-Петербурге; город Сонгдо в Южной Корее Cisco
«устойчивые
города-хабы»

«линейно-полосовой город» И. Милютина; «индустриальный город» Т. Гарнье; город
«Транс-Россия» И. Лежавы; города «Модулятор» И. Ахтямова; проект системы расселе-
ния от моря до моря «33 меридиан» Н. Кострикина; Утрехт (Нидерланды)

«кибергород» «Плавающая Зелень» Shimizu; «Умка» Валерия Ржевского
«экогород» «Город-сад» Эбенезера Говарда; «Русла расселения» группа НЭР; город Масдар Э. Малло-

уза – проект WWF, BioRegional, Foster + Partners
«город знаний» «Иннополис» в пригороде Казани

5Источник: составлено автором.
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Таблица 2 – Сущность подходов к определению «умный город»6

Table 2 – The essence of approaches to the definition of smart city

Источник Сущность подхода
1. Системный подход

«Индикаторы умных городов
НИИТС 2017»

Системный подход к использованию информационных технологий на ос-
нове анализа данных для предоставления услуг по управлению экономи-
ческими, энергетическими и природными ресурсами, способствующих
устойчивому развитию экономики и стабилизации высоких стандартов
качества жизни

Европейская комиссия по «Умным
городам» и сообществам

Система интегрирования людей, взаимодействующих с потоками энер-
гии, материалов, услуг и финансов и применяющих их с целью стиму-
лирования устойчивого развития и обеспечения высокого качества жиз-
ни [12; 13]

И.С. Глебова, Я.С. Ясницкая. Воз-
можности реализации концепции
«Умного города»: практика россий-
ских городов

Система человеческого развития, характеризующаяся наличиеминтеллек-
туальной системы транспорта, общественной безопасности, рациональ-
ным потреблением энергоресурсов, защитой окружающей среды и ИКТ
[5, с. 18]

Город для человека XXI века Уютный и соразмерный человеку организм, сочетающий в себе есте-
ственные и антропогенные ландшафты , наполненные «умными» объек-
тами [4; 33]

2. Управленческо-технологический подход
Hollands, R. Will the real smart city
please stand up? Intelligent, progres-
sive or entrepreneurial?

Результат смены технологического уклада в переходе от постиндустриаль-
ного к информационному обществу [27, с. 130]

С.В. Городничев, Ю.А. Федорова,
Н.С. Шишкина. Умный город: от
идеи к воплощению

Концепция комплексного городского развития, основанная на информа-
ционных технологиях, основной целью и задачей которой является обес-
печение безопасной и комфортной жизнедеятельности [6, с. 111]

А.Н. Никушина. Концепция «Ум-
ный город»: теоретические посту-
латы и особенности реализации

Высокотехнологичный город, включающий в себя эффективную систему
управления, инновационную жилую инфраструктуру, высококачествен-
ные бизнес-услуги и умных горожан [12]

Концептуальные основы создания
и развития современной городской
инфраструктуры на базе исполь-
зования достижений современных
технологий

Тип управления, при котором используются современные информацион-
ные технологии, аналитическиеинструментысцельюполученияобратной
связи [25; 26; 28]

М.В. Аргунова. Модель «Умного го-
рода» как проявление нового техно-
логического уклада

Развитый в рамках шестого технологического уклада город, основанный
на НБИК-конвергенции, объединяющей нано, био, информационные и
когнитивные технологии [1, с. 14]

В.П. Куприяновский. Умные горо-
да как «столицы» цифровой эконо-
мики

Концепция, представляющая собой интеграцию областей градострои-
тельной деятельности, IT-инструментов, особых «smart» технологий, ме-
тодов и расчетов [10, с. 41]

3. Территориальный подход
С.А. Баженов, глава администрации
г. Белгород (2011-2015 гг.)

Территория с умной инфраструктурой, современной и экологичной энер-
гетикой и биотехнологиями. Город, в котором каждый житель имеет воз-
можность самореализации и достижения гармонии с окружающиммиром

Д. Муни, вице-президент корпора-
ции IBM по направлению «Разум-
ный город»

Эффективно и разумно организованное пространство, комфортная среда
жизнедеятельности населения, их поведения и взаимоотношений, эффек-
тивное управление, толерантные жители, обладающие активной граждан-
ской позицией

М.В. Мизрахи. «Умный город»: эво-
люция концепта, инициативы го-
родских сообществ в развитии го-
рода

Город, в котором экономическое развитие обусловлено инвестировани-
ем в человеческий и общественный капиталы, рациональным совместным
природопользованием, широкой вовлеченностью общества в формирова-
ние и преобразование культурного пространства [11, с. 218]

И.А. Кишеева. Концепции «Городов
будущего» как пути решения про-
блем урбанизированных городов

Город будущего, способный располагаться в различных слоях простран-
ства: под и над землей, на воде, в космосе [9, с. 128]

6Источник: составлено автором.
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Материалы и методы
Методические исследования «умного» го-

рода в настоящее время сконцентрированы на
анализе вопросов [15; 18; 20; 21; 23; 24; 32]:

1. Является ли данный город «умным»? Это
вопрос эмпирического исследования, ответ на
который определяет пороговые условия для
вхождения в группу «умные города».

2. Какие города являются «умными»? От-
вет на этот вопрос требует четких принци-
пов, реализация которых может отнести город
в группу «умных городов».

На современном этапе теоретических и эм-
пирических исследований уже сформированы
принципы «умного» города и разработан ме-
тодический инструментарий для количествен-
ного подкрепление выводов. Наиболее извест-
ный методический подход к «умному» горо-
ду – рейтинг, составленный исследователями
Технического Университета Вены в сотрудни-
честве с университетом Любляны и Техниче-
ского Университета Дельфта, для ранжирова-
ния «средних» городов Европы, с населением
до 500 тыс. человек, в разрезе «умных» горо-
дов7 . Рейтинг был структурирован в три уров-
ня: 6 характеристик, 31 фактор, 74 показателя.

Результатом исследования стало ранжиро-
вание 70 европейских «средних» городов по
шести критериям: экономика, люди, управ-
ление, мобильность, среда и жизнедеятель-
ность – для определения «провалов» и дей-
ствий, необходимых для повышения уровня
развития согласно критериям «умного» горо-
да. Средний город считается «умным», еслион
демонстрирует перспективный путь развития
по всем шести критериям.

Уникальность данной рейтинговой систе-
мы, разработанной для Европейских городов,
в ее универсальности применения для любо-
го экономически развитого города с числен-
ностью от 100 до 600 тыс. человек. В России та-
ких городов 143 (13% всех городов России).

В 2017 году Научно-исследовательским ин-
ститутом технологий и связи (НИИТС) бы-
ла разработана собственная методология ана-
лиза городов – «Индикаторы умного города
НИИТС». По определению института, такие
индикаторы должны дать четкое представле-

ние о том, в каком направлении должна ид-
ти городская власть при разработке страте-
гии «умного» города. Таким образом, прио-
ритетные направления развития российских
городов планируется разрабатывать в соот-
ветствии со «Стратегией развития информа-
ционного общества в РФ на 2017–2030 го-
ды» и государственной программой «Цифро-
вая экономика Российской Федерации».

Приформированииметодологии были рас-
смотрены 16 российских городов и выявлены
7 критериев оценки, идентичные критериям
Европейской системы ранжирования и вклю-
чающие в себя новый критерий – «умные фи-
нансы». 7 критериев оцениваются по 26 пока-
зателям.

Методика, предложенная Н. Н. Ярош, ба-
зируется на оценке наличия и развития в го-
роде экологических нанотехнологий, биотех-
нологий и умной инфраструктуры [14, с. 76].
В «умном» городе полностью изменяется со-
отношение «человек – окружающие техноло-
гии» [14, с. 77]. Теперь не человек работает
над внедрением технологий, а, наоборот, тех-
нологии работаютна человека и облегчают его
жизнедеятельность (табл. 3).

Методика оценки «умного» города
Н. С. Данакина базируется на оценке не коли-
чественных показателей города, а качествен-
ных [14, с. 21]:

1) Человечность. Применение современ-
ных технологий будет тщетным и не сможет
измерить «ум» города, если его жители не
будут обладать главными человеческими ка-
чествами (толерантность, уважение, состра-
дание).

2) Комфортность. Умный город должен
удовлетворять всем требованиям комфортной
жизни.

3) Безопасность. Многоаспектный показа-
тель, который можно рассматривать как со
стороны общественной безопасности, так и с
позиции личной безопасности отдельно взято-
го индивида.

4) Технологичность. Современный город
должен быть адаптированным под послед-
ние достижения НТП, призванные облегчить
жизнь горожан. Отдельное направление – тех-

7Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasar R., Pichler-Milanovic N., Meijers E. Smart Cities – Ranking of European
Medium-Sized Cities. URL: http//www.smart-cities.eu/downloud/smart_cities_report.pdf.
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Таблица 3 – Элементы оценки «умного» города8 (по Н. Н. Ярош)
Table 3 – Elements for assessing a smart city (according to N. N. Yarosh)

Элемент оценки Основные характеристики
Умные дома Единая система управления домашним хозяйством, обеспечивающая достойный уровень

безопасности, освещения, климат-контроля, а также автоматизациюосновных системжиз-
необеспечения (отопление, водоснабжение, электропитание, вентиляция и т.д.)

Умная
территория

Часть городского пространства, включающая безопасные технологии (камеры видеона-
блюдения, управление освещением в темное время суток, модернизированная система до-
рожного оборудования)

Умные сети Интеллектуальные городские инженерные сети, адаптированные под современные ИТ-
технологии и уровень потребления, рационально использующие энергоресурсы и мини-
мизирующие воздействие на окружающую среду

Умная
транспортная

система

Интеллектуальная система управления транспортными потоками и пассажирским транс-
портом, включающая в себя: периферийное оборудование для получения, обработки и пе-
редачи информации, оборудование на дороге и ее участках (дорожные знаки, умные све-
тофоры, парковочная сеть, информационные табло), универсальноеПО (средства диспет-
черизации, телеметрии)

Умный
менеджмент

Лица, обладающие достаточным уровнем квалификации и образования, способные при-
менять в практической деятельности различные методики управления

Умное
население

Лица, заинтересованные в самообразовании, повышении квалификационного уровня и
овладении дополнительными дисциплинами, формирующими иной тип мировоззрения

Умная
экономика

Высокое качество и уровень жизни населения, профицит муниципального бюджета, сба-
лансированность городских отраслей

Умная среда Интеграция умного менеджмента, населения и экономики

нологизация социальных процессов, включа-
ющая в себя: грамотное и четкое формулиро-
вание целей деятельности; учет нормативов,
необходимых для снижения ошибок; анализ
деятельности, позволяющий снизить уровень
ресурсозатрат и т. д.

5) Рациональность. Поведение населения
должно быть рационально мотивированным,
система менеджмента – рационально обосно-
ванной, а состояние окружающей среды – ра-
ционально организованным.

6) Следование порядку. Ситуации, когда
каждому предмету отведено свое место, а ин-
дивиды осуществляют деятельность в соответ-
ствии с определенными правилами и норма-
ми, наступает ликвидация социального хаоса,
а, следовательно, создаются все предпосылки
для формирования «умного города».

7) Ответственность. Современный жи-
тель города должен быть ответственным за
совершение действий, способных оказывать
влияние на состояние окружающей среды.

8) Сбалансированность личностных целей.
Позволяет человеку строить карьеру и реали-
зовывать свой потенциал, укреплять быт, гар-
монизировать семейные отношения и разви-
вать духовные качества. Цель «умного» чело-

века – преобразовать жизнь в единый поток
развития и достижений.

9) Корпоративность. Современный «ум-
ный человек» должен обладать следующими
качествами: способность к социальному парт-
нерству, выработка «командного духа», при-
менение консенсуса как одного из главных
принципов взаимодействия и т.д.

10) Информационная обеспеченность. Ум-
ный город должен характеризоваться наличи-
ем информационной базы, позволяющей че-
ловеку ориентироваться в городской среде и
эффективно решать личные проблемы.

Обзор методологий оценки «умных» горо-
дов позволяет прийти к выводу, что основ-
ная оценка качественных изменений в разви-
тии городов производится на основе анали-
за основных сфер общественной жизни: соци-
альной, политической, экономической и куль-
турной.

Основным недостатком всех методик оцен-
ки «умного» города является отсутствие ста-
тистической информации по городам Рос-
сии, что в свою очередь является ограничени-
ем при расчетах и ранжировании городов по
предложенным показателям.

8Источник: составлено автором по материалам Н .Н. Ярош «Городское хозяйство: от „Города Солнца“ к умно-
му городу» [14].
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Результаты

Апробация Европейской системы ранжи-
рования «умных» городов была проведена на
примере г. Белово Кемеровской области. Бе-
лово – типичный угольный город Кемеров-
ской области, где на протяжении многих де-
сятилетий сформировалась монозависимость
от угольных предприятий, продукция которых
в структуре отгруженных товаров и услуг за-
нимают почти 2/3 объема. В настоящее вре-
мя это классический моногород, где необхо-
димы кардинальные меры по реструктуриза-
ции экономики и социальной сферы. Числен-
ность жителей Беловского городского окру-
га на начало 2018 года составляло 127 517 че-
ловек, из них экономически активное населе-
ние – 99 тыс. чел. (76,7%), население в трудо-
способном возрасте – 54,6%, доля населения
моложе трудоспособного возраста – 20,7%,
старше трудоспособного возраста – 24,7%.

Основной проблемой Беловского город-
ского округа являются негативные процессы
снижения численности населения и ухудше-
ния его демографических характеристик, что
связано, с активизацией миграционного отто-
ка людей за пределы территории Беловского
городского округа: в 2017 г. 57,04% от обще-
го числа выбывших, по Кемеровской области
этот показатель составил всего 26,02%.

За период 2011–2017 гг. за счет миграцион-
ной убыли численность населения Беловско-
го городского округа сократилась на 5 327 че-
ловек, что связано с нестабильной или небез-
опасной для населения социально-экономи-
ческой ситуацией, сложившейся в городском
округе. Главным решением проблемы явля-
ется повышение привлекательности террито-
рии для жизни. Под повышением привлека-
тельности следует понимать улучшение усло-
вий проживания населения городского окру-
га, то есть повышение экологической, эко-
номической, технологической, социальной и
др. безопасности населения. Человек хочет и
будет проживать в безопасных условиях, где
минимально снижены климатические, эколо-
гические, экономические, социальные риски,

риски одиночества и терроризма и др. Созда-
ние таких условий возможно только в рамках
реализации концепции «умного» города.

Анализ Генерального плана Беловского го-
родского округа позволил выявить существен-
ные риски в безопасности местного населе-
ния9. Так, к числу наиболее критических рис-
ков относятся:

1) технологический риск (ряд объектов жи-
лищного фонда расположен на подработан-
ных территориях);

2) социальный риск (отсутствие пандусов,
системы пешеходных и велосипедных комму-
никаций);

3) экологический риск (высокий уровень
загрязнения окружающей среды).

