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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Работа посвящена созданию коллективного портрета членов Общественной палаты 
Свердловской области. Предметом исследования стали социально-демографические и соци-
ально-профессиональные характеристики членов региональной общественной палаты. Прак-
тика показывает, что в отдельные моменты острых общественных дискуссий, когда необходи-
ма площадка для согласования интересов между обществом (или ее отдельной активной груп-
пой) и правящей элитой, региональная общественная палата выполняет пассивную роль и за-
нимает «выжидательную» позицию. Расхождение между теорией и практикой функциониро-
вания данного института требует построения некой объяснительной модели. Гипотеза нашего 
исследования следующая: причина того, что региональная общественная палата не всегда 
справляется с возложенной на нее функцией (быть местом согласования интересов различных 
групп общества и властей), кроется в ее персональном составе. 
Методы. В основу статьи положены концепция элит Игнасио Араны, позиционный подход, тео-
рия делиберативной демократии. Де-юре члены элиты получают свое влияние из своих юри-
дических, формальных позиций, в то время как де-факто члены элиты осуществляют влияние, 
исходя из их роли в обществе. Первая категория включает такие должности, как главы госу-
дарств, главы правительств, министры, заместители министров, судьи, губернаторы, депутаты, 
партийные лидеры, послы, советники и высокопоставленные государственные служащие. Ко 
второй категории можно отнести бизнесменов, лоббистов, лидеров профсоюзов, аналитиков, 
ученых, журналистов, лидеров общественного мнения. В нашем случае члены региональной 
общественной палаты являются де-факто политической элитой. Главным аналитическим ин-
струментом выступил компаративизм (метод сравнительного анализа). В работе использовал-
ся биографический метод. 
Результаты. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что типичный 
член региональной общественной палаты – это мужчина зрелого возраста с высшим техниче-
ским образованием, занимающийся общественно-полезной деятельностью. 
Научная новизна. Предложена объяснительная модель пассивной роли региональной общест-
венной палаты. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
Свердловская область, Средний Урал, региональный политический процесс, общественная па-
лата, общественно-консультативные советы, делиберативная демократия, гражданское обще-
ство в регионах. 
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В настоящее время в большинстве рос-

сийских регионов существуют региональ-
ные общественные палаты. Помимо содей-
ствия развитию гражданского общества и 
его институтов, они призваны обеспечивать 
повышение качества коммуникации между 
институтами гражданского общества и ор-
ганами региональной власти, взаимодейст-
вие местных групп граждан и локальных 
НКО с институтами регионального уровня 
управления в целях учета их потребностей 
и интересов при формировании и реализа-
ции государственной политики. Однако 
практика показывает, что в отдельные мо-
менты острых общественных дискуссий, 
когда необходима площадка для согласова-
ния интересов между обществом (или ее 
отдельной активной группой) и правящей 
элитой, региональная общественная палата 
выполняет пассивную роль и занимает 
«выжидательную» позицию. Расхождение 
между теорией и практикой функциониро-
вания данного института требует построе-
ния некой объяснительной модели. Гипоте-
за нашего исследования следующая: при-
чина того, что региональная общественная 
палата не всегда справляется с возложен-
ной на нее функцией (быть местом согласо-
вания интересов различных групп общества 
и властей), кроется в ее персональном со-
ставе. Иными словами, большинство чле-
нов, если не напрямую (являясь директо-
рами или сотрудниками бюджетных инсти-
тутов), то опосредованно (через получение 
государственного финансирования в виде 
грантов) зависит от органов региональной 
власти. 

Целью исследования является создание 
коллективного портрета членов регио-
нальной общественной палаты. Предметом 
исследования стали социально-демографи-
ческие и социально-профессиональные ха-

рактеристики членов региональной обще-
ственной палаты. Хронологические рамки 
исследования ограничены 2010–2018 гг. 
Начальная дата обусловлена тем, что 19 
февраля 2010 года был принят областной 
закон «Об общественной палате Свердлов-
ской области». Верхней границей является 
2018 г., что связано с завершением нашего 
исследования. За этот период региональная 
общественная палата проработала четыре 
созыва. В работе использовался биографи-
ческий метод, т.е. в основе исследования 
лежит анализ биографических данных чле-
нов общественной палаты. Биографические 
сведения включают в себя: полное имя, ме-
сто и дату рождения, образование, данные о 
трудовой деятельности. Всего были собра-
ны сведения о 176 членах региональной 
общественной палаты. Источниками био-
графической информации служили офици-
альный сайт Общественной палаты Сверд-
ловской области, сайт журнала «Деловой 
квартал-Екатеринбург», ФедералПресс-
Энциклопедия, интернет-ресурсы, публи-
кующие биографии элитных персон (на-
пример, ru.wikipedia.org, viperson.ru). 