Для выявления потенциальных возможно-
стей снижения представленных рисков и со-
здания более безопасных условий для жиз-
ни населения города необходимо оценить
сложившуюся ситуацию. Наиболее подходя-
щей методикой оценки является Европей-
ская система ранжирования, адаптированная
для городов с численностью жителей от 100
до 600 тыс. человек. Но имеющиеся в откры-
том доступе статистические данные не позво-
ляют осуществить полный анализ Беловского
городского округа по критериям «умного» го-
рода, в связи с чем были рассчитаны только
17 показателей из предложенных 74 (табл. 4).

Таблица 4 – Сравнительная таблица показателей
оценки Беловского городского округа по критериям

«умного» города10

Table 4 – Comparative table of indicators for assess-
ing the Belovsky urban district according to the criteria

of a smart city

Основные критерии Общ. кол-
во показа-
телей, ед.

Доступно
для расче-
та, ед.

Умная экономика 12 4
Умные люди 15 1
Умное управление 9 1
Умная мобильность 9 0
Умная среда 9 2
Умная жизнедеятельность 20 9

Итого: 74 17
9Генеральный план Беловского городского округа Кемеровской области. URL: http://www.belovo42.ru/files/be

lovo42/File/genplan/2017/ochp.pdf.
10Источник: составлено авторами по материалам Генерального плана г. Белово, Росстата, Smart cities – Ranking

of European medium-sized cities (URL: www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf)
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Критерий «Умная экономика» включает в
себя всю совокупность параметров, характе-
ризующих экономическую эффективность го-
родского округа. Экономическая эффектив-
ность, в свою очередь, отражает результат эф-
фективности экономической системы, кото-
рый определяется как отношение полезных
итогов функционирования системы к затра-
ченным ресурсам. Для оценки Беловского го-
родского округа по данному критерию в сво-
бодном доступе были рассчитаны некоторые
показатели (рис. 1).

Физические лица, занимающиеся
предпринимательством, чел.
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2 700

2 900

3 100
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Рисунок 1 – Динамика показателей оценки
Беловского городского округа по критерию

«Умная экономика»
Figure 1 – Dynamics of the indicators of the assessment
of the Belovsky urban district according to the criterion

“Smart Economy”

В период 2006–2016 гг. количество фи-
зических лиц, самостоятельно занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, со-
кратилось на 13,41%, что свидетельствует о
снижении инвестиционной привлекательно-
сти городского округа для потенциальных ин-
весторов, а также сокращении предпринима-
тельской активности действующих предпри-
нимателей.

Оборот розничной торговли в расчете на
1 жителя Беловского городского округа увели-
чился на 564,3 тыс. руб. (377,3%).

В период 2006–2016 гг. отмечается увеличе-
ние уровня безработицы с 1,3 до 1,5%, что свя-
зано с увольнением работников ряда угольных
предприятий.

В целом, вышеперечисленные показатели
отражают ряд негативных характеристик в
экономическом развитии г. Белово: 1) отсут-
ствие стимулов для веденияпредприниматель-
ской деятельности и новых ниш, способству-
ющих привлечению потенциальных инвесто-
ров; 2) отсутствие новых видов производства
(экономической деятельности); 3) неспособ-
ность действующих властей городского окру-
га стимулировать занятость населения в пол-
ной мере.

Критерий «Умные люди» характеризует ос-
новную часть населения «умного» города,
оказывающую активное влияние на формиро-
вание потребительского спроса на новые тех-
нологии и определяющую необходимый уро-
вень качества жизни. Житель «умного» горо-
да – это креативный, толерантный, самореали-
зованный, самозанятый, ответственный и об-
щественно активный человек.

Для оценки Беловского городского округа
по критерию«Умные люди» статистически до-
ступен единственный показатель «Явка изби-
рателей на президентские выборы» (рис. 2).

2004 2008 2012 201860

70

80

90

Рисунок 2 – Динамика показателя
«Явка избирателей на президентских выборах»

Figure 2 – Dynamics of the indicator
“Voter turnout in the presidential elections”
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В 2018 г. по сравнению с данными на 2004 г.
явка избирателей на выборах президента РФ
в Беловском городском округе увеличилась на
20,57% и составила 86,0%. Данный показатель
свидетельствует о повышении общественного
сознания и ответственности местного населе-
ния перед будущим своего государства.

Имеющиеся статистические данные позво-
ляют оценить Беловский городской округ по
критерию «Умное управление» только в рам-
ках показателя «Количество детей в детском
саду» (рис. 3).

На протяжении анализируемого периода
2006–2016 гг. количество детей, посещающих
детские сады, увеличилось с 5 043 до 7 650 чел.
(51,7%).

Критерий «Умная среда» характеризует си-
стему предметно-пространственного окруже-
ния, оказывающую колоссальное воздействие
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Очередность в детсады, чел.

Рисунок 3 – Показатели оценки Беловского
городского округа по критерию «Умное управление»
Figure 3 – Indicators of assessment of the Belovsky urban
district according to the criterion “Smart management”
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Рисунок 4 – Показатели оценки Беловского
городского округа по критерию «Умная среда»

Figure 4 – Indicators of the assessment
of the Belovsky urban district according
to the criterion “Smart environment”

на жизнедеятельность человека, и включает
в себя показатели, характеризующие текущее
состояние окружающей среды.

В соответствии с имеющимися статисти-
ческими данными можно рассчитать только
два показателя, оказывающих актуальное зна-
чение для жителей городского округа – «Доля
зеленой зоны»и«Твердыепримеси в атмосфе-
ре» (рис. 4).

За рассматриваемый период доля зеленых
насаждений в общей площади города значи-
тельно не изменилась. Относительно массы
выбросов твердых загрязняющих веществ в
атмосферный воздух города следует отметить,
что за анализируемый период данный показа-
тель сократился с 18,3 до 14,4 тыс. т (21,3%).

Критерий «Умная мобильность» неразрыв-
но связан с уровнем применения современ-
ных технологий во всех сферах жизнедеятель-
ности населения города. Однако, ввиду отсут-
ствия статистических данных для расчета по-
казателей, относящихся к данному критерию,
на данный момент не представляется возмож-
ным оценить мобильность жителей Беловско-
го городского округа.

Последний критерий «Умная жизнедея-
тельность» включает в себя показатели, харак-
теризующие состояние повседневной жизни
горожан, соответствующей нормальным усло-
виям проживания. «Умное» население должно
определять для себя исключительно комфорт-
ные индикаторы состояния окружающей сре-
ды – показатели, дающие возможность создать
наилучшие условияжизнедеятельности для че-
ловека (рис. 5).

Следует отметить, что в 2006–2016 гг. посе-
щаемость кинотеатров увеличилась с 140,3 до
181,3 тыс. чел., а посещаемость музеев сокра-
тилась с 17,8 до 14,3 тыс. чел., что свидетель-
ствует о снижении интереса жителей и гостей
города к историко-культурным ценностям.

Число больничных коек, приходящихся на
10 000 чел. населения сокращается, так как от-
сутствует необходимость размещать пациен-
тов в стационарах, в основном, помощь оказы-
вается амбулаторным способом.

Общее количество студентов в городском
округе сокращается (за 10 лет сокращение –
53,6%), что непосредственно связано с мигра-
ционным процессом.
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Рисунок 5 – Показатели оценки Беловского городского округа по критерию «Умная жизнедеятельность»
Figure 5 – Indicators of the assessment of the Belovsky urban district according to the criterion “Smart life”

Продолжительность жизни жителей город-
ского округа сократилась за 10 лет на 0,5 года
и в 2016 г. составила 66 лет, что является от-
рицательным отклонением от показателя об-
щей продолжительности жизни по России на
4,5 года. Данная разница – это прямое дока-
зательство наличия в городском округе высо-
ких экологических и социальных рисков (зло-
употребление табачными изделиями, алкого-
лем, распространение ВИЧ-инфекции).

Средний показатель обеспеченности одно-
го человека жилой площадью составляет 25 м2,
что соответствует стандартам. Данный пока-
затель увеличился за 10 лет на 3,7 м2 и де-
монстрирует исключительно положительный
тренд. Доля жилья, соответствующая мини-
мальным стандартам, в городском округе со-

ставила 93,7%. Данный показатель увеличился
по сравнению с 2006 г. на 1,6%.

По результатам апробации Европейской
системы ранжирования «умных» городов на
примере Беловского городского округа с чис-
ленностью населения 127 517 чел., необхо-
димо отметить трудоемкость анализа, отсут-
ствие универсальной единицы измерения, что
усложняет расчет конечного результата, а име-
ющихся в наличии статистических данных
недостаточно для формулирования общего
вывода. Таким образом, возрастает необходи-
мость пересмотра методологии оценки «ум-
ных» городов, который позволил бы выявить
наиболее актуальные проблемы развития го-
рода и выработать эффективные методы их
решения.
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Обсуждение
Главный недостаток Европейской системы

ранжирования «умных» городов состоит в
том, что ведение статистического учета в Рос-
сии коренным образом отличается от прин-
ципов ведения учета в западных странах. Та-
ким образом, данных Росстата оказалось недо-
статочно для проведения исследования, что

требует развития методологического обеспе-
чения оценки «умных» городов.

В основе развития методологического
обеспечения оценки лежат 6 критериев Ев-
ропейской системы ранжирования городов,
оценка которых производилась по 63 пока-
зателям, которые статистически доступны в
Российской Федерации:

Таблица 5 – Критерии и показатели для оценки «умного» города
Table 5 – Criteria and indicators for assessing a smart city

Показатель Ед. изм.

Ум
на

я
эк

он
ом

ик
а

Грантовая поддержка субъектам СМП млн руб.
Количество индивидуальных предпринимателей ед.
Количество организаций ед.
Оборот розничной торговли млрд руб.
Оборот средних и крупных организаций млрд руб.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям млрд руб.
Финансовый результат деятельности предприятий млн руб.
Среднемесячная заработная плата 1 работающего тыс. руб.
Уровень безработицы %

Ум
ны

ел
ю
ди

Количество дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций ед.
Удовлетворенность качеством дошкольного образования %
Общая успеваемость учащихся %
Количество студентов чел.
Количество детей-инвалидов, обучающихся по полной образовательной программе чел.
Число семей, пользующихся социальной поддержкой на оплату услуг ЖКХ ед.
Количество обращений граждан в Администрацию ед.
Количество иностранных граждан чел.

Ум
но

еу
пр

ав
ле

ни
е

Удовлетворенность органами власти %
Удовлетворенность деятельностью органов власти по обеспечению безопасности граждан %
Количество детей, посещающих детские сады чел.
Очередность в детские сады чел.
Доля замененных водопроводных сетей %
Установленная производственная мощность водопроводов тыс. м3/д
Утечка и неучтенный расход воды тыс. м3

Число аварий в системе водоснабжения ед.
Доля замененных канализационных сетей %
Доля замененных тепловых и паровых сетей %
Потери тепловой энергии тыс. Гкал.
Отпуск теплоэнергии населению тыс. Гкал.
Число аварий в системе теплоснабжения ед.

Ум
на

я
мо

би
ль

н-
ть Миграционная убыль чел.

Пассажирооборот транспорта общего пользования млн пкм
Грузооборот автомобильного транспорта млн ткм
Число автобусов общего пользования на 100 000 чел. населения ед.
Использование сети Интернет в организациях %
Число ПК на 100 работников ед.
Количество камер, фиксирующих правонарушения ед.

Ум
на

я
ср

ед
а

Затраты на охрану окружающей среды млн руб.
Количество водопроводов ед.
Количество источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/час ед.
Средняя мощность одного источника теплоснабжения Гкал/час
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ тыс. т
Количество стационарных источников вредных веществ на предприятиях, не обеспеченных
очистными сооружениями

ед.

Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов ед.
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Продолжение таблицы 5
Количество специализированных ТС, используемых для уборки территорий и вывоза быто-
вых отходов

ед.

Потребление электроэнергии на 1 проживающего кВт · час
Потребление горячей воды на 1 проживающего м3

Потребление холодной воды на 1 проживающего м3

Ум
на

я
жи

зн
ед

ея
те

ль
но

ст
ь

Количество кинотеатров и киноустановок ед.
Количество библиотек ед.
Количество музеев ед.
Количество выявленных больных ВИЧ-инфекцией чел.
Количество зарегистрированных лиц с выявленными злокачественными образованиями чел.
Численность врачей всех специальностей ед.
Число больничных коек в самостоятельных больничных учреждениях ед.
Количество зарегистрированных преступлений ед.
Оценка населением уровня криминогенности %
Число спортивных учреждений ед.
Введение квартир в эксплуатацию тыс. м2

Количество переселенных из ветхих и аварийных домов чел.
Объем выполненных работ по благоустройству млн руб.

Представленные данные позволяют прий-
ти к выводу о том, что за анализируемый пе-
риод суммы предоставляемых грантов субъ-
ектам малого предпринимательства увеличи-
лись на 6,0 млн руб. (171,4%). Также в сравне-
нии с показателем 2006 г. в 2016 г. на 165 (7,1%)
увеличилось число индивидуальных предпри-
нимателей. Однако на протяжении всего пе-
риода по данным показателям не наблюдает-
ся четкой тенденции к росту. Также за анали-
зируемый период в городском округе сократи-
лось количество организаций на 311 (16,2%),
однако увеличились обороты розничной тор-
говли на 4,7 млрд руб. (54,65%), а также сред-
них и крупных организаций – на 58,5 млрд руб.
(251,1%). Инвестиции в крупный и средний
капитал увеличились на 5,2 млрд руб. (133,3%).

В 2016 г. финансовый результат деятельности
предприятий оказался убыточным и составил
4,2 млрд руб. (тенденция к убыточности на-
блюдается у предприятий городского округа
с 2012 г.).

На рынке труда Беловского городского
округа следует отметить положительные изме-
нения. Так, с 2006 по 2016 гг. средняя зара-
ботная плата работающего увеличилась на 20,3
тыс. руб. (157,4%) и составила 33,2 тыс. руб., а
уровень безработицы сократился с 1,6 до 1,4%.

Наиболее важными показателями в рам-
ках критерия «Умные люди» стали: образован-
ность населения, доступность образователь-
ных услуг, степень взаимодействия с органа-
ми власти. За рассматриваемый период про-
изошло сокращение количества дошкольных и
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Рисунок 6 – Процентное изменение показателей оценки Беловского городского округа
по критерию «Умная экономика» с 2006 по 2016 гг.

Figure 6 – Percentage change in indicators for assessing the Belovsky urban district according
for the criterion ”Smart economy”from 2006 to 2016.
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общеобразовательных учреждений города Бе-
ловского городского округа на 11 (14,3%), что
связано с миграционными процессами.

С 2006 по 2016 гг. увеличилось количество
обращений граждан в Администрацию город-
ского округа на 4 048 (111,1%). Это говорит о
том, что население округа стало более подго-
товленным к диалогу с органами власти, в т.ч.
за счет «электронной приемной» на сайте Ад-
министрации.

За анализируемый период в городском
округе снизилось число семей, пользующихся
социальной поддержкой на услуги жилищно-
коммунального хозяйства, на 5 063 (73,0%), а
также количество иностранных граждан, про-
живающих на территории г. Белово, на 211 че-
ловек (9,8%).

Удовлетворенность граждан деятельностью
органов власти Беловского городского окру-
га по обеспечению безопасности выросла на
15,6%, однако, общая удовлетворенность жи-
телей сократилась на 17,1% по сравнению с
2010 г., когда был проведен первый социоло-
гический опрос населения городского округа
по данному вопросу.