Методологической основой исследова-
ния является концепция элит Игнасио Ара-
ны, который проводит различия между де-
юре и де-факто политической элитой. Де-
юре члены элиты получают свое влияние из 
своих юридических, формальных позиций, в 
то время как де-факто члены элиты осуще-
ствляют влияние, исходя из их роли в обще-
стве. Первая категория включает такие 
должности, как главы государств, главы 
правительств, министры, заместители ми-
нистров, судьи, губернаторы, депутаты, 
партийные лидеры, послы, советники и вы-
сокопоставленные государственные слу-
жащие. Ко второй категории можно отнести 
бизнесменов, лоббистов, лидеров профсою-
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зов, аналитиков, ученых, журналистов, ли-
деров общественного мнения [1]. В нашем 
случае члены региональной общественной 
палаты являются де-факто политической 
элитой. 

Кроме того, для исследователя важна 
стратегия определения состава политиче-
ской элиты. Урсула Хоффман-Ланге говорит 
о трех подходах: репутационном, реши-
тельном и позиционном. При первом иссле-
дователи обращаются к экспертам, чтобы 
определить членов элиты, а при втором 
анализируются документы и интервью, ко-
торые показывают, кто принимает решения 
в соответствующих сферах. Позиционный 
подход идентифицирует политическую 
элиту, исходя из формальных позиций, ко-
торые они занимают [2, с. 910–928]. В дан-
ном исследовании мы используем третий 
подход. 

Теоретической основой выступает кон-
цепция делиберативной (совещательной) 
демократии. Данный термин был введен в 
научный оборот Джозефом Бессетом в 1980 
году [3, с. 102–116]. Сторонники данной 
концепции утверждают, что политические 
решения должны быть продуктом справед-
ливого и разумного обсуждения и дебатов 
среди граждан. Обсуждение является необ-
ходимым предварительным условием леги-
тимности политических решений. Сущест-
вует тезис, что, политические решения 
должны приниматься с помощью разума и 
совокупности конкурирующих аргументов 
и точек зрения. Другими словами, предпоч-
тения граждан должны формироваться пу-
тем обдумывания перед принятием реше-
ния, а не из личных интересов. Есть много 
различных версий совещательной демокра-
тии, но все они грубо классифицируются по 
двум основным школам: первая идет от 
Джона Ролза (процедурный подход), вторая 
– Юргена Хабермаса. Процедурный подход 
акцентирует свое внимание на необходи-
мых условиях (равная политическая свобо-
да, гласность и демократические ценности, 
такие как равное уважение к согражданам, 
взаимность), которые должны быть выпол-
нены для того, чтобы такая процедура ра-
ботала. Наиболее значимые места для об-
суждения – конституционные ассамблеи, 
законодательные органы, суды присяжных, 
общественные слушания [4]. Хабермас по-
лагает, в отличие от Ролза, что в основе де-
либеративной процедуры должен лежать 

публичный диалог, свободный от внешних 
ограничений, а не формальные отчеты. С 
его точки зрения, все участники должны 
обладать возможностями для того, чтобы 
поставить под сомнение или высказать соб-
ственное суждение и внести предложение 
по обсуждаемым вопросам [5; 6]. 

В России система общественно-кон-
сультативных советов появилась по ини-
циативе федеральных властей в рамках Ад-
министративной реформы 2006–2010 гг. и 
после принятия Федерального закона от 4 
апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации». Что побу-
дило Кремль создать Общественную палату 
РФ? В частности, российский эксперт Нико-
лай Петров говорил о таких мотивах, как:  

- необходимость инвентаризации не-
коммерческих неправительственных ор-
ганизаций и создания противовеса любым 
неподконтрольным властям правозащит-
ным, экологическим и прочим организа-
циям;  

- потребность в институте, который бы 
курировал общественные организации и 
оказывал давление (дозированное, выбо-
рочное) на чиновников (федеральных и ре-
гиональных).  

Кроме того, вышеназванный исследо-
ватель отмечает, что  ОП нужна для выра-
жения «общественного мнения» с целью 
преодоления сопротивления бюрократии 
и проталкивания реформ, а также как 
средство дополнительной легитимации 
власти, демонстрации ее «опоры на обще-
ство». Ее можно использовать в качестве 
подконтрольной площадки для озвучива-
ния непопулярных и антидемократиче-
ских решений, виртуальной публичной 
политики [7, с. 40–59]. 

Необходимо отметить, что не все те 
представления о сущности и функциях об-
щественной палаты, о которых говорили 
эксперты более 10 лет назад, сбылись. Так, 
например, время от времени функцию оп-
ределенного общественного давления на 
региональных госслужащих больше выпол-
няет Общероссийский народный фронт 
(ОНФ). Не оправдались ожидания относи-
тельно того, что федеральная обществен-
ная палата станет площадкой для публич-
ной политики и для озвучивания непопу-
лярных решений. 

Американский политолог Альфред 
Эванс определил функции, которые Обще-
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ственная палата выполняла в течение пер-
вых нескольких лет своего существования: 

Интервенция. Это вмешательство от 
имени граждан, которые считали, что с ни-
ми обращались несправедливо, или реаги-
рование на конкретный случай реальных 
или предполагаемых нарушений прав от-
дельного гражданина или группы лиц.  

Расследование. Эта функция заключа-
лась в расследовании деятельности госу-
дарства или контроле за деятельностью ис-
полнительных органов и должностных лиц. 

Консультирование по вопросам зако-
нодательства. Речь шла о предоставлении 
консультации по предлагаемому законода-
тельству, на основе экспертных оценок и 
интересов групп в обществе. При выполне-
нии этой функции ОП действовала в каче-
стве консультативного органа в институ-
ционализированных отношениях с палата-
ми Федерального Собрания. 

Служение государству. Это деятель-
ность Общественной палаты и ее отдель-
ных членов, которые «служат российскому 
государству, содействуя достижению неко-
торых из его избранных целей». В качестве 
примера он приводит широко разреклами-
рованные усилия Общественной палаты по 
укреплению связей с Южной Осетией и Аб-
хазией, которые правительство России счи-
тает независимыми от соседней Грузии го-
сударствами [8]. 

Еще одной потенциальной функцией, 
которую можно было бы упомянуть, явля-
ется стимулирование развития граждан-
ского общества. Предпосылка, лежащая в 
основе создания Общественной палаты, за-
ключалась в том, что, поскольку сектор НКО 
в России считался достаточно слабым, госу-
дарству необходимо было дать импульс для 
роста гражданского общества.  

В первые месяцы после начала работы 
Общественной палаты она проявила боль-
ше самостоятельности и напористости, чем 
предполагали самые смелые комментаторы 
до ее формирования. Как новый институт, 

палата продемонстрировала свою силу и 
стала заметной для общественности, преж-
де всего благодаря своим усилиям по вме-
шательству в защиту прав и интересов рос-
сийских граждан. Однако в течение не-
скольких лет Общественная палата РФ воз-
держивается от прямого вмешательства в 
громкие конфликты, чтобы это не привело 
к конфронтации с высокопоставленными 
чиновниками. 

Общественная палата Свердловской 
области была сформирована в соответствии 
с Законом Свердловской области от 19 фев-
раля 2010 г. №4-ОЗ «Об Общественной па-
лате Свердловской области». Необходимо 
отметить, что на Среднем Урале этот ин-
ститут был создан на четыре с половиной 
года позже, чем на федеральном уровне. 
Первая региональная общественная палата 
возникла в Алтайском крае (ноябрь 
2005 г.). Нужно сказать, что создание обще-
ственной палаты в области фактически 
произошло с уходом с поста свердловского 
губернатора, «политического тяжеловеса» 
Эдуарда Росселя, который позволял себе не 
выполнять многие рекомендации центра, 
считая, по-видимому, создаваемую по феде-
ральному шаблону палату излишней струк-
турой [9]. 

Итак, в гендерном отношении (см. таб-
лицу 1) корпус членов региональной обще-
ственной палаты однороден: из 176 рас-
сматриваемых членов Общественной пала-
ты Среднего Урала только 40 женщин 
(22,7 %). Другими словами, можно говорить 
о сохранении гендерных стереотипов, вос-
приятия системы как «поля» деятельности 
и активности мужчин. 

По итогам анализа биографических 
данных установлено, что средний возраст 
членов местной общественной палаты на 
момент возложения на них соответствую-
щих обязанностей составил 58,2 лет. Дру-
гими словами, можно говорить о том, что 
«попадают» в данный институт уже в дос-
таточно зрелом возрасте (см. таблицу 2). 

 

Таблица 1. Гендерное соотношение членов региональной общественной палаты 
 

Созыв Мужчины Женщины 

Количество  % Количество  % 

2010-2012 32 18 12 7 
2012-2015 34 19 11 6 
2015-2018 36 20 8 5 
2018-2021 34 19 9 5 
ИТОГО 136 77 40 23 
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Немаловажен и профессиональный 
опыт, который был накоплен членами ре-
гиональной общественной палаты. В таб-
лице 3 представлена информация об их ос-
новном месте работы. 

Из таблицы видно, что четверть всех 
членов региональной общественной пала-
ты составляют представители социально 
ориентированных НКО и 35,8 %, если мы 
говорим обо всех лицах, связанных с не-
коммерческими неправительственными 
организациями. Доминирование так назы-
ваемых общественников можно объяснить 
двумя обстоятельствами. Во-первых, спосо-
бом формирования Общественной палаты 
Свердловской области. В ее уставных доку-
ментах говорится, что треть членов (14) 
должны быть назначены из числа предста-
вителей общественных объединений. Во-
вторых, среди граждан, которые имеют 
особые заслуги перед регионом и пользу-
ются признанием и уважением среди мест-
ного населения (именно этот критерий ле-
жит в основе выбора свердловским губер-

натором новых членов региональной обще-
ственной палаты), есть и общественники. 