Следует отметить, что анализируемый пе-
риод 2006–2016 гг. характеризуется повыше-
нием эффективности работы служб жилищно-
коммунального хозяйства. Так, число аварий в
системе водоснабжения сократилось на 97,4%,
сократилась утечка и неучтенный расход воды
на 251 тыс. м3 (12,7%).

За 10 лет миграционная убыль населения
увеличилась до 56%, что свидетельствует о
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Рисунок 7 – Процентное изменение показателей оценки Беловского городского округа
по критерию «Умные люди» с 2006 по 2016 гг.

Figure 7 – Percentage change in indicators for assessing the Belovsky urban district according
for the criterion ”Smart people”from 2006 to 2016.
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Рисунок 8 – Процентное изменение показателей оценки Беловского городского округа
по критерию «Умное управление» с 2006 по 2016 гг.

Figure 8 – Percentage change in indicators for assessing the Belovsky urban district according
to the criterion ”Smart management”from 2006 to 2016.
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низкой привлекательности округа для жиз-
недеятельности. Также заметно сократились
показатели функционирования транспортной
отрасли: пассажирооборот транспорта обще-
го пользования снизился на 14,2%, грузообо-
рот автомобильного транспорта – на 28,8%.

В связи с расширением сферы ИТ-услуг и
усилением процесса информатизации, в це-
лом, использование сети «Интернет» в орга-
низациях городского округа увеличилось по
сравнению с 2006 г. на 47,5%. Также выросло
числоПК, приходящихся на 100 работников, –
с 10 до 67 (570%). Появились камеры, фик-
сирующие нарушения правил дорожного дви-
жения (11 стационарных и 3 передвижных).
Однако, так как подобную тенденцию можно
проследить практически во всех городах стра-
ны (даже депрессивных моногородах), фактор
информатизации не позволяет адекватно вы-

явить повышение IT-мобильности Беловского
городского округа.

Следует отметить, что к 2016 г. значения
всех показателей, позволяющих оценить со-
стояние окружающей среды Беловского го-
родского округа, сократились в худшую сторо-
ну. Затраты на охрану окружающей среды со-
кратились с 273,4 до 184 тыс. руб. (32,7%).

За 10 лет произошло сокращение предпри-
ятий по утилизации и переработке бытовых
и промышленных отходов с 3 до 1, а также
количества специализированных технических
средств, используемых для уборки террито-
рий и вывоза бытовых отходов, – с 96 до 66.

К 2016 г. сократилось количество водо-
проводов с 20 до 15, что обусловило сниже-
ние их производственной мощности с 49,0
до 39,4 тыс. м3/сутки. Также наблюдается тен-
денция к сокращению источников теплоснаб-
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Рисунок 9 – Процентное изменение показателей оценки Беловского городского округа
по критерию «Умная мобильность» с 2006 по 2016 гг.

Figure 9 – Percentage change in indicators for assessing the Belovsky urban district according
to the criterion ”Smart mobility”from 2006 to 2016.
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Рисунок 10 – Процентное изменение показателей оценки Беловского городского округа
по критерию «Умная среда» с 2006 по 2016 гг.

Figure 10 – Percentage change in indicators for assessing the Belovsky urban district according
to the criterion ”Smart environment”from 2006 to 2016.
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Рисунок 11 – Процентное изменение показателей оценки Беловского городского округа
по критерию «Умная жизнедеятельность» с 2006 по 2016 гг.

Figure 11 – Percentage change in indicators for assessing the Belovsky urban district according
to the criterion ”Smart living”from 2006 to 2016.

жения мощностью до 3 Гкал/час – с 2006 по
2016 гг. их количество сократилось с 13 до 7.
Мощность одного такого источника уменьши-
лась к 2016 г. на 2,87 Гкал/час и составила
25,02 Гкал/час. Сложившаяся ситуация являет-
ся ограничением для развитияипоявленияно-
вого бизнеса в городе, что в свою очередь по-
влияет на снижение показателей оценки кри-
терия «Умная экономика».

За рассматриваемый период в Беловском
городском округе сократилось потребление
основных видов энергоресурсов в многоквар-
тирных домах в расчете на 1 жильца: электро-
энергии – на 32,5%, горячей воды – на 46,7%,
холодной воды – на 34,1%. Это свидетельству-
ет об экономии энергоресурсов округа, обу-
словленное в частности внедрением квартир-
ных приборов учета (счетчиков).

К 2016 г. произошло сокращение объектов
культуры и проведения досуга Беловского го-
родского округа: количество кинотеатров и
киноустановок сократилось с 10 до 3 (70,0%),
библиотек – с 16 до 14 (12,5%), музеев – с 2
до 1 (50%).

Показатели оценки здравоохранения на-
селения городского округа также остаются
неудовлетворительными. С 2006 по 2016 гг.
увеличилось количество выявленных больных
ВИЧ-инфекцией с 45 до 2 174 чел. (4 731,1%).
Данная проблема является одной из наиболее

острых в развитии городского округа. В свя-
зи с нестабильной экологической обстановкой
число зарегистрированных лиц с выявленны-
ми злокачественными образованиями увели-
чилось на 409 и составило 3 048 чел. С 498 до
432 сократилось количество врачей всех спе-
циальностей, а также число больничных коек в
самостоятельных больничных учреждениях –
с 1 273 до 935.

Положительной тенденцией в развитии
жизнедеятельности населения Беловского го-
родского округа является сокращение коли-
чества зарегистрированных преступлений –
с 3 273 до 2 773 (15,3%).

Также положительная тенденция отмечает-
ся в проведении в городском округе жилищ-
ной политики, направленной на увеличение
жилой площади и переселение семей из вет-
хого жилья. Так, за 2006–2016 гг. введение
квартир в эксплуатацию выросло с 36 до 40,2
тыс. м2, а количество переселенных из ветхих
и аварийных домов – с 43 до 183 чел. (325,6%).
Объем выполненных работ по благоустрой-
ству территории городского округа в денеж-
ном выражении увеличился в 2 раза – с 108,0
до 246,2 млн руб.

Несмотря на отрицательные факторы, при-
сутствующие на данный момент в разви-
тии, городской округ имеет все возможности
соответствовать концепции «Умный город».
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С2017 по 2022 гг. в Беловском городскомокру-
ге реализуется программа по формированию
комфортной городской среды. В 2017 г. на дан-
нуюпрограмму были выделены средства в раз-
мере 10 млн руб., а в 2018 г. планировалось
выделить 89 млн руб., которые будут направ-
лены на 2 направления: общественное про-
странство (78 млн руб.) и дворовые террито-
рии (11 млн руб.). В целом, наиболее ожида-
емый результат от реализации программы –
повышение качества городской среды – поз-
волит не только улучшить параметры качества
жизни населения, но и повысить конкуренто-
способность городского округа и сделать его
привлекательным для осуществления деятель-
ности.

Система показателей, предложенная авто-
ром для оценки «умного» города, позволяет
анализировать тенденции городского разви-
тия в ретроспективе и, соответственно, выде-
лять его основные проблемы по показателям.
Однако наиболее полезный эффект от исполь-
зования такой системы может быть достиг-
нут при внедрении метода оценки с помощью
интегрального индекса, позволяющего обоб-
щить необходимуюинформациюипридать ей
более наглядный характер. Кроме того, при-
менение интегрального индекса при анализе
показателей оценки «умного» города позво-
ляет значительно упростить и ускорить про-
цесс принятия решений по выявленным «про-
валам».

Интегральный индекс позволяет перево-
дить любой показатель оценки в коэффици-
ент, значение которого находится в интервале
от 0 до 1:

Ix =
x−min(x)

max(x)−min(x) , (1)

где x – фактическое значение анализируемого
показателя за определенный год; min(x) – ми-
нимальное значение показателя x за анализи-
руемый период; max(x) – максимальное значе-
ние показателя x за анализируемый период.

Для показателей, в отношении которых по-
ложительная динамика не является свидетель-
ством развития города (к примеру, количество
выявленных больных ВИЧ-инфекцией, уро-
вень безработицы и т. п.), следует применять

формулу, обратную (1):

Ix обр = 1− x−min(x)
max(x)−min(x) . (2)

Таким образом, сформируем 6 индексов
«умного» города: «Умная экономика», «Ум-
ное управление», «Умная среда», «Умные лю-
ди», «Умная мобильность», «Умная жизнеде-
ятельность». Каждый из предложенных ин-
дексов «умного» города будет определяться
путём расчета средней геометрической стан-
дартизированных показателей 2006, 2011 и
2016 гг., включенных в его состав (3):

X = n
√

X1 · X2 · . . . · Xn, (3)

где n – число вариантов.
Результаты расчетов 6 индексов «умного»

города за выбранные периоды представлены
на рис. 12.

Умное
управление

Умная экономика

Умная жизне-
деятельность

Умная
мобильность

Умные люди

Умная среда

0,2

0,4

0,6

0,8

2006 2011 2016

Рисунок 12 – Индексы Беловского городского
округа по критериям «умного» города

за 2006, 2011 и 2016 гг.
Figure 12 – Indices of the Belovsky urban district

according to the criteria of a smart city
for 2006, 2011 and 2016.

Полученные результаты позволяют прий-
ти к выводу, что наиболее устойчивое раз-
витие Беловского городского округа по кри-
териям «Умная экономика», «Умное управле-
ние» и «Умные люди» было достигнуто в пе-
риод с 2006 до 2011 гг., поскольку осуществ-
лялся ряд комплексных мероприятий по ста-
билизации экономики, повышению качества
окружающей среды и качества жизни местно-
го населения. Также данный этап был ознаме-
нован качественной работой местных органов
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власти и мотивацией городского населения к
общественному участию в жизни городского
округа.

С 2011 г. по настоящее время наблюдает-
ся деградация окружающей среды, обуслов-
ленная экологическими проблемами и состо-
янием фондов жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также явное сокращение интел-
лектуального капитала Беловского городского
округа. Наибольшие успехи в развитии окру-
га на данный момент достигнуты только во
внедрении ИТ-технологий и навигационных
систем.

Заключение
По результатам группировки существую-

щих концептуальных подходов к определению
«умного» города, автором исследования были
выделены расхождения и недостатки, что при-
вело к необходимости систематизации знаний
о «умном» городе и формулировании уни-
версального определения. Так, автором бы-
ло предложено определение «умного» города
как сложной организационной системы для
развития человеческого потенциала в рамках
создания экологически, социально-экономи-
чески и информационно-технологически без-
опасной среды обитания.

Любая сложная организационная система
должна быть управляемой и прогнозируемой,
что делается возможным только при наличии
адекватных методик оценки реального состо-
яния. В рамках этого в работе был проведен
анализ преимуществ и недостатков существу-
ющих методик оценки города по критериям
«умного» города, таких как европейский рей-
тинг городов Европы, с населением до 500 тыс.
чел., методика оценки Научно-исследователь-
ского института технологий и связи, методика
Н. Н. Яроша, методика Н. С. Данакина.

Общим преимуществом всех рассмотрен-
ных методик является универсальность при-
менения для любого экономически развито-
го города с численностью от 100 до 600 тыс.
человек. В каждой методике определены кри-
терии, количественные и качественные пока-
затели основных сфер общественной жизни:
социальной, политической, экономической и
культурной – для оценки «умного» города.

Основным недостатком всех методик оцен-
ки «умного» города является трудоемкость

анализа, отсутствие статистической информа-
ции по городам России и универсальной еди-
ницы измерения, что усложняет расчет ко-
нечного результата и ранжировании городов
по предложенным показателям. Проанализи-
рованные методики не позволяют выявить
причинно-следственные связи «провалов» в
развитии города, определить тенденции раз-
вития и спрогнозировать развитие города по
критериям «умного» города. Тем самым воз-
растает необходимость пересмотра методики
оценки «умных» городов, которая позволила
бы выявить наиболее актуальные проблемы
развития города и выработать эффективные
методы их решения.

Автором была предложена интегральная
методика оценки городов по критериям «ум-
ного» города. В основе предложенной мето-
дики оценки лежат 6 критериев Европейской
системы ранжирования городов, оценка ко-
торых производилась по 63 показателям, ко-
торые статистически доступны в Российской
Федерации. По каждому критерию рассчиты-
вается интегральный индекс, позволяющий
обобщить необходимую информацию и при-
дать ей более наглядный характер. Так, были
рассчитаны 6 индексов «умного» города: «Ум-
ная экономика», «Умное управление», «Умная
среда», «Умные люди», «Умная мобильность»,
«Умная жизнедеятельность», – которые бы-
ли определены путём расчета средней геомет-
рической стандартизированных показателей
2006, 2011 и 2016 года.

Предложенная автором интегральная ме-
тодика оценки «умного» города позволяет
анализировать тенденции городского разви-
тия в ретроспективе и выявлять основные
проблемы по показателям развития. Внед-
рение интегрального индекса при анализе
показателей оценки «умного» города поз-
воляет значительно упростить и ускорить
процесс принятия решений по выявленным
«провалам».

Результаты, полученные в ходе апробации
предложенной автором методики, позволят
сравнивать города, различные по численно-
сти населения, выявлять «провалы» и факто-
ры, способствующие дифференциации горо-
дов по критериям «умного» города.
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DEVELOPMENT OF THE CITY ASSESSMENT TECHNIQUE
BY THE CRITERIA OF A “SMART” CITY

A.V. Antonova11a

aKemerovo State University

ABSTRACT:
Currently, the phrase “smart city” is applied to the essence of the city very often — this is the reaction
of society, which has realized the importance of the quality of urban capital, through the evaluation of
indicators of productivity, communication density, “mobility” and “flexibility” of the city. The pluralism
of approaches to definition of a “smart city” remains the main problem, why it is difficult to apply the
phrase “smart city” to the concept and characteristics of cities, which has led to the lack of an adequate
methodology for measuring the “smartness” of the city and, as a result, the impossibility of high-quality
and timely decision-making of city management.

The method of comparison and grouping is used to analyze approaches to the definition of a “smart”
city. As a result, the main shortcomings of approaches to the definition are identified and the author’s
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approach to the definition of a “smart” city as a complex organizational system for human development in
the framework of creating an environmentally, socio-economically and information-technologically safe
environment is formulated. Also, a comparative analysis of the advantages and disadvantages of existing
methods for evaluating the city according to the criteria of a “smart” city was conducted, as a result of which
the author proved the need to revise the methods, which will identify the most pressing problems of city
development and develop effective methods for solving them.

The author proposed and tested an integral approach to the assessment of a “smart” city, which allows
analyzing trends in urban development in retrospect. The proposed assessment methodology is based on 6
smart city criteria, which are evaluated based on 63 indicators that are statistically available in the Russian
Federation. The results obtained during the testing of the proposed methodology will allow comparing
cities with different populations, identifying “gaps” and factors that contribute to the differentiation of cities
according to the criteria of a “smart” city.