На втором месте (22,15 %) находятся 
представители коммерческих организаций, 
бизнеса. Средний Урал в экономическом 
плане относится к так называемым старо-
промышленным регионам, на территории 
которого работают как федеральные (Ев-
раз, Ренова, Группа ЧТПЗ), так и региональ-
ные ФПГ (УГМК, Группа Синара, Русская 
медная компания). Помимо основной эко-
номической деятельности, они занимаются 
в Свердловской области благотворительно-
стью, несут определенную социальную на-
грузку.  

На третьем месте (13,63 %) по предста-
вительности занимают выходцы из сферы 
науки и образования. Это объясняется не-
обходимостью иметь в рядах членов регио-
нальной общественной палаты экспертов 
высокого профиля для выполнения палатой 
своих непосредственных функций, связан-
ных с осуществлением мониторинга и экс-
пертизы. 

 

Таблица 2. Средний возраст членов региональной общественной палаты 
 

Созыв Средний возраст 

2010-2012 60,9 

2012-2015 57,9 

2015-2018 57,3 

2018-2021 56,5 

ИТОГО 58,2 

 

Таблица 3. Место работы или должность членов региональной общественной палаты 
 

Члены региональной общественной палаты 2010-2012 2012-2015 2015-2018 2018-2021 

Гос. или мун. служащие 1 3 0 1 

Региональные или муниципальные депутаты 1 2 3 1 

Музыканты / артисты 1 0 0 2 

Спортсмены 0 1 1 1 

Журналисты 1 0 2 0 

Представители бизнеса 7 9 10 13 

Представители СО НКО 10 11 11 12 

Представители национальных НКО 4 4 2 3 

Представители бизнес НКО 0 1 3 2 

Представители Аналитических центров 1 0 1 1 

Научные работники, вузовские преподаватели, учителя 9 5 6 4 

Здравоохранение 3 2 3 1 

Культура и искусство 4 4 1 2 

Сотрудники Аппарата Общественной палаты 2 2 1 0 

Сотрудники МВД 0 1 0 0 

ИТОГО 44 45 44 43 
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При изучении коллективного портрета 
членов региональной общественной пала-
ты важным моментом является рассмотре-
ние такого показателя, как образование (см. 
таблицу 4). Обращает на себя внимание то, 
что лидирующие направления подготовки – 
технические специальности (29 %) и эко-
номическое образование (9 %). В том, что 
среди членов общественной палаты Сверд-
ловской области преобладают люди с ин-
женерно-техническим образованием, нет 
ничего удивительного. Это можно объяс-
нить двумя моментами. Во-первых, совет-
ским наследием, когда велась массовая под-
готовка инженеров, поступить на техниче-
ские специальности и направления подго-
товки было относительно легко. Второй 
момент – специфика экономической спе-
циализации Среднего Урала, который явля-

ется старопромышленным регионом, и сис-
темой высшей школы, которая  соответст-
вует этой особенности. Надо сказать здесь, 
что популярность УГТУ-УПИ (ныне – УрФУ) 
среди всех местных вузов была и является 
высокой. 

Что касается уровня образования, то 
первоначально (сразу после школы) 145 из 
176 рассматриваемых лиц получили выс-
шее образование, что составляет почти 
84 %. Остальные (около 15 %) получили 
среднеспециальное образование (см. таб-
лицу 5). 

Если говорить о наличии ученых сте-
пеней у членов региональной обществен-
ной палаты, то более четверти ее предста-
вителей могут похвастаться своими науч-
ными достижениями (см. таблицу 6).

 
Таблица 4. Специальности членов региональной общественной палаты 

 

Созыв 2010-2012 2012-2015 2015-2018 2018-2021  % 
ГМУ 1 2 2 4 5 
Медицинское 4 2 2 4 7 
Юридическое 3 2 5 3 7 
Философское  3 1 2 3 5 
Военное 5 3 3 1 7 
Инженерно-техническое 10 17 17 7 29 
Теологическое 3 4 2 1 6 
Экономическое 3 7 6 2 10 
Менеджмент 1 0 1 3 3 
Музыкальное 2 1 0 1 2 
Историческое 1 0 0 1 1 
Кулинарное 1 0 1 0 1 
Педагогическое 5 0 2 5 7 
Неизвестно  2 5 1 1 5 
Театральное  0 1 0 0 1 
Журналистика  0 0 0 2 1 
Культурологическое 0 0 0 1 1 
Политологическое 0 0 0 1 1 
ИТОГО 44 45 44 43 100 % 

 

Таблица 5. Образовательный уровень членов ОП Свердловской области 
 

Созыв Школа Средне специальное Высшее Неизвестно  
2010-2012 1 8 34 1 
2012-2015 1 10 33 1 
2015-2018 0 8 36 0 
2018-2021 0 0 42 1 
ИТОГО 2 26 145 3 

 

Таблица 6. Остепененность членов ОП 
 

Созыв Ученая степень  
Доктора наук Кандидата наук  % 

2010-2012 8 3 27,27 
2012-2015 7 5 26,66 
2015-2018 7 4 25 
2018-2021 4 7 25,58 
ИТОГО 26 19 25,56 
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Таким образом, типичный портрет чле-
на общественной палаты Свердловской об-
ласти выглядит следующим образом: муж-
чина зрелого возраста с высшим техниче-
ским образованием, представляющий НКО. 

С нашей точки зрения, действующий 
порядок формирования региональной об-
щественной палаты не позволяет ей пре-
тендовать на стопроцентную легитимность 
в глазах всего общества. Не приходится рас-
считывать на то, что она в полном объеме 
сможет транслировать идеи, которые вол-
нуют все общество, на уровень региональ-
ной власти. Этому есть два объяснения. 

Первое – региональная общественная 
палата – это совещательный орган, в кото-
рый областные власти отбирают тех людей, 
с которыми хотели бы обсуждать общест-
венно значимые проблемы [10, с. 79–80]. 
Принимая участие в формировании этого 
института, субнациональные власти стре-
мятся включить в его состав, главным обра-
зом, представителей лояльно настроенных 
НКО. Наиболее представленными среди 
НПО являются всякого рода общества вете-
ранов войны, труда и правоохранительных 
органов, а также общества инвалидов, сове-
ты ветеранов. Данные неправительствен-
ные организации наиболее лояльны вла-
стям и зависимы от них, т.к. получают вся-
ческие льготы и гранты. Самые активные 
НКО либо представлены крайне слабо, либо 
не представлены вообще (например, право-
защитные). В ситуации, когда в состав Па-
латы входят представители широкой обще-
ственности, например, статусные люди, ко-
торые занимают важные общественно-
полезные позиции (директора школ, боль-
ниц, музеев и т.д.), повестка заседаний пре-
терпевает серьезные изменения. Общест-
венная палата с таким составом не склонна 
принимать решения, которые затрагивают 
острые, важные и стратегические вопросы. 
Это, как нам представляется, несколько 
снижает степень ее эффективности. Нужно 
повторить, что это достигнуто благодаря 
существующему способу формирования ме-
стной общественной палаты, который мож-
но и нужно рассматривать сквозь призму 
наследия советского периода с его пред-
ставлением об общественности. С одной 
стороны, общественник – социально-
активный гражданин, которого выдвинули 
на общественную работу, а с другой, это ти-
пичный представитель ряда социальных 

групп (от академиков до директоров колхо-
зов, от театральных деятелей до профсоюз-
ных активистов), для которых такая дея-
тельность считалась общественной нагруз-
кой. Такая общественность, как правило, 
выступает с гражданскими инициативами, 
не противоречащими политическому курсу 
правительства. Подобная система предста-
вительства не способна формировать аль-
тернативную повестку дня, отстаивать ост-
рые и спорные вопросы [11, с. 87–88]. По-
этому подобный способ формирования ог-
раничивает возможности этого органа вы-
ступать в качестве рупора широкого спек-
тра гражданских инициатив. Такой процесс 
рекрутирования членов Палаты свидетель-
ствует о стремлении органов региональной 
власти включить в его состав «своих» лю-
дей, с которыми уже налажен опыт сотруд-
ничества, что, несомненно, сужает пред-
ставленность общественных интересов. 

Второе объяснение – зависимость ре-
гиональной общественной палаты от вла-
стных структур, в том числе от материаль-
ного обеспечения ее деятельности. Органи-
зационное, техническое и информационно-
аналитическое обеспечение осуществляет 
Аппарат – государственное казенное учре-
ждение, учредителем и собственником ко-
торого выступает Управление делами гу-
бернатора и региональное правительство. 
Так, например, организацией проведения 
заседаний региональной общественной па-
латы по факту занимается ее аппарат. 