KEYWORDS: indices, criteria of a “smart” city, integral code, integral assessment technique.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАРОДИТЕЛЬСТВА В РОССИИ:
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ:
На фоне развития зарубежной демографии прародительства и внимания органов государствен-
ного управления к проблемам старшего поколения актуализируется вопрос совершенствования
информационно-аналитической базы решений, принимаемых в этой сфере. Цель исследования –
разработка и реализация методики оценки продолжительности прародительства в России на ос-
нове доступных и надежных информационно-статистических ресурсов. Нами предложены следу-
ющие методические подходы: дифференциация оценок прародительста для мужчин и женщин,
оценка возраста вступления в прародительство как суммы двух средних возрастов матерей (отцов)
при рождении ребенка – в текущем году и у предыдущего поколения женщин (мужчин), использо-
вание совокупности источников для оценки средних возрастов женщин и мужчин при рождении
первых детей. Результаты нашего исследования таковы:

1) за 2007–2016 гг. средняя по стране продолжительность прародительства бабушек выросла
с 26,7 до 28,8 лет, дедушек – с 9,5 до 13,4 лет;

2) продолжительность прародительства бабушек заметно выше аналогичного показателя у
дедушек;

3) увеличение продолжительности прародительства у дедушек происходит более быстрыми тем-
пами, с течением времени происходит сближение продолжительности прародительства бабушек и
дедушек.

Федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», реализа-
ция которого в нашей стране началась с 2019 г. и будет продолжаться до конца 2024 г., направ-
ленный на повышение продолжительности здоровой жизни, будет способствовать повышению
продолжительности и (здорового) прародительства. Решение заложенных в нем задач должно по-
влечь за собой и усиление тех эффектов, которые приносит вовлеченность прародителей в жизнь
своих внуков. Нами предложены возможности включения в уже предусмотренные федеральным
проектом мероприятия таких составляющих, которые бы одновременно «работали» на улучшение
качественных характеристик прародительства, на повышение интенсивности и активизацию пра-
родительского труда.
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Введение

Сегодня ученые, практики, представители
власти все чаще обращаются к проблемам
старшего поколения. Эти тенденции заметны
как в России, так и в зарубежных развитых
странах. Специалистами изучаются и разра-
батываются механизмы активизации старше-
го поколения и повышения их вовлеченности
в разные сферы – рынок труда, образование,
физическая культура, волонтерство, прароди-
тельство и т. д. Современное прародительство
все отчетливее приобретает черты социаль-
ного института. Оно может выполнять ре-
гулятивную, интегративную функции, функ-
цию социализации членов общества; прароди-
тельство имеет определенный набор социаль-
ныхнорм, статусов, ролей, системуценностей;
есть даже единичные случаи создания органи-
заций, в рамках которых происходит обуче-
ние прародителей (школы внуковедения, шко-
лы бабушек и дедушек и т. д.)3.

Внимание систем государственного управ-
ления различных стран к населению третьего
возраста также неслучайно – оно играет важ-
ную роль в политике, может способствовать
решению важнейших социальных и экономи-
ческих проблем общества. Одной из групп со-
циальных проблем, потенциал смягчения ко-
торых заложен в активизации старшего поко-
ления, является демографическая проблемати-
ка. В последнее десятилетие это привело да-
же к появлению в зарубежной науке специаль-
ного направления – демографии прародитель-
ства [1; 2]. Несмотря на ее относительную мо-
лодость, в этом направлении разработана це-
лая система показателей, которые использу-
ются для выявления тенденций развития фе-
номена прародительства в различных эконо-
мически развитых странах (табл. 1).

По мнению R. Margolis и A.M. Verdery, по-
казатель продолжительности прародительства
является наименее разработанным из числа
других показателей демографии прародитель-
ства. В то же время, он может быть наибо-
лее значим в случае рассмотрения, например,
вопросов, связанных с мультипоколенческими
эффектами и межпоколенческими трансфер-
тами [3]. Chapman с коллегами также обосно-

Таблица 1 – Ключевые показатели зарубежной демо-
графии прародительства

Table 1 – Key indicators of foreign demography of grand-
parenthood

Ученые Предлагаемые показатели
R. Margolis
и A.M. Ver-
dery [3]

Доля прародителей в населении; воз-
раст вступления в прародительство;
продолжительность прародительства;
число внуков.

T. Leopold
и J. Skopek

[4]

Возраст вступления в прародитель-
ство; демографическое наложение
роли прародителя с ролями родите-
ля, работника, ребенка; ожидаемая
продолжительность прародительской
стадии жизни.

R. Margolis
и L. Wright

[5]

Продолжительность здорового пра-
родительства; доля лет прародитель-
ства, в течении которых прародители
здоровы.

вывают необходимость изучения продолжи-
тельности общего периода жизни прародите-
лей и внуков влиянием этого показателя на
межпоколенческие трансферты [6] – вероят-
но, речь может идти о влиянии на само нали-
чие этих трансфертов, их содержание и фор-
мы. Эффекты, возникающие от взаимодей-
ствия между прародителями и внуками, также
зависят от продолжительности общего перио-
да их жизни.

Основные тенденции, влияющие на дина-
мику продолжительности прародительства –
снижение рождаемости, рост продолжитель-
ности жизни, снижение детской смертности –
все те тренды, которые традиционно характе-
ризуют процессы демографического перехода
и индустриализации. В свою очередь, каждая
из этих тенденций обусловлена целой систе-
мой факторов. Среди группы демографиче-
ских факторов исследователи выделяют воз-
раст вступления в брак, возраст матери и от-
ца при рождении детей, возраст вступления в
прародительство и т. д.

Проведенный нами анализ зарубежных ис-
следований, в которых изучалась продолжи-
тельность прародительства, позволил выде-
лить ряд методических подходов к ее оценке.

Один из них был реализован в уникаль-
ном по источникам информации исследо-
вании, которое было проведено в Финлян-
дии [6]. Продолжительность совместного пе-

3См., например:Mosgorzdrav.ru. Проект для дедушек и бабушек, которые помогают внукам делать уроки. URL:
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/school-program.html.
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риода жизни прародителей и внуков оцени-
валась авторами на основе записей церков-
ных книг Лютеранской церкви. В фокус ис-
следования попали люди, родившиеся между
1790 и 1959 годами, для которых были извест-
ны личности обеих бабушек и в большинстве
случаев дедушек. Для оценкипродолжительно-
сти прародительства использовались десяти-
летние интервалы годов рождений – так были
выделены возрастные когорты внуков.

На основе столь детальных источников
финские ученые рассчитывали целую сово-
купность показателей продолжительности
прародительства:

1) продолжительность прародительства с
точки зрения внуков – определялась как коли-
чество лет, которые внук делил с тем прароди-
телем, который прожил дольше;

2) продолжительность прародительства с
точки зрения прародителя – определялась как
количество лет, в течение которых у прароди-
теля был хотя бы один внук, пока сам прароди-
тель был жив;

3) число лет прародительства – сумма всех
годов, в течение которых бабушка была жива
и имела по крайней мере одного внука, неза-
висимо от того, сколько внуков были живы в
то время (например, год, в котором у бабуш-
ки были живы два внука, считался только как
один год прародительства);

4) кумулятивное число лет прародитель-
ства – суммарная продолжительность праро-
дительства с учетом всех внуков (год, в кото-
ром была два внука, считался как два года).

Финское исследование является единствен-
ным в своем роде примером оценки динами-
ки показателей продолжительности прароди-
тельства, сделанной по данным текущего уче-
та населения. Другие исследователи прароди-
тельства предлагают использовать данные вы-
борочных обследований населения и агреги-
рованные статистические данные. В них ис-
пользуются следующие методики оценки про-
должительности прародительства:

1) разница между ожидаемой продолжи-
тельностью жизни и возрастом начала праро-
дительства. Такая методика была реализована
на примере 25 стран (24 европейские и США)
[4] на данных четырех различных социологи-
ческих панелей, проведенных в этих странах

в разные годы периода с 2001 по 2010 гг. Для
оценки продолжительности прародительства
в каждой стране из показателей ВОЗ за 2000 г.
о продолжительности жизни вычитался меди-
анный показатель возраста прародителя при
появлении у него первого внука. Основное
ограничение такого подхода связано с тем, что
ожидаемая продолжительность жизни в оцен-
ках ВОЗ считается по всему населению, а не
только по той его части, для которой опреде-
ляется возраст начала прародительства;

2) оценка для условных когорт ожидаемой
продолжительности прародительства по дан-
ным одного временного среза и данным о про-
должительности здоровой жизни [5; 7; 8]. Так,
используя метод Салливана, предполагающий
расчет числа лет пребывания в определенном
состоянии на основе таблиц смертности, в Ка-
наде была оценена динамика продолжитель-
ности прародительства за 26-летний период
(с 1985 по 2011 гг.) [7], в Америке – продол-
жительность оставшихся лет биологического
и приемного прародительства для населения в
возрасте старше 35 лет [8]. Понимая продол-
жительность здорового прародительства как
число лет, в течении которых гипотетическая
когорта населения могла бы прожить, если бы
входящие в нее индивиды на протяжении все-
го расчетного периода сохраняли те же стату-
сы здоровья и прародительства, которые у них
были в базовый год, в Канаде иСШАбыла оце-
нена динамика этого показателя за 18 (США)
и 26 (Канада) лет [5] ;

3) оценка с помощью методов микромо-
делирования (microsimulation). Данный метод
предполагает расчет продолжительности пра-
родительства на основе оценки вероятности
различных связанных с ним демографических
событий (деторождение, брак, развод, пов-
торный брак и смерть) [3]. На основе модели-
рования изучалась, например, продолжитель-
ность прародительства в США для когорт на-
селения, родившихся в 1880–1960 гг., в этом
же исследовании проводился анализ конвер-
генции продолжительности прародительства
в различных гендерных и расовых группах.

В России, несмотря на чрезвычайную акту-
альность и востребованность, масштабные де-
мографо-статистические обследованияпраро-
дительства не проводятся. Вместе с тем, ре-
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зультаты таких обследований могли бы суще-
ственно усилить информационно-аналитиче-
скую базу принимаемых в сфере демографии
решений – тех усилий государства, которые
направлены на стимулирование рождаемости,
поддержку семьи, улучшение качества жизни
старшего поколения. Учитывая это, целью на-
шего исследования является разработка и ре-
ализация методики оценки продолжительно-
сти прародительства в России на основе до-
ступных и надежных информационно-стати-
стических ресурсов.

Методические вопросы исследования
Российская официальная статистика не

располагает данными о продолжительности
прародительства – такого рода информация
не собирается ни в процессе текущего учета
населения, ни в ходе специализированных вы-
борочных статистических наблюдений. Учи-
тывая это обстоятельство, нами была разрабо-
тана собственная методика получения оценок
продолжительности прародительства в Рос-
сии. Отметим ее основные особенности.

1. Дифференцированные оценки продол-
жительности прародительства для мужчин
и женщин. Действительно, в России историче-
ски наблюдается существенная разница в про-
должительности жизни этих групп населения.
Начиная с 2005 г., эта разница сокращается,
однако до сих пор составляет более 10 лет
(рис. 1). Очевидно, что обобщенные оценки
продолжительности прародительства для все-
го населения будут довольно условными и до-
статочно грубыми.

2006 2008 2010 2012 2014 2016 201810

11

12

13

Рисунок 1 – Разница в ожидаемой
продолжительности жизни мужчин и женщин в
России (рассчитано и построено по Российскому

статистическому ежегоднику)4
Figure 1 – Difference in life expectancy of men and

women in Russia (calculated and constructed according
to the Russian Statistical Yearbook)

2. Методический подход к оценке продол-
жительности прародительства на основе со-
поставления ожидаемой продолжительности
жизни и возраста вступления в прародитель-
ства (1):
продолжи-
тельность
прароди-
тельства

=

ожидаемая
продолжи-
тельность
жизни

–

возраст
вступления
в прароди-
тельство

(1)

Выбор именно этого подхода был обуслов-
лен имеющимися в отечественной демографи-
ческой статистике источниками данных.

Предлагаемый к использованию в разра-
батываемом методическом подходе показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни –
стандартный демографический показатель,
аккумулируемый отечественной статистикой
на регулярной основе и ежегодно публикуе-
мый в официальных сборниках Росстата4.

3. Оценка возраста вступления в прароди-
тельство женщин как суммы двух показателей:
среднего возраста матери при рождении у нее
первого ребенка – в текущем году и у предыду-
щего поколения женщин (2):

возраст
вступления
в прароди-
тельство
женщин

=

средний
возраст

матери при
рождении
первого
ребенка в
текущем

году

+

средний
возраст ма-
тери при
рождении
первого ре-
бенка у пре-
дыдущего
поколения
женщин

(2)

К примеру, в 2016 г. средний возраст ма-
тери при рождении первого ребенка соста-
вил 25,64 года. Аналогичный показатель для
предыдущего поколения матерей (поколение
1990 г.: 2016 – 25,64 = 1990,36 ≈ 1990) состав-
лял 22,65 лет5. Соответственно, в 2016 г. рос-
сийские женщины становились бабушками в
среднем в 25,64 + 22,65 = 48,29 лет.

4. Использование совокупности следую-
щих источников информации для оценки
средних возрастов матери при рождении пер-
вого ребенка:

- коллекция статистических данных, акку-
мулируемых Институтом демографии Наци-

4Российский статистический ежегодник 2019 (Приложение). Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/do
cument/13396.

5Коллекция показателей из Ежегодного демографического доклада «Население России». URL: http://www.de
moscope.ru/weekly/edd/edd_tab.php.

145



O.M. Shubat, A.P. Bagirova MANAGEMENT ISSUES · 2020 · No. 6 (67)

онального исследовательского университета
«Высшая школа экономики». Данные о сред-
нем возрасте матери при рождении первого
ребенка на данном ресурсе получены на осно-
ве информации ежегодно публикуемого демо-
графического доклада «Население России»5.
Оценки, представленные в данномдокладе, ба-
зируются на официальных данных Федераль-
ной службы государственной статистики, ми-
нистерств и ведомств Российской Федерации,
международных организаций и национальных
статистических служб зарубежных стран, соб-
ственных расчетных показателях, полученных
с использованием этих данных, результатах
специальных выборочных исследований, ма-
териалах научных публикаций. На сегодняш-
ний деньна данномресурсе представленыдан-
ные до 2016 г. включительно;

– база статистических данных The Human
Fertility Database – совместный проект Инсти-
тута демографических исследований им. Мак-
са Планка (г. Росток, Германия) и Венского
института демографии (г. Вена, Австрия). По
Российской Федерации в базе представлены
оценки среднего возраста матери при рожде-
нии первого ребенка до 2014 г. включительно6;

– итоги выборочного обследования репро-
дуктивных планов населения, проводимых
Росстатом в 2012 и 2017 гг.7 Данные о сред-
нем возрасте матери при рождении первого
ребенка на данном ресурсе представлены в
сгруппированном виде – по пятилетним пери-
одам. В силу этого оценки возраста вступления
в прародительство у женщин, полученные на
основе таких данных, очевидно, будут харак-
теризоваться невысоким уровнем точности.
Тем не менее, такие оценки можно использо-
вать для верификации оценок, полученных на
основе более точных статистических данных.

5. Оценка возраста вступления в прароди-
тельство мужчин как суммы двух показателей:
среднего возраста отца при рождении перво-
го ребенка – в текущем году и у предыдущего
поколения отцов (3).