Таким образом, в состав региональной 
общественной палаты входят лица, кото-
рые так или иначе зависят от власти. Состав 
таких структур получается менее репрезен-
тативным с точки зрения наличия сущест-
вующих в обществе интересов социальных 
групп. Общественные палаты, в том числе и 
консультативные советы при органах ис-
полнительной власти, включают либо чле-
нов узкого спектра общественных объеди-
нений и движений, либо «заслуженных» 
граждан, что ставит под сомнение беспри-
страстность подобного рода структур и лиц, 
непосредственно связанных с органами 
власти. Это, безусловно, снижает важность 
их деятельности как объективных, незави-
симых и беспристрастных органов, хотя, 
может быть, такой цели никто перед собой 
и не ставил. 
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ABSTRACT:  
Purpose. The research paper is devoted to the creation of a collective portrait of members of the Public 
Chamber of the Sverdlovsk region. The subject of the study is the socio-demographic and socio-
professional characteristics of the members of the regional Public Chamber. Practical experience 
shows that at certain moments of acute public discussions, when a platform is needed for the coordi-
nation of interests between the society (or its separate active group) and the ruling elite, the regional 
Public Chamber plays a passive role and takes a "wait-and-see" position. The discrepancy between the 
theory and practice of the functioning of this institution requires the presence of some explanatory 
model. The hypothesis of our research is the following: the reason that the regional Public Chamber 
does not always cope with its function (to be a place of coordination of interests of different groups of 
society and authorities) is its personnel. 
Methods. The article is based on Ignacio Arana's concept of elites, positional approach, and the theory 
of deliberative democracy. De jure, members of the elite derive their influence from their legal, formal 
positions, while de facto members of the elite exercise influence based on their role in society. The first 
category includes such positions as heads of state, heads of government, Ministers, Deputy Ministers, 
judges, governors, deputies, party leaders, ambassadors, advisers and senior civil servants. The second 
category includes businesspersons, lobbyists, Trade Union leaders, analysts, scientists, journalists, and 
opinion leaders. In our case, the members of the regional Public Chamber are the de facto political 
elite. Comparativism (method of comparative analysis) was the main analytical tool. The biographical 
method was used in the research paper. 
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Results. Because of the study, the authors concluded that a typical member of the regional Public 
Chamber is a mature man with the education in a technical field engaged in socially useful activities. 
Scientific novelty. An explanatory model of the passive role of the regional Public Chamber is proposed. 
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АННОТАЦИЯ:  
Проанализированы сущность и содержание политики инженерного образования. В исследова-
нии отмечается, что наиболее активным субъектом интегрирования всех «социальных зака-
зов»: со стороны политических и экономических классов (буржуазия, аристократия, духовен-
ство), политических партий, общественных организаций, элитарных групп, экономических 
субъектов (промышленные корпорации и т.д.), общественности, — является государство. Од-
нако государство в лице носителей власти — элитарных групп — представляет собой не толь-
ко и не столько посредника и рефери во взаимодействии, борьбе и даже конфликте интересов 
и соответствующих «заказов». Его роль не может быть сведена к агрегированию и артикуля-
ции некоего общего интегрального интереса, образованного в итоге этой борьбы (или взаимо-
действия). Государство, в первую очередь, является носителем ведущего политического инте-
реса и соответствующего заказа (источником которого выступают индивидуальные, группо-
вые интересы правящих элит или общественные интересы). 
Отмечена нетождественность национальной и государственной политики. Образовательная 
политика охарактеризована как пространство борьбы и согласования интересов государства и 
гражданского общества в лице различных институтов, в первую очередь, экономических 
структур и академического сообщества. Выделено три модели образовательной политики: па-
терналистская, либеральная и социально ориентированная.  
По результатам исследования отмечается, что образовательная политика в отношении инже-
нерного образования представляет собой деятельность политических субъектов и институтов  
гражданского общества по согласованию политических интересов, определению на этой осно-
ве целей, задач, императивов, приоритетов, идеологии развития системы инженерного образо-
вания, а также по осуществлению финансового, идеологического и административного управ-
ления этой системой. Основными компонентами образовательной политики как деятельности 
являются целеполагание и стратегическое планирование; разработка и экстраполяция в сис-
тему образования аксиологии и идеологии образования; нормирование; администрирование, 
регулирование и контроль развития образовательной системы. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
инженерное образование, образовательная политика, государство, гражданское общество, со-
гласование интересов, либерализм, патернализм, социальная ориентированность. 
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Анализ сущности и содержания поли-
тики в отношении инженерного образова-
ния предполагает обозначение базового 

понятия, от содержания и объема которого 
мы будем простраивать наши рассуждения. 
В качестве такового выступает образова- ©
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тельная политика, которая анализируется в 
ряде исследований (в том числе диссерта-
ционного уровня) отечественных и зару-
бежных авторов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].  

Понимая политику как сферу общест-
венной жизни, а также деятельность раз-
личных субъектов по поводу завоевания, 
удержания и осуществления власти в госу-
дарстве, и имея в виду базовый закон поли-
тологии, в соответствии с которым осново-
полагающей нормой политики выступают 
политические интересы, представляющие 
собой внутренний, осознанный источник 
поведения, побуждающий людей (объеди-
ненных в институты или социальные груп-
пы или действующих независимо) к поста-
новке определённых политических целей и 
осуществлению конкретных политических 
действий по их достижению, мы, вслед за 
рядом исследователей [4; 5], связываем 
сущность образовательной политики (по-
литики в сфере образования) с «заказом» 
(артикулированным в виде «заказа» или 
«запроса» социального интереса) различ-
ных субъектов (как политических, так и 
действующих в пространстве гражданского 
общества) к системе образования. В этом 
отношении, действительно, образователь-
ную политику можно понимать «как борьбу 
(а точнее, взаимодействие) самых разных 
групп интересов, в которой интересы груп-
пы государственников (государства, власти, 
правящей элиты) являются важным, но да-
леко не единственным элементом» [8, c. 45].  

Наиболее активным субъектом интег-
рирования всех «социальных заказов»: со 
стороны политических и экономических 
классов (буржуазия, аристократия, духо-
венство), политических партий, общест-
венных организаций, элитарных групп, 
экономических субъектов (промышленные 
корпорации и т.д.), общественности, — яв-
ляется государство. Однако государство в 
лице носителей власти — элитарных групп 
— представляет собой не только и не 
столько посредника и рефери во взаимо-
действии, борьбе и даже конфликте инте-
ресов и соответствующих «заказов». Его 
роль не может быть сведена к агрегирова-
нию и артикуляции некоего общего инте-
грального интереса, образованного в итоге 
этой борьбы (или взаимодействия). Госу-
дарство, в первую очередь, является носи-
телем ведущего политического интереса и 
соответствующего заказа (источником ко-

торого выступают индивидуальные, груп-
повые интересы правящих элит или обще-
ственные интересы). 

В этом отношении, нам трудно согла-
ситься с идеалистической позицией тех ис-
следователей, кто полагает, что «общена-
циональная образовательная политика в 
подлинном ее понимании — это равнодей-
ствующая двух ее компонентов — государ-
ственного и общественного, то есть госу-
дарственно-общественная политика» [9, 
c. 67]. Мы считаем, что национальная поли-
тика, артикулированная в соответствую-
щем государственном заказе, может быть в 
большей степени социально ориентиро-
ванной, если влияние гражданского обще-
ства на государственный заказ значительно 
или в том случае, если в качестве приорите-
та деятельности элит выступает удовле-
творение общественного заказа граждан на 
реализацию их прав на образование, или 
государствоцентричной, если в государст-
венном заказе доминируют интересы пра-
вящих групп [10-21].  

Рассуждая в подобном ключе, мы не 
отождествляем образовательную политику 
и государственную образовательную поли-
тику. Первая, действительно, является про-
странством борьбы и согласования интере-
сов, в которой гражданское общество во 
всей совокупности его институтов и струк-
тур обладает определенной субъектностью 
(объем которой не является константой ни 
для одной из политических систем). Актив-
ность гражданского общества сегодня име-
ет тенденцию к нарастанию в демократиче-
ских политических системах: общественные 
структуры, экономические субъекты явля-
ются инициаторами принятия законов, ор-
ганизаторами образовательных учрежде-
ний, субъектами финансирования образо-
вательного процесса и т.д. [22]. Однако в 
различных политических системах граж-
данское общество может оказаться как 
партнером, так и оппонентом государств. 

Ряд исследователей пространство 
субъектности образовательной политики 
разделяет не на два компонента (государ-
ство и гражданское общество), считая эко-
номические структуры ее  важным третьим 
актором [22]. Так, Бартон Кларк выделяет 
три субъекта: государство, экономические 
институты, академическое сообщество. В 
его концепции эта триада образует напря-
жение взаимного влияния и борьбы за до-
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минирование в «заказе» на содержание об-
разовательной политики [23].  Не существу-
ет более или менее значимых несоответст-
вий наших взглядов и этого, ставшего клас-
сикой политической науки, подхода. Дейст-
вительно, общественные структуры (ака-
демическое сообщество) и экономические 
субъекты (а также органы местного само-
управления, церковь, другие общественные 
организации) образуют  в образовательной 
политике субъектность гражданского об-
щества, противопоставленную государству.  

Основываясь на идее Бартона Кларка, 
финские исследователи Осмо Кивинен и 
Ристо Ринне выделяют две «крайние» мо-
дели образовательной политики. Первая — 
либеральная модель, главным субъектом 
социального заказа в рамках которой вы-
ступают рыночные структуры: промыш-
ленные корпорации, ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей, частный 
бизнес, государственные предприятия и 
организации государственного и муници-
пального управления (в рамках менеджери-
стского понимания последних): «Либераль-
ная модель, ведущую роль в которой играет 
рынок, характеризуется ориентацией рабо-
тодателя на “готового” работника, с инди-
видуальной ответственностью образова-
тельного учреждения за результаты дея-
тельности и с его высокой мобильностью 
как самостоятельного участника рынка об-
разовательных услуг. Государство является 
гарантом создания равных конкурентных 
условий деятельности образовательных 
организаций на федеральном уровне, а 
функции контроля за их деятельностью де-
легированы местным органам власти» [24, 
c. 233]. Как правило, системы управления 
образованием в таких моделях являются 
децентрализованными, содержание обра-
зования минимально унифицировано и 
стандартизовано, а контроль за развитием 
и функционированием образовательной 
системы осуществляется со стороны инсти-
тутов гражданского общества [25; 26; 27; 
28; 29; 30]. Классическими примерами та-
кой модели являются образовательные по-
литики Великобритании и США [30]. 