Здесь следует отметить, что отечественная
статистика не располагает данными о воз-
расте, когда среднестатистический мужчина

возраст
вступления
в прароди-
тельство
мужчин

=

средний
возраст
отца при
рождении
первого
ребенка в
текущем

году

+

средний
возраст
отца при
рождении
первого
ребенка у

предыдуще-
го поколе-
ния отцов

(3)

впервые становится отцом. Этот показатель,
на наш взгляд, может быть получен на основе
данных о среднем возрасте матери при рож-
дении первого ребенка и среднем возрасте
вступления в брак мужчин и женщин (4), (5):

средний
возраст
отца при
рождении
первого
ребенка

=

средний
возраст

матери при
рождении
первого
ребенка

+

разница в
возрасте

между муж-
чиной и жен-
щиной в се-
мейной паре

(4)

разница в
возрасте

между муж-
чиной и жен-
щиной в се-
мейной паре

=

средний
возраст ре-
гистрации
брака у
мужчин

–

средний
возраст ре-
гистрации
брака у
женщин

(5)

6. Использование совокупности следую-
щих источников информации для оценки
средних возрастов отцов при рождении пер-
вого ребенка:

– коллекция статистических данных, акку-
мулируемых Институтом демографии Наци-
онального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»5. На сегодняш-
ний деньна данномресурсе представленыдан-
ные до 2016 г. включительно;

– итоги выборочного обследования репро-
дуктивных планов населения, проводимых
Росстатом в 2012 и 2017 гг.7 Как и в случае с
возрастом рождения первого ребенка, данные
о среднем возрасте вступления в брак на дан-
ном ресурсе представлены в сгруппирован-
ном виде – по пятилетним периодам. В силу
этого, оценки, полученные на основе таких
данных, очевидно, будут характеризоваться
невысоким уровнем точности.

6The Human Fertility Database. URL: https://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php.
7Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения (РПН-2017). URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc

/new_site/RPN17/index.html.
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Таблица 2 – Исходные и расчетные показатели для оценки возраста вступления в прародительство и его продол-
жительности8

Table 2 – Initial and calculated indicators for assessing the age of entry into grandparenthood and its duration

Год Средний возраст
вступления в брак, лет

Разница в
возрасте

вступления

Средний возраст при
рождении первого

ребенка, лет

Средняя ожидаемая
продолжительность

жизни, лет
женщины мужчины в брак, лет* матери отца* женщины мужчины

1980 24,20 26,10 1,90 22,99 24,89 73,00 61,45
1981 24,40 26,40 2,00 23,01 25,01 73,09 61,53
1982 24,40 26,40 2,00 23,00 25,00 73,47 61,99
1983 24,40 26,40 2,00 22,96 24,96 73,63 62,27
1984 24,40 26,40 2,00 22,92 24,92 73,31 62,00
1985 24,50 26,50 2,00 22,92 24,92 73,32 62,31
1986 24,80 26,90 2,10 22,95 25,05 73,99 63,83
1987 24,90 27,00 2,10 22,92 25,02 74,55 64,91
1988 24,80 26,90 2,10 22,90 25,00 74,43 64,80
1989 24,50 26,50 2,00 22,78 24,78 74,47 64,21
1990 24,10 26,20 2,10 22,65 24,75 74,30 63,73
2007 26,30 29,00 2,70 24,34 27,04 74,02 61,46
2008 26,50 29,20 2,70 24,41 27,11 74,28 61,92
2009 26,60 29,30 2,70 24,61 27,31 74,79 62,87
2010 26,92 29,52 2,61 24,81 27,41 74,88 63,09
2011 27,23 29,74 2,51 24,96 27,47 75,61 64,04
2012 27,37 29,87 2,50 25,01 27,51 75,86 64,56
2013 27,51 30,01 2,50 25,20 27,70 76,30 65,13
2014 27,64 30,15 2,51 25,31 27,82 76,47 65,29
2015 27,58 30,07 2,49 25,46 27,95 76,71 65,92
2016 27,66 30,12 2,46 25,64 28,10 77,06 66,50

* расчетные показатели

Безусловно, следует отметить, что предло-
женные методические подходы к оценке про-
должительности прародительства не позволя-
ют с высокой степенью точности оценить дан-
ный показатель. Тем не менее, в отсутствии
официальных статистических данных о воз-
расте вступления в прародительство у муж-
чин и женщин предложенные подходы, на
наш взгляд, все же позволяют получить первое
представление о продолжительности праро-
дительства, а также его динамике в России.

Учитывая имеющиеся информационные
ресурсы для получения оценок, мы провели
анализ продолжительности прародительства
у мужчин и женщин за десятилетний пери-
од – с 2007 по 2016 гг. Для верификации вы-
явленных тенденций мыиспользовали данные
выборочного обследования репродуктивных
планов населения, где временной период за-
канчивался 2017 г.

Результаты исследования

На основе предложенной нами методи-
ки были получены оценки среднего возрас-
та вступления в прародительство, а также его
продолжительности – отдельно для мужчин и
женщин. В таблице 2 представлены статисти-
ческие данные, аккумулированные для получе-
ния таких оценок.

Прежде всего, проведенный анализ пока-
зал, что в течение изучаемого периода проис-
ходило увеличение среднего возраста вступле-
ния в прародительство. Такой рост наблюдал-
ся и у мужчин, и у женщин и проходил при-
близительно с равной скоростью – в среднем
0,25% и 0,23% в год соответственно (рис. 2).

Полученные результаты вполне соотносят-
ся с теми тенденциями, которые складывают-
ся в российском обществе в сфере семьии бра-
ка – со временем происходит увеличение воз-

8Составлено на основе: Российский статистический ежегодник 2019 (Приложение). Росстат. URL: https://ross
tat.gov.ru/folder/210/document/13396; Коллекция показателей из Ежегодного демографического доклада «Населе-
ние России». URL: http://www.demoscope.ru/weekly/edd/edd_tab.php.
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Таблица 3 – Изменение средней ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении

Table 3 – Change in average life expectancy at birth

Год Изменение средней
ожидаемой продол-
жительности жиз-
ни,% в год (годовой
прирост показателя)

Превышение годо-
вого прироста ожи-
даемой продолжи-
тельности жизни

мужчинотноситель-
мужчины женщины но женщин, раз

2008 0,75 0,35 2,13
2009 1,53 0,69 2,23
2010 0,35 0,12 2,91
2011 1,51 0,97 1,55
2012 0,81 0,34 2,41
2013 0,88 0,58 1,52
2014 0,25 0,22 1,10
2015 0,96 0,31 3,07
2016 0,88 0,46 1,93

2008 2010 2012 2014 2016
47

49

51

53

дедушки бабушки

Рисунок 2 – Средний возраст вступления
в прародительство, лет

Figure 2 – Average age of entry into parenthood, years
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Рисунок 3 – Продолжительность прародительства
бабушек, лет

Figure 3 – Duration of grandmotherhood, years
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Рисунок 4 – Продолжительность прародительства
дедушек, лет

Figure 4 – Duration of grandfatherhood, years

раста вступления в брак, а также протогене-
тического интервала7. При этом, как и ожида-
лось, средний возраст вступления в прароди-
тельство мужчин оказался заметно выше ана-
логичного показателя у женщин, что объяс-
няется традиционно более поздним возрастом
вступления мужчин в брак (табл. 3).

На основе полученных данных нами бы-
ла оценена продолжительность прародитель-
ства – отдельно для мужчин и женщин (рис. 3
и 4). Здесь, на наш взгляд, можно отметить три
наиболее существенные закономерности.

Во-первых, наблюдается увеличение это-
го показателя. Так, за десятилетний период
(2007–2016 гг.) средняя по стране продолжи-
тельность прародительства бабушек выросла
с 26,7 до 28,8 лет, дедушек – с 9,5 до 13,4 лет.

Во-вторых, продолжительность прароди-
тельства бабушек заметно выше (более чем
в 2 раза) аналогичного показателя у деду-
шек. В различные годы эта разница составляла
от 15,4 лет (в 2016 г.) до 17,2 лет (в 2007 г.). Важ-
нейшимифакторами, определяющимиразрыв
в данных показателях, являются существен-
ная разница в ожидаемой продолжительно-
сти жизни (см. табл. 2), а также более позд-
нее вступление в прародительство российских
мужчин.

В-третьих, увеличение продолжительности
прародительства у дедушек происходит более
быстрыми темпами. Если для бабушек сред-
негодовой прирост этого показателя составил
0,83%, то для дедушек – 3,86%. Таким обра-
зом, с течением времени происходит сближе-
ние продолжительности прародительства ба-
бушек и дедушек.

На наш взгляд, такая закономерность мо-
жет быть объяснена, прежде всего, более за-
метной позитивной динамикой ожидаемой
продолжительности жизни мужчин. В табли-
це 3 представленырасчетные данныео ежегод-
ном изменении этого показателя в стране. Как
видно, ожидаемая продолжительность жизни
и мужчин, и женщин ежегодно увеличивает-
ся. Однако скорость ее роста в течение всего
рассматриваемого периода у мужчин была за-
метнее и превышала аналогичный показатель
у женщин в 1,10 – 3,07 раза.

Для верификации полученных оценок про-
должительности прародительства были ис-
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пользованы альтернативные источники ин-
формации – данные Федерального статисти-
ческого наблюдения о репродуктивных планах
населения7. Как отмечалось ранее, итоги этого
обследованияРосстата представленыв агреги-
рованном виде и потому получаемые на их ос-
нове оценки будут менее точными. Тем не ме-
нее, такие данныепозволяют внекоторомпри-
ближении оценить продолжительность праро-
дительства.

На рис. 5 представлена динамика этого по-
казателя отдельно для бабушек и дедушек. Для
последних тенденция увеличения продолжи-
тельности прародительства в последние годы
не вызывает сомнения. В отношении бабушек,
на наш взгляд, также можно утверждать, что
тенденция роста прослеживается, несмотря на
достаточно высокую волатильность данных.

Дискуссионные вопросы исследования
Полученные нами результаты подтвержда-

ют тот тренд, который фиксируется и за-
рубежными демографами прародительства –
они свидетельствуют об увеличении продол-
жительности российского прародительства в
динамике за последние 10 лет. Это означает,
что на выполнение функций социального ин-
ститута прародительства у сегодняшних бабу-
шек и дедушек появляется времени больше,

бабушки

2008 2010 2012 2014 201630

31

32

дедушки

2008 2010 2012 2014 2016
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14
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Рисунок 5 – Изменение продолжительности
прародительства, оцененное по данным

Федерального статистического наблюдения
репродуктивных планов населения в 2017 г.

Figure 5 – Change in the duration of grandparenthood,
estimated according to the Federal Statistical Survey
of the reproductive plans of the population in 2017

нежели еще 10 лет назад. Это может положи-
тельно сказываться на качестве и объеме вы-
полняемых функций – как социальным инсти-
тутом в целом, так и отдельными прародите-
лями. В свою очередь, такая ситуация ведет
к увеличению тех положительных эффектов и
межпоколенческих трансфертов, которые воз-
никают при активном участии прародителей в
жизни внуков – причем как для прародителей,
так и для внуков (эти эффекты активно изуча-
ются зарубежными исследователями [9–17]).

Однако, рост продолжительности прароди-
тельства, зафиксированный в результате на-
ших расчетов, не всегда может означать повы-
шение его интенсивности. Поскольку праро-
дительство предполагает взаимодействие лю-
дей старшего поколения со своими внуками,
полноценная реализация содержания праро-
дительства возможна преимущественно до тех
пор, пока бабушки и дедушки сохраняют опре-
деленный уровень физического состояния и
психологического благополучия. В этой свя-
зи важно прежде всего говорить о необхо-
димости увеличения продолжительности здо-
рового прародительства, при котором праро-
дитель имеет физический и психологический
статусы, достаточные для поддержания взаи-
моотношений со своими внуками. Федераль-
ный проект «Старшее поколение», реализа-
ция которого в нашей стране началась с 2019 г.
и будет продолжаться до конца 2024 г., на-
правленный на повышение продолжительно-
сти здоровой жизни, будет способствовать по-
вышению продолжительности и прародитель-
ства, и здорового прародительства. Решение
заложенных в нем задач предполагает улучше-
ние условий жизнедеятельности пожилых лю-
дей, повышение качества их жизни, расшире-
ние их возможностей вести активный образ
жизни, что должно повлечь за собой и усиле-
ние тех эффектов, которые приносит вовле-
ченность прародителей в жизнь своих внуков.

Так, например, задачей федерального про-
екта выступает разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения,
предполагающая увеличение периода актив-
ного долголетия и продолжительности здо-
ровой жизни. Отметим, что под термином
«активное долголетие» ВОЗ понимает про-
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цесс оптимизации возможностей в области
здоровья, участия в общественной жизни и
безопасности в целях поддержания качества
жизни стареющего населения [18]. Эксперты
Высшейшколы экономики, разрабатывающие
Концепцию политики активного долголетия
в России, делают акцент на вовлеченности в
эти процессы непосредственно старшего по-
коления. С точки зрения российских специ-
алистов, активное долголетие – это состоя-
ние социального, экономического, физическо-
го и психологического благополучия граждан
старшего поколения, которое обеспечивает
им возможность для удовлетворения потреб-
ностей, включение в различные сферы жизни
общества и достигается при их активном уча-
стии [19].

Федеральным проектом «Старшее поколе-
ние» для увеличения периода активного дол-
голетия предусмотрены мероприятия9:

1) медицинские: совершенствование ка-
лендаря профилактических прививок по эпи-
демиологическим показаниям, расширение
программ профилактических осмотров и дис-
пансеризаций;

2) информационные: создание телевизион-
ных и радиопрограмм, телевизионных доку-
ментальных фильмов, Интернет-сайтов, на-
правленных на поддержку и повышение каче-
ства жизни граждан старшего поколения; пе-
риодических печатных изданий, реализовав-
ших проекты, направленные на поддержку и
повышение качества жизни граждан старшего
поколения;

3) социальные: увеличение количества
граждан старшего поколения, занимающих-
ся физической культурой и спортом, прошед-
ших переподготовку и подготовку на специ-
ально организованных курсах; реализация ре-
гиональных программ, направленных на по-
лучение образования (обучения), поддержку
физической активности пожилых людей. От-

мечается, что такие мероприятия будут спо-
собствовать переходу пожилых людей на по-
зитивные, активные и ориентированные на
развитие позиции.

Отметим, что здоровье, безопасность, ак-
тивная жизненная позиция людей старшего
возраста могут являться детерминантами ши-
роты и интенсивности их вовлеченности в
процессы реализации функций прародитель-
ства (прародительского труда [20]). Все эти па-
раметры могут рассматриваться как характе-
ристики потенциала субъектов прародитель-
ского труда. Действительно, как показыва-
ют данные наших предыдущих исследований
[21], женщины старшего возраста, вовлечен-
ные в выполнение функций прародительско-
го труда, более высоко оценивают свое здо-
ровье, проявляют гораздо большую социаль-
ную активность в различных сферах жизни (в
частности, они чаще ходят в кино, театр, ка-
фе/рестораны, на спортивные мероприятия),
нежели те, кто в него не вовлечен.

Федеральным проектом «Старшее поколе-
ние» предусмотрена и организация меропри-
ятий по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образо-
ванию лиц предпенсионного возраста. Фор-
мулировка этой задачи, на наш взгляд, может
быть расширена путем включения в виды обу-
чения программ, направленных на освоение
компетенций прародительского труда. Сего-
дняшний разрыв поколений столь велик, что
прародители не всегда могут понимать сво-
их внуков. Разработка специальных программ,
направленных на приобретение обучающими-
ся знаний, умений, навыков, которые сокра-
тят этот разрыв, стимулирование людей стар-
шего поколения, имеющих внуков, к обуче-
нию на таких программах, позволят снизить
число нежелательных эффектов межпоколен-
ного взаимодействия, улучшить его качество и
получить от него исключительно положитель-

9Паспорт федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения „Старшее поколение“» (утв. президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/3.

10Mosgorzdrav.ru. Проект для дедушек и бабушек, которые помогают внукам делать уроки. URL: https://mosgor
zdrav.ru/ru-RU/school-program.html; Швецов И. Школа эффективных бабушек при Университете для пожилых
людей общества «Знание». ГТРК «Вятка». URL: https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/18570-shkola-effektivnyh-
babushek-pri-universitete-dlya-pozhilyh-lyudey-obschestva-znanie.html; Школа для Пап и Мам. Программа для
Бабушек и дедушек. URL: https://www.mamapapa.ru/service/programma-dlya-babushek-i-dedushek/; Культура.рф.
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ные результаты. Единичные примеры подоб-
ных практик в нашей стране уже существу-
ют10, этот опыт и мог бы стать основой для
разработки и реализации аналогичных про-
грамм на государственном уровне.

Еще одно возможное направление совер-
шенствования системы государственного уп-
равления анализируемыми процессами – это
повышение качества информационно-анали-
тического обеспечения принимаемых в этой
области решений. К сожалению, в нашей
стране не проводятся специально организо-
ванные статистические обследования старше-
го поколения, до недавнего времени в России
не рассчитывался индекс активного долголе-
тия (соответствующая методика была утвер-
ждена лишь в октябре 2019 г.11), одной из со-
ставляющих которого является вовлеченность
людей старшего поколения в заботу о детях и
внуках.

Заключение

В процессе нашего исследования была раз-
работана методика оценки продолжительно-
сти прародительства в России. Она базирует-
ся на ряде методических подходов, позволя-
ющих в первом приближении оценить воз-
раст вступления в прародительство, а также
его продолжительность отдельно для мужчин
и женщин. Апробация разработанной методи-
ки позволила сделать вывод об изменении воз-
раста вступления в прароительство – с течени-
ем времени эти показатели растут, с каждым
годом российские бабушки и дедушки стано-

вятся старше. Вместе с тем, результаты анализа
показали и увеличение периода прародитель-
ства у женщин и мужчин. Причем у последних
такой рост происходит гораздо более заметно,
что приводит к некоторому сближению иссле-
дуемых показателей.

Безусловно, что разработанная методика
может совершенствоваться по мере появле-
ния новых доступных источников данных о
старшем поколении в России. Организация
специальных выборочных обследований пра-
родителства, а также увеличение числа пока-
зателей текущего статистического учета этой
группы населения может способствовать бо-
лее эффективному решению демографических
проблем страны, реализации поставленных в
национальных проектах стратегических це-
лей и задач.

Действительно, в качестве одной из «силь-
ных сторон» российского старшего поколе-
ния исследователи отмечают тесные семейные
связи [22]. Это дает основания утверждать, что
зафиксированное нами увеличение продол-
жительности прародительства при существу-
ющей государственной политике приведет к
увеличению продолжительности и здорового
прародительства. Это, в свою очередь, позво-
литполучить все те эффекты, которые возмож-
ны при интенсивной вовлеченности бабушек
и дедушек в жизнь своих внуков. Результатом
активизации этого взаимодействия при расту-
щем потенциале субъектов прародительского
труда должен стать рост социального благопо-
лучия всех поколений российских семей.
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DURATION OF GRANDPARENTHOOD IN RUSSIA:
STATISTICAL ASSESSMENTS AND MANAGEMENT CAPABILITIES

IN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL PROJECT “DEMOGRAPHY”
O.M. Shubat12a, A.P. Bagirova13a

aUral Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin

ABSTRACT:
Against the background of the development of foreign demography of grandparenthood and the attention
of public administration bodies to the problems of the elderly generation, the issue of improving the in-
formation and analytical base of decisions taken in this area is being updated. The aim of the study is to
develop and implement a methodology for estimating the duration of grandparenthood in Russia based
on available and reliable information and statistical resources. We propose the following methodological
approaches: differentiation grandparenthood estimates for men and women, the estimation of the age of
entry into grandparenthood as the sum of the two average ages of mothers (fathers) at the birth of a child in
the current year and the previous generation of women (men), using a combination of sources to estimate
the average ages of women and men at the birth of the first child. The results of our research are as follows:

1) in 2007–2016 the average duration of grandmotherhood grew from 26.7 to 28.8, grandfatherhood –
from 9.5 to 13.4 years;

2) duration of grandmotherhood is significantly higher than that of grandfathers’;
3) the increase in the duration of grandfatherhood occurs at a faster pace, with the passage of time there

is a convergence of the duration of grandparenthood.
The Federal project “Senior citizens” of the national project “Demography”, whose implementation in

our country began in 2019 and will continue until the end of 2024, aimed at increasing the healthy life
expectancy, will increase the duration of (healthy) grandparenthood. The solution of the tasks involved
should also lead to an increase in the effects of the grandparents’ involvement in the lives of their grand-
children.We have suggested the possibility of including in themeasures already provided for by the Federal
project such components that would simultaneously “work” to improve the quality characteristics of grand-
parenthood, to intensify and energize of grandparental labor.

FUNDING: The reported study was funded by RFBR, project number 20-011-00280.

KEYWORDS: grandparenhood, duration of grandparenhood, grandmothers, grandfathers, demography of
grandparenhood, elderly generation, national project.

FOR CITATION: Shubat O.M., Bagirova A.P. (2020). Duration of progenitorship in Russia: statistical assess-
ments and management capabilities in the framework of the national project “Demography”, Management
Issues, no. 6, pp. 142–155.

REFERENCES

1. Arpino B., Guma J., Julia A. (2018). Family his-
tories and the demography of grandparenthood, De-
mographic research, no. 39, pp.  1105–1150.

2. Margolis R., Arpino B. (2019). The demogra-
phy of grandparenthood in 16 European countries
and two North American countries. In: Timonen V.
(ed.) Grandparenting practices around the world:

Reshaping family. Bristol, Bristol University Press,
Policy Press, pp. 23–41.

3. Margolis R., Verdery A.M. (2019). A Cohort
Perspective on the Demography of Grandparent-
hood: Past, Present, and Future Changes in Race and
Sex Disparities in the United States, Demography,

12RSCI AuthorID: 616590, ORCID: 0000-0002-0929-8144, ScopusID: 55361508300, ResearcherID: M-7443-2013
13RSCI AuthorID: 511263, ORCID: 0000-0001-5653-4093, ScopusID: 55361822000, ResearcherID: M-7440-2013

153



O.M. Shubat, A.P. Bagirova MANAGEMENT ISSUES · 2020 · No. 6 (67)

vol. 56, no. 4, pp. 1495–1518. DOI: 10.1007/s13524-
019-00795-1.

4. Leopold T., Skopek J. (2015). The Demogra-
phy of Grandparenthood: An International Profile,
Social Forces, no. 94 (2), pp. 801–832. DOI: 10.1093/
sf/sov066.

5. Margolis R., Wright L. (2017). Healthy grand-
parenthood: How long is it, and how has it changed?
Demography, no. 54, pp. 2073–2019.

6. Chapman S.N., Lahdenperä M., Pettay J.E.,
Lummaa V. (2017). Changes in Length of Grandpar-
enthood in Finland 1790–1959, Finnish Yearbook of
Population Research, no. 52, pp. 3–13. DOI: 10.239
79/fypr.65346.

7. Margolis R. (2016). The changing demography
of grandparenthood, Journal of Marriage and Fam-
ily, no. 78, pp. 610–622.

8. Yahirun J.J., Park S.S., Seltzer J.A. (2018). Step-
grandparenthood in the United States, Journals of
Gerontology, Series B: Psychological Sciences & Social
Sciences, no. 73, pp. 1055–1065.

9. Hilbrand S., Coall D.A., Gerstorf D., Her-
twig R. (2017). Caregiving within and beyond the
family is associated with lowermortality for the care-
giver: a prospective study, Evolution and Human Be-
havior, no. 38 (3), pp. 397-403. DOI: 10.1016/j.evol
humbehav.2016.11.010.

10. DanielsbascaM., Tanskanen A.O. (2016). The
association between grandparental investment and
grandparents’ happiness in Finland, Personal Rela-
tionships, no. 23 (4), pp. 787–800. DOI: 10.1111/pe
re.12160.

11. Del Boca D., Piazzalunga D., Pronzato C.
(2018). The role of grandparenting in early child-
care and child outcomes, Review of Economics of the
Household, no. 16 (2), pp. 477–512. DOI: 10.1007/s1
1150-017-9379-8.

12. Attar-Schwartz S., Buchanan A. (2018).
Grandparenting and adolescent well-being: evi-
dence from the UK and Israel, Contemporary Social
Science, no. 13 (2), pp. 219–231. DOI: 10.1080/2158
2041.2018.1465200.

13. Silverstein M., Long J. D. (1998). Trajecto-
ries of grandparents’ perceived solidarity with adult
grandchildren: A growth curve analysis over 23
years, Journal of Marriage and the Family, no. 60 (4),
pp. 912–923. DOI: 10.2307/353634.

14. Chapman S.N., Pettay J.E., Lahdenperä M.,
Lummaa V.C. (2018). Grandmotherhood across the

demographic transition, PLoS ONE, no. 13 (7),
e0200963. DOI: 10.1371/journal.pone.0200963.

15. Coall D.A., Hertwig R. (2010). Grandparental
investment: Past, present and future, Behavioral and
Brain Sciences, no. 33 (1), pp. 1–19. DOI: 10.1017/
S0140525X09991105.

16. Kim H.-J., Kang H., Johnson-Motoyama M.
(2017). The psychological well-being of grandpar-
ents who provide supplementary grandchild care: a
systematic review, Journal of Family Studies, no. 23
(1), pp. 118–141. DOI: 10.1080/13229400.2016.11
94306.

17. Sear R., Coall D.A. (2011). How much does
family matter? Cooperative breeding and the demo-
graphic transition, Population and development re-
view, no. 37 (1), pp. 81–112. DOI: 10.1111/j.1728-
4457.2011.00379.x.

18. Active ageing: A policy Framework. Geneva,
World Health Organization. URL: http://whqlibdo
c.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
(accessed 17.10.2020).

19. Ovcharova L.N., Morozova M.A., Sinyavska-
ya O.V. (eds.). (2020). The concept of the policy of
active aging: a scientific and methodological report
to the XXI April international scientific and practi-
cal conference on the problems of economic and so-
cial development. Moscow, Ed. House of the Higher
School of Economics. URL: https://conf.hse.ru/
mirror/pubs/share/360906541.pdf (accessed
17.10.2020).

20. Bagirova A.P., Yuzhakova E.V. (2020). An-
cestor labor as a mechanism of intergenerational
transfer of social capital. In: XXII Ural sociologi-
cal readings. National projects and socio-economic
development of the Ural region. Proceedings of the
Russian scientific and practical conference. Ekater-
inburg, Publishing house of the Ural University,
pp. 359–364.

21. Shubat O., Bagirova A. (2020). Russian
Grandparenting: Demographic and Statistical Mod-
elling Experience, Communications of the ECMS,
no. 34 (1), pp. 78–83. DOI: 10.7148/2020.

22. Sinyavskaya O. (2015). Active Ageing in Rus-
sia: Presentation on the North-East Asian Forum
on Population Ageing, November 6-7, 2015, Tokyo,
Japan. URL: https://www.unescap.org/sites/defaul
t/files/Session2_Ms.OxanaSinyavskaya_Russia.pdf
(accessed 17.10.2020).

154



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2020 · № 6 (67) О.М. Шубат, А.П. Багирова

AUTHORS’ INFORMATION:
Oksana M. Shubat – Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor; Ural Federal University named

after the first President of Russia B.N. Yeltsin (19, Mira St., Ekaterinburg, 620002, Russia); o.m.shubat@
urfu.ru.

Anna P. Bagirova – Advanced Doctor in Economic Sciences, Full Professor; Ural Federal Univer-
sity named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (19, Mira St., Ekaterinburg, 620002, Russia);
a.p.bagirova@urfu.ru.

155



MANAGEMENT ISSUES · 2020 · No. 6 (67)

DOI: 10.22394/2304-3369-2020-6-156-168 ВАК: 08.00.05
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АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются вопросы стратегического планирования пространственного развития
города с точки зрения его функционирования в качестве межрегионального торгово-транспорт-
ного центра международного значения. Потребность формирования соответствующего инфра-
структурного транспортно-логистического каркаса города обусловлена необходимостью реализа-
ции единого вектора пространственного развития двух тесно связанных секторов хозяйственной
деятельности – торговли и транспортно-логистического комплекса. В существующих нормативно-
правовых документах всех уровней, определяющих перспективы развития транспортно-логисти-
ческого сектора, торговли и пространственного развития Свердловской области и г. Екатеринбур-
га, имеются пробелы в части согласованности развития данных секторов.

Проведенный анализ тенденций развития на основе данных официальной и ведомственной ста-
тистики выявил предпосылки, позволяющие говорить о перспективности развития г. Екатерин-
бурга как межрегионального торгово-транспортного центра и привлечения дополнительных гру-
зопотоков в регион. Отсутствие аналогов на территории страны, специфика крупного промыш-
ленного города, являющегося центром региона, формирующего и потребляющего значительный
грузопоток, выгодное геостратегическое положение и другие факторы определяют уникальность
такого проекта. В то же время наличие ряда инфраструктурных ограничений и нерациональная
пространственная организация являются сдерживающимифакторами дальнейшегоразвития. Учи-
тывая приоритеты пространственного развития, обозначенные в федеральных и региональных до-
кументах и направленные на формирование сильных агломераций, функционирование Екатерин-
бурга как международного торгово-транспортного центра выходит за пределы города и охватыва-
ет сопредельные территории.

В статье предложена концептуальная пространственная модель инфраструктурного транспорт-
но-логистического каркаса для формирования торгово-транспортного центра г. Екатеринбурга.
Транспортно-логистический каркас объединяет два инфраструктурных контура: 1) внутригород-
ской, организованный на основе модернизированной существующей инфраструктуры; 2) внеш-
ний, представляющий кольцо из 4-х крупных логистических узлов, покрывающих потребности
Екатеринбурга, Свердловской области и соседних регионов в логистических услугах. Дальнейшая
работа будет сосредоточена на детальной проработке мероприятий, направленных на формиро-
вание сбалансированной транспортно-логистической инфраструктуры и услуг, развитие оптовой
торговли и увеличение грузопотоков, а также оценке результатов их реализации, с учетом возмож-
ной конкуренции со стороны имеющихся и перспективных крупных транспортно-логистических
объектов других регионов.

БЛАГОДАРНОСТИ: Статья подготовлена в соответствии с планом НИР Института экономики
УрО РАН.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транспортно-логистический сектор, оптовая торговля, крупный город, грузопо-
токи пространственное развитие, инфраструктурный каркас.
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Введение

Инфраструктурные отрасли и в частности
транспортно-логистический комплекс, обес-
печивающий функционирование всех хозяй-
ствующих субъектов, играет определяющую
роль в текущей ситуации необходимости пе-
рехода экономики на новый качественный
уровень развития для поддержания и по-
вышения ее конкурентоспособности. Транс-
портно-логистическая инфраструктура, вклю-
чающая «транспортные узлы, магистральные
и местные пути сообщения, контейнерные и
грузоперерабатывающие терминалы, мульти-
модальные транспортно-логистические цен-
тры»2, является ключевым элементом при
формировании приоритетов пространствен-
ного развития территории [1]. В то же вре-
мя недостаточный уровень развития такой
инфраструктуры3, несогласованность ее пер-
спектив с сопряженными отраслями, отсут-
ствие системного взгляда на пространствен-
ное развитие города совместно с прилегаю-
щими территориями является сдерживающим
фактором как для самой отрасли, так и эконо-
мики в целом, оказывает негативное влияние
на уровень жизни [2]. В рамках данной ста-
тьи мы рассмотрим развитие транспортно-ло-
гистического комплекса города наряду с тес-
но сопряженной отраслью – торговлей, явля-
ющейся связующим звеном между производи-
телями и потребителями.

На сегодняшний день перспективы разви-
тия торговли и транспортно-логистического
комплекса г. Екатеринбурга и Свердловской
области определяются рядом комплексных и
отраслевых стратегических документов раз-
личного уровня:

– Транспортная стратегия Российской Фе-
дерации на период до 2030 года (утв. Рас-

поряжением Правительства РФ № 1734-р от
22.11.2008, в ред. от 12.05.2018);

– Стратегия пространственного развития
РФ на период до 2025 года (утв. Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации
№ 207-р от 13.02.2019);

– Стратегия социально-экономического
развития Свердловской области на период до
2030 г. (утв. Законом Свердловской области
№ 151-ОЗ от 21.12.2015);

– План мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016–2030 гг. (утв.
Постановлением Правительства Свердлов-
ской области № 595-ПП от 30.08.2016);

– Паспорт национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги» (утв. президиумом Совета при Пре-
зиденте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол № 15 от
24.12.2018);

– Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области до 2024 года»
(утв. Постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 28-ПП от 25.01.2018, в ред.
от 29.01.2020);

– Стратегия развития торговли в Россий-
ской Федерации на 2015–2016 годы и пери-
од до 2020 г. (утв. Приказом Министерства
промышленности и торговли РФ № 2733 от
25.12.2014);

– Концепция развития логистического
комплекса и оптовой торговли в Свердлов-
ской области на период до 2035 года (утв. При-
казомМинистерства экономики и территори-
ального развития Свердловской области № 70
от 29.10.2018);

2Прокофьева Т., Платонов С. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры России // Контей-
нерный бизнес: деловой журнал. URL: http://www.bizeducation.ru/library/log/trans/8/platonov.htm (дата обраще-
ния: 20.08.2020).

3Наличие значительных инфраструктурных ограничений отмечается, например, в Транспортной стратегии
РФ до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства РФ № 1734-р от 22.11.2008, в ред. от 12.05.2018) и Стратегии
пространственного развития РФ на период до 2025 года (утв. РаспоряжениемПравительства Российской Федера-
ции № 207-р от 13.02.2019).
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– Стратегия развития экспорта услуг до
2025 года (утв. Распоряжением Правительства
РФ № 1797 от 14.08.2019);

– Стратегический план развития Екатерин-
бурга (утв. Решением Екатеринбургской го-
родской Думы № 12/81 от 25.05.2018);

– Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года (утв. РаспоряжениемПра-
вительства РФ№2101-р от 30.09.2018, в ред. от
17.08.2019).

Несмотря на внушительныйперечень доку-
ментов, определяющих перспективы развития
транспортно-логистического сектора и тор-
говлиСвердловскойобластии г. Екатеринбур-
га, остается вопрос о согласованности их раз-
вития, повышения эффективности простран-
ственной организации города и сопредельных
территорий, а также снятия ряда инфраструк-
турных ограничений. Так, в Стратегическом
плане развития г. Екатеринбурга предусмот-
рены стратегические программыразвития для
различных направлений. Развитие оптовой
торговли рассматривается в рамках Страте-
гического проекта «Екатеринбург – межреги-
ональный центр оптовой торговли» страте-
гической программы «Екатеринбург – центр
современных технологий торговли». Отдель-
ные вопросы развития транспортной систе-
мы рассматриваются в рамках другого на-
правления – «Формирование сбалансирован-
ной транспортной системы города». При этом
в данном направлении предусмотрен про-
ект «Екатеринбург – евроазиатский торгово-
транспортный центр», который в настоящее
время еще не разработан и мог бы стать свя-
зующим звеном в развитии транспортно-ло-
гистического комплекса и оптовой торговли в
г. Екатеринбурге. Реализация такого проекта,
на наш взгляд, подходит под концепцию «ум-
ной специализации» [3, с. 9], ориентирован-
нойнаинновационное развитие за счетмакси-
мально эффективного использования ресурс-
ного потенциала территории [4, с. 53], и в то
же время предусматривает эволюцию эконо-
мики с учетом создания новых конкурентных
преимуществ региона, за счет рационального
пространственного развитияиформирования
новых компетенций в сфере транспортной и
складской логистики. Кроме того, в основу

концепции «умной специализации» заложен
принцип взаимосвязной согласованной рабо-
ты частного и государственного секторов [5;
6], что является неотъемлемым условием ре-
ализации таких крупных стратегических про-
ектов с участием множества хозяйствующих
субъектов различных форм собственности.

Функционирование Екатеринбурга как
межрегионального торгово-транспортного
центра требует формирования соответству-
ющего транспортно-логистического инфра-
структурного каркаса, который выходит за
границыгородской чертыиохватывает сопре-
дельные муниципальные образования (МО),
организующие Екатеринбургскую агломера-
цию (Большой Екатеринбург). Изначально
предполагалось, что агломерация будет охва-
тывать 5 городов (Екатеринбург – ядро аг-
ломерации, Верхняя Пышма, Среднеуральск,
Березовский и Арамиль), в дальнейшем в ее
состав были включены еще несколько насе-
ленных пунктов в радиусе полуторочасовой
доступности (Белоярский, Верхнее Дуброво,
Дегтярск, Заречный, Первоуральск, Полев-
ской, Ревда, Сысерть и посёлок Уральский).
По мнению Н. Зубаревич, «дефицит крупных
агломераций создает проблемы для простран-
ственного развития» [7].

Формирование агломерации и вовлечение
прилегающих территорий в хозяйственную
деятельность центра – объективная необходи-
мость для таких промышленно-развитых ре-
гионов, как Свердловская область. Это обу-
словлено тенденциями развития областного
центра и потребностью в модернизации про-
странства [8; 9], когда концентрация город-
ских видов деятельности выходит за преде-
лы административных границ и распростра-
няется на соседние населенные пункты [10–
12], а также реализацией программ комплекс-
ного развития различного уровня, предусмат-
ривающих развитие агломераций [13]. В рам-
ках Екатеринбургской агломерации использу-
ется так называемая договорная модель управ-
ления, основанная на межмуниципальных со-
глашениях между субъектами, входящими в
агломерацию. Некоторые авторы считают та-
кую модель недостаточно эффективной ввиду
трудоемкости и возможного затягивания до-
говорных процессов между МО без участия и
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поддержки региональных властей [14, c. 153;
15]. В настоящее время именно недостаточ-
ное взаимодействие всех заинтересованных
субъектов является одним из значимых рис-
ков эффективного использования транспорт-
но-логистического потенциала территории, а
эффективность инновационного развития, в
большей степени зависит от способности ор-
ганов власти реализовать конкурентные пре-
имущества территории [4, с. 53]. Идея оп-
тимизации размещения объектов хозяйствен-
ной деятельности и минимизации транспорт-
ных затрат берет основу еще с трудов Й. Тю-
нена [16], где речь идет о размещении различ-
ных видов сельскохозяйственныхпроизводств
в виде зон на разном удалении вокруг центра
(города). Применимо к рассматриваемым во-
просам, реализация проекта в границах агло-
мерации окажет положительное влияние как
на ядро агломерации, так и на окружающие
МО, когда «„сильный“ центр способствует ди-
версификации экономики, ускорению модер-
низации периферии, решению проблем про-
странственного развития за счет выноса части
инфраструктурных объектов за пределы Ека-
теринбурга, обеспечивая новые рабочие ме-
ста и повышение качества среды для жизне-
деятельности населения окружающих МО»4

[7; 17–23]. В данном случае цель оптимиза-
ции размещения объектов транспортно-логи-
стической инфраструктуры можно сформули-
ровать как достижение некого «равновесия»,
при котором реализуются максимально воз-
можные преимущества как для производите-
лей товаров и услуг, так и для потребите-
лей [24; 25, с. 53], и в то же время имеет
место устранение ограничений дальнейшего
развития отрасли и получение синергетиче-
ского эффекта.

Предпосылки развития г. Екатеринбурга
как межрегионального

торгово–транспортного центра

Свердловская область – промышленно-раз-
витый грузообразующий и грузопотребляю-
щий регион, входит в шестерку субъектов РФ
по объему ВРП. Основными грузоформирую-

щими отраслями являются промышленность
и торговля. Доля промышленного комплекса в
структуре ВРП5 составляет порядка 30%, ре-
гион характеризуется высоким уровнем как
внутрирегиональных, так и межрегиональных
грузопотоков. Это обусловлено с одной сто-
роны развитыми кооперационными связями
предприятий некоторых отраслей промыш-
ленности (например, черной металлургии) и
большой долей потребления произведенной
на территории области продукции промыш-
ленности (например, строительных материа-
лов, пищевой промышленности). С другой –
для предприятий таких отраслей, как цветная
промышленность, машиностроение и др., зна-
чительная часть сырья, комплектующих вво-
зится из-за пределов области, в том числе
по импорту. Кроме того, значительный объ-
ем производимой продукции вывозится в дру-
гие регионы России и на экспорт. В целом,
с точки зрения межрегионального товарооб-
мена, Свердловская область является вывозя-
щим регионом.

Доля торговли в структуре ВРП также су-
щественна и составляет 18%, что обусловлено
высоким уровнем экономического развития
г. ЕкатеринбургаиСвердловскойобласти, рас-
положением в зоне тяготения к национальным
и международным транспортным коридорам
[26; 27], а также высоким спросом на продук-
ты питания и товары народного потребления,
производство которых в области покрывает
лишь небольшую долю потребности.

Можно констатировать, что сформирова-
ны все предпосылки для развития г. Екатерин-
бурга в качестве торгово-транспортного цен-
тра международного значения [28]:

1. Выгодное геостратегическое положение
в системе международных и региональных
транспортных коридоров; развитая транс-
портная сеть Екатеринбургского транс-
портного узла и Свердловской области. Че-
рез территорию области проходят наиболее
экономически выгодные железнодорожные и
автодорожные маршруты, а наличие грузо-
вых терминалов, международного аэропорта-

4Simeonova V.S. (2018). Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas: Targeted Analysis. EPSON.
URL: https://www.espon.eu/library?filename=Simeonova (accessed 20.07.2020).

5По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области: https:
//sverdl.gks.ru/folder/29700.
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хаба «Кольцово», являющегося крупнейшим
авиаузлом в России после Москвы и Санкт-
Петербурга, обеспечивают возможность во-
влечения Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти в международные логистические цепоч-
ки и рутинного применениямультимодальных
и интермодальных схем грузоперевозок.

2. Концентрация грузопотоков в г. Екате-
ринбурге. Транспортный узел г. Екатеринбур-
га является крупнейшей межрегиональной зо-
ной грузораспределения, где консолидируют-
ся грузы Свердловской области и сопредель-
ных территорий, в т. ч. экспортно-импортные.
Близость крупных городов Урала и Запад-
ной Сибири (Пермь, Челябинск, Тюмень), да-
ет возможность организации эффективных
схем интермодальных перевозок.

Общий объем перевозки грузов желез-
нодорожным транспортом через Екатерин-
бургский железнодорожный узел6 по ито-
гам 2019 года составил: по прибытию –
6,2 млн т, по отправлению– 3,8 млн т. При этом
6 основных станций (Аппаратная, Шувакиш,
Сысерть, Северка, Екатеринбург-товарный,
Екатеринбург-сортировочный) обслуживают
80% всех грузов как по отправлению, так и
по прибытию. В структуре грузов высока до-
ля контейнерных грузов – 25% по прибытию
и 20% по отправлению, что значительно выше
среднего значения контейнеризации на желез-
ной дороге в РФ.

На долю г. Екатеринбурга приходится более
трети всего областного объема автомобиль-
ных грузовых перевозок (16,6 млн т) и около
40% (2,63 млрд ткм) всего грузооборота .

Перевозки экспортно-импортных грузов
автомобильным транспортом осуществляют-
ся в направлении стран Евросоюза, Китая, Ар-
мении, Казахстана и др. Также перевозятся
грузы, прибывающие морским транспортом в
порты Северо-Западного бассейна и направ-
ляемые в Екатеринбург и (или) далее в сопре-
дельные регионы.

Доля грузовых перевозок в Свердловской
области, осуществляемых воздушным транс-
портом, является незначительной в общем
объеме, однако он является стратегически

важным при доставке почты, срочных, скоро-
портящихся, ценных малогабаритных грузов.

3. Развитая транспортно-логистическая
инфраструктура. Более половины складских
площадей (1,5 млн м2) представлено склада-
ми класса «А» и «В». На территории г. Ека-
теринбурга и Екатеринбургской агломерации
расположено 122 распределительных центра
международных, федеральных, региональных
и местных торговых сетей, дистрибьютеров,
суммарной площадью 961,2 тыс. м2. Кроме то-
го, для обслуживании внешнеэкономической
деятельности, на территории города распо-
ложены: 2 таможни (Кольцовская и Екате-
ринбургская), Октябрьский таможенный пост
Кольцовской таможни, Центр электронного
декларированияЕкатеринбургской таможнии
Екатеринбургский таможенный терминал.

4. Развитый рынок транспортно-логисти-
ческих услуг обеспечивается, в том числе,
присутствием в регионе крупнейших феде-
ральных транспортно-логистических компа-
ний, владеющих современными технологиями
и компетенциями в области логистики, в т.ч.
предоставляющих услуги 3PL и 4PL провайде-
ров (например, Компания «ОККАМ» (3PL) и
Компания «АБЛ» (4PL)).

5. Значительная грузовая база (в т. ч. экс-
портно-ориентированная), обладающаяболь-
шим потенциалом контейнеризации, перера-
батываемая в Екатеринбургском транспорт-
ном узле, формируется как на территории об-
ласти, так и на сопредельных промышленно-
ориентированных территориях.

6. Высокая степень вовлеченности г. Ека-
теринбурга, Свердловской области и сопре-
дельных территорий в мировые хозяйствен-
ные связи за счет формирования экспортно-
импортного грузопотока, проходящего через
Екатеринбург с соответствующей потребно-
стью в логистических услугах. Предприятия и
организации региона поддерживают внешне-
экономические связи со 159 странами мира, а
оборот внешней торговлиСвердловскойобла-
сти стабильно рос в последние годы (в 2018 г.
прирост составил 22% к предыдущему году).

6Екатеринбургский железнодорожный узел включает в себя 14 железнодорожных станций: Аппаратная, Ара-
миль, Березит, Екатеринбург-Тов., Екатеринбург-Сорт, Керамик, Кольцово, Косулино, Лечебный, Северка, Сы-
серть, Уктус, Шарташ, Шувакиш.
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7. Динамичный рост оптовой и рознич-
ной торговли, в том числе за счет активной
деятельности крупных оптовых и розничных
торговых сетей, что предопределяет возраста-
ющий спрос на складскую недвижимость и
необходимость оптимизации размещения со-
ответствующей транспортно-логистической и
оптово-распределительной инфраструктуры.
Оборот оптовой торговли в г. Екатеринбурге
за последние 10 лет вырос более чем в 3 раза.
Основной тренд в развитии оптовой торгов-
ли заключается в усилении ее роли в формиро-
вании и распределении товарных потоков на
территории. По обороту розничной торговли
в целом и в расчете на душу населения Сверд-
ловская область занимает 1 место в рейтин-
ге регионов УрФО, а основной тренд послед-
них лет направленна динамичное развитиеин-
тернет-торговли, что также влияет на прирост
складских площадей интернет-магазинов. Со-
храняется тенденция формирования зон кон-
центрации предприятий розничной торговли
и обслуживания в г. Екатеринбурге вблизи ин-
тенсивных транспортных развязок.

Подавляющая доля формируемых, потреб-
ляемых на территории области, а также тран-
зитных грузопотоков проходит через Екате-
ринбургский транспортный узел, и в целом
инфраструктура Екатеринбургской агломера-
ции располагает мощностями для приема и
обработки большого объема грузов. В то же
время можно выделить ряд сдерживающих
факторов, связанных с наличием инфраструк-
турных ограничений и недостаточными каче-
ством и эффективностью транспортно-логи-
стических услуг7:

– дефицит мощностей для консолидации,
переработки и распределения грузопотоков,
в т. ч. экспортно-импортных;

– дефицит мощности современной транс-
портно-логистической инфраструктуры для
переработки и хранения контейнерных грузов
при устойчивом росте объемов контейнерных
перевозок и уровня контейнеризации грузов;

– дефицит пропускной способности неко-
торых участков автодорог на въезде в город;

– недостаточное использование современ-
ных транспортно-логистических технологий
и схем перевозки грузов.

– недостаток качественных складских пло-
щадей класса «А»и«В+», в т. ч. температурных
складов;

– нерациональная схема размещения объ-
ектов транспортно-логистической инфра-
структуры.

Концептуальная модель формирования
транспортно-логистического каркаса

города Екатеринбурга

Формирование стратегии развития Ека-
теринбурга как межрегионального торгово-
транспортного центра предлагается рассмат-
ривать с позициикомплексного подхода, бази-
рующегося на совместном рассмотрение пер-
спектив развития двух взаимосвязанных друг
с другом сфер хозяйственной деятельности –
торговли и транспортно-логистического ком-
плекса с учетом:

– территориального фактора (вынос тран-
зитных транспортных потоков за пределы се-
литебной зоны, вовлечение неиспользуемых
земельных участков в хозяйственный обо-
рот и др.);

– стратегий социально-экономического
развития административных районов г. Ека-
теринбурга, Схемой территориального пла-
нирования Свердловской области в части раз-
вития Екатеринбургской агломерации8.

В рамках данного подхода можно выделить
три основные направления, развития торгово-
го и транспортно-логистического секторов:

1) формирование сбалансированной
транспортно-логистической инфраструктуры
Екатеринбургского транспортного узла, соот-
ветствующей мировому уровню обслужива-
ния грузопотоков. В рамках данного направ-
ления планируется реализация крупных ин-
фраструктурных проектов, предусмотренных
стратегическими документами федерального

7По даннымВсемирного банка, согласно индексу эффективности логистики, в 2018 г. Россия занимает лишь 75
место, уступая не только экономически развитым государствам, но и таким странам, как Кения, Украина, Египет
и др. Global Rankings 2018. Logistics Performance Index. The World Bank. 2019. URL: https://lpi.worldbank.org/intern
ational/global (дата обращения: 20.07.2020).

8Схема территориального планирования Свердловской области : утв. Постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 1000-ПП от 31.08.2009 (ред. от 19.07.2018).
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и регионального уровня9, а также инвестици-
онные проекты частных инвесторов в области
складской логистики.

2) развитие оптовой торговли и транс-
портно-логистических услуг (создание новых
складских площадей класса «А» и «В+» и ре-
конструкции существующих объектов склад-
ской недвижимости с целью повышения их
классности; организация распределительных
центров федеральных и международных тор-
говых сетей; развитие новых форматов тор-
говли; внедрение современных логистических
технологий)10;

3) рост грузопотоков поддерживается реа-
лизацией мероприятий первых двух направле-
ний, а также наращиванием экспортного по-
тенциала отраслей экономики, определяющая
роль в котором принадлежит промышленно-
сти области, менее значимая – оптовой тор-
говле; ожидающимся ростом грузопотоков по
формирующимся новым транспортным кори-
дорам с учетом перспектив использования Се-
верного морского пути11.

Учитывая межотраслевой характер тако-
го стратегического проекта, пространствен-
ное формирование транспортно-логистиче-
ского инфраструктурного каркаса на терри-
тории г. Екатеринбурга и частично Екатерин-
бургской агломерации предлагается органи-
зовать в пределах двух контуров (см. рис. 1):

– внутренний (внутригородской), базиру-
ющийся на основе модернизированной суще-
ствующей складской инфраструктуры и ори-
ентированный, главным образом, на внутрен-

ний рынок и рынок межрегиональной опто-
вой торговли;

– внешний, представляющий собой кольцо
из четырех логистических узлов, большинство
объектов которых располагается за предела-
ми центральной части городской черты Екате-
ринбурга в пределах Екатеринбургской агло-
мерации:

1) «Кольцовский» узел, территория дисло-
кации которого включает микрорайон «Но-
вокольцовский», улицу Бахчиванджи, место
примыкания дорог ЕКАД и Тюменского трак-
та (Октябрьский р-н г. Екатеринбурга), посе-
лок Косулино (Белоярский городской округ);

Берёзовский

Арамиль
ГорныйЩит

Сысерть

Б. Исток

Шувакиш

Садовый

Исток

Шабровский Октябрьский

пос. Полеводство

В. Пышма

Екатеринбург

2

3
4

1

Рисунок 1 – Модель инфраструктурного транс-
портно-логистического каркаса г. Екатеринбурга
Figure 1 – Model of the infrastructure transport

and logistics framework of Yekaterinburg
9Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года : утв. Распоряжением Правитель-

ства РФ № 1734-р от 22.11.2008 (ред. от 12.05.2018); План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016–2030 гг : утв. Постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 595-ПП от 30.08.2016; Государственная программа Свердловской области «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области до 2024 года» : утв. Постановлением Правительства Свердловской
области№ 28-ПП от 25.01.2018 (ред. от 29.01.2020); Комплексный план модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 года : утв. РаспоряжениемПравительства РФ№2101-р от 30.09.2018 (ред.
от 17.08.2019).

10Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2015–2016 годы и период до 2020 года : утв. Прика-
зом Министерства промышленности и торговли РФ № 2733 от 25.12.2014; Концепция развития логистического
комплекса и оптовой торговли в Свердловской области на период до 2035 года : утв. Приказом Министерства
экономики и территориального развития Свердловской области № 70 от 29.10.2018 г.

11Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года : утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ № 1734-р от 22.11.2008 (ред. 12.05.2018); План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016–2030 гг : утв. Постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 595-ПП от 30.08.2016); Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года : утв. Распоряжением
Правительства РФ № 1797 от 14.08.2019.
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2) «Горнощитский» узел дислоцируется в
районе поселков Горный Щит, Шабровский,
железнодорожной станции Сысерть с примы-
канием станции Седельниково, города Полев-
ского и поселка Полевой (Сысертский ГО);

3) узел «Серовский тракт» располагается
на окраине северной части г. Екатеринбурга и
пригорода в границах микрорайона «Старая
Сортировка», поселкаШувакиш, станцииГип-
совая – примыкание к улице Автомагистраль-
ная, переулка Никольский и отдельной терри-
тории в составе Среднеуральского городского
округа;

4) узел «Ново–Свердловская ТЭЦ», терри-
тория дислокации которого включает район
Ново-Свердловской ТЭЦ, Кольцевой автодо-
роги (ЕКАД) в месте примыкания к городу Бе-
резовскому, Березовский городской округ.

Данный контур включает в себя распреде-
лительные логистические центры, ориентиро-
ванные в большей степени на межрегиональ-
ный рынок, а также мультимодальный транс-
портно-логистический центр «Екатеринбург»
(узел «Горнощитский»), ориентированный на
переработку и распределение грузов всех на-
правлений, в т. ч. экспортно-импортных. Ло-
гистические узлы внешнего контура находят-
ся в разной стадии формирования, и на их тер-
ритории реализуются и планируются к реали-
зации крупные инвестиционные проекты.

Заключение

Можно констатировать, что рациональное
пространственное развитие транспортно-ло-
гистической и торговой инфраструктуры бу-
дет способствовать наращиванию и реализа-
ции потенциала г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области в сфере консолидации, пере-
работки и распределения грузов, в том чис-
ле экспортно-импортных. Реализация тако-
го проекта будет иметь благоприятное влия-
ние на различные целевые группы (предприя-
тия по перевозке грузов, оказанию транспорт-
но-логистических услуг и оптовой торговли;
крупные грузообразующие предприятия про-
мышленности города, области и сопредель-
ных регионов РФ; население г. Екатеринбурга,
Екатеринбургской агломерации и ряда других
МО области, расположенных в относительной
транспортной доступности к Екатеринбургу):

– развитие мощностей по консолидации,
переработке и распределению входящих, ис-
ходящих и транзитных грузопотоков;

– ликвидация «узких мест», ограничиваю-
щих пропускную способность на магистралях
в пределах Екатеринбургского транспортного
узла;

– повышение грузовой и коммерческой эф-
фективности Екатеринбургского железнодо-
рожного узла; снятие ограничений на даль-
нейшее развитие грузового двора ОАО РЖД;

– рост доли контейнерных и контрейлер-
ных перевозок, в т. ч. экспортно-импортных;

– решение вопросов логистики «последней
мили»;

– привлечение дополнительных грузопото-
ков, в т. ч. транзитных, через Екатеринбург-
ский транспортный узел;

– снижение нагрузки на улично-дорожную
сеть и инфраструктуру г. Екатеринбурга, улуч-
шение экологической ситуации за счет пере-
распределения и выноса транзитных потоков
за пределы города, рациональной дислокации
объектов транспортно-логистической инфра-
структуры, в том числе за пределами город-
ской черты;

– ускорение товародвижения, снижение
уровня транспортно-логистических издержек
в цене товаров, способствующие развитию
торговли, в т. ч. за счет рационального разме-
щения объектов транспортно-логистической
инфраструктуры;

– повышение инвестиционной привлека-
тельности Екатеринбурга, способствующее
привлечению дополнительных инвестиций в
развитие торговли и транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры, привлечению новых
торговых сетей;

– интеграция уральских предприятий в
международные цепи поставок, а также фор-
мирование новых комплексных логистиче-
ских цепочек;

– повышение конкурентоспособности про-
дукции промышленности на отечественном,
по отдельным позициям – на мировом отрас-
левых рынках за счет снижения доли логисти-
ческих издержек в цене продукции, увеличе-
ния скорости доставки грузов;

– удовлетворение потребительского спро-
са населения; снижение стоимости товаров и
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услуг; рост уровня и качества жизни в МО
Екатеринбургской агломерации; повышение
транспортной доступности объектов торгов-
ли г. Екатеринбурга для соседних МО;

– создание новых рабочих мест в секторе
транспортно-логистических услуг и торговли
в г. Екатеринбурге иМОЕкатеринбургской аг-
ломерации;

– дополнительные налоговые поступления
в бюджеты всех уровней с соответствующи-
ми новыми возможностями для развития со-
циальной сферы в муниципалитетах.

Кроме того, формирование инфраструк-
турного каркаса и развитие Екатеринбурга
как межрегионального торгово-транспортно-
го центра впредставленномключе с учетомре-
ализации федеральных инвестиционных про-
ектов не только улучшит пространственную
организацию города и сопредельных МО, но
и будет способствовать решению ряда важ-
нейших задач, определенных Стратегией про-
странственного развития РФ на период до
2025 года :

– ликвидация инфраструктурных ограни-
чений за счет модернизации магистральной
транспортной инфраструктуры;

– развитие международных транспортных
коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг»
для упрощения выхода российских предприя-
тий на зарубежные рынки;

– увеличение объемов транзита грузов
между Азией и Европой по территории Рос-
сии;

– рост экспорта транспортных услуг в пер-
спективных центрах экономического роста
(к которым Стратегией отнесена Екатерин-
бургская агломерация).

Дальнейшая работа над проектом будет
направлена на детализацию и конкретиза-
цию мероприятий и оценку эффективности
их реализации. При этом необходимо учесть
возможность конкуренции с введенным в
2015 г. мультимодальным транспортно-логи-
стическим комплексом «Южноуральский» (г.
Челябинск) и с транспортно-логистическим
центром «Новосибирск» .
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SPATIAL MODEL OF THE INFRASTRUCTURE FRAMEWORK
OF A LARGE INDUSTRIAL CITY (ON THE EXAMPLE OF EKATERINBURG)
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ABSTRACT:
The article deals with the issues of strategic planning of spatial development of the city from the point
of view of its functioning as an interregional trade and transport center of international significance. The
need to form an appropriate infrastructure transport and logistics framework of the city is due to the need
to implement a single vector of spatial development of two closely related sectors of economic activity –
trade and the transport and logistics complex. There are gaps in the existing regulatory documents at all
levels that define the prospects for the development of the transport and logistics sector, trade and spatial
development of the Sverdlovsk region andEkaterinburg in terms of consistency in the development of these
sectors.

The analysis of the trends development is based on the official and departmental statistics revealed the
prerequisites that allow us to talk about the prospects for the Ekaterinburg development as an interregional
trade and transport center and attracting additional cargo flows to the region. The lack of alternatives on the
territory of the country, the specifics of a large industrial city, which is the center of the region, which forms
and consumes a significant cargo flow, an advantageous geostrategic position, and other factors determine
the uniqueness of such a project. At the same time, the presence of a number of infrastructure constraints
and irrational spatial organization are constraining factors for further development. Taking into account
the priorities of spatial development outlined in Federal and regional documents and aimed at creating
strong agglomerations, the functioning of Ekaterinburg as an international trade and a transport center
goes beyond the city and covers adjacent territories.

The article offers a conceptual spatial model of the infrastructure transport and logistics framework for
the formation of the trade and transport center of Ekaterinburg. The transport and logistics framework
combines two infrastructure contours: 1) intra-city, organized on the basis of modernized existing infras-
tructure; 2) external, representing a ring of 4 major logistics hubs that cover the needs of Ekaterinburg,
Sverdlovsk region and neighboring regions in logistics services. Further work will focus on the detailed
development of measures aimed at creating a balanced transport and logistics infrastructure and services,
developing wholesale trade and increasing cargo flows, as well as evaluating the results of their implemen-
tation, taking into account possible competition from existing and promising large transport and logistics
facilities in other regions.
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