Социально ориентированная модель 
образовательной политики сложилась в 
странах Северной Европы: Швеции, Фин-
ляндии, Дании. Ключевым «заказчиком» 
системе образования в таких моделях вы-
ступает государство, но (и это исключи-

тельно важно в рамках рассматриваемой 
проблемы) демократическое социально 
ориентированное государство. В рамках та-
ких моделей государство выступает гаран-
том реализации прав граждан на образова-
ние, однако «производство» знаний, обра-
зования, компетенций, то есть выполнение 
заказа гражданского общества, возложено 
на образовательные организации, академи-
ческое сообщество. В рамках этой модели 
главным контролером и получателем про-
изводных развития образовательной сис-
темы является не государство, а граждан-
ское общество. При этом, действительно, в 
функциональном отношении, «государство 
в лице централизованной власти взяло на 
себя выполнение планирующей, координи-
рующей и контролирующей функций про-
изводства общего и профессионального об-
разования» <…>, а «образовательные уч-
реждения выступают <…> в качестве аген-
тов государства в производстве услуг обра-
зования, так как государство делегировало 
им соответствующие полномочия. При этом 
учебные заведения нацелены не только на 
производство специалистов, <…> но также 
на социализацию индивидов в гражданское 
общество посредством системы образова-
ния» [24, c. 235]. 

Однако двухкомпонентная классифи-
кация не включает континентальные моде-
ли образовательной политики, которые 
обозначены нами как государствоцентрич-
ные (патерналистские) Они получили раз-
витие в таких странах, как Германия, Фран-
ция и Россия. В рамках этих моделей имен-
но государство, как уже отмечалось, являет-
ся носителем и выразителем ведущего — 
политического — интереса по отношению к 
образовательной системе и, следовательно, 
ключевым субъектом формулирования на 
основе этого интереса целей, задач, импе-
ративов и приоритетов развития образова-
ния, а также требований к его содержанию. 
Причем если в Германии и во Франции «в 
результате начавшихся в 1970-х годах ре-
форм, бравших за образец “рыночную” мо-
дель, произошла замена принципов цен-
трализованного прямого государственного 
управления, а также была расширена доля 
частного сектора вузов» [24, c. 232], то в 
России монополия государства на опреде-
ление императивов и приоритетов образо-
вательной политики даже в ходе рыночных 
реформ осталась неприкосновенной. 
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Роль государства, помимо количества 
субъектности в политике образования, мо-
жет характеризоваться и с точки зрения ее 
качества. Так, Ф. Ванн Вот отмечает, что го-
сударство может «вмешиваться» в деятель-
ность системы образования (в нашей тер-
минологии — выступать оппонентом граж-
данского общества в борьбе за влияние на 
образовательное пространство) и содейст-
вовать развитию этой системы (мы называ-
ем такие отношения государства и граж-
данского общества партнерскими) [31]. Так, 
в образовательной политике США начиная с 
40-х годов ХХ века имеет место тенденция к 
нарастанию субъектности государства, од-
нако за счет партнерской, поддерживающей 
активности по отношению к инициативам 
рыночных структур, местных властей и 
академического сообщества. Партнерство 
также характерно для демократических об-
разовательных систем. Для авторитарных 
политических режимов характерно вмеши-
вающееся, управляющее и контролирующее 
воздействие государства на образователь-
ную систему, при этом академическое со-
общество, как и рыночные структуры, «при 
проведении политики государства, получа-
ют от него гарантию обеспечения своей 
деятельности» [32].  

Таким образом, методологическая про-
блема отождествления / неотождествления 
образовательной политики и государствен-
ной политики в области образования раз-
решается нами следующим образом. Эти 
понятия не совпадают по своему объему и 
содержанию. Поскольку, помимо государст-
ва, выделяются другие акторы, обладающие 
определенной субъектностью в образова-
тельной политике, существуют и различ-
ные модели взаимоотношений этих акто-
ров в образовательных политиках: либе-
ральная, социально ориентированная и го-
сударствоцентричная (патерналистская). 
Предметом нашего анализа является, в пер-
вую очередь, политика России в отношении 
инженерного образования. Поэтому мы, 
признавая и характеризуя субъектность 
различных институтов гражданского обще-
ства в этой политике, тем не менее, посту-
лируем доминирование субъектности госу-
дарства. Соответственно, в объеме образо-
вательной политики наиболее весомая 
часть — государственная политика в сфере 
образования. Что же касается определений 
образовательной политики, приводимых в 

различных документах, имеющих полити-
ко-декларативный характер, они, как пра-
вило, отражают не научный, а политико-
популистский взгляд на этот предмет, на-
пример: «Национальная образовательная 
политика должна быть выражением обще-
ственного договора между всеми субъекта-
ми образования — его заказчиками, его ис-
полнителями, его благоприобретателями. 
Наличие такой политики есть гарантия не 
только того, что российское образование 
выйдет из проблемных зон, но и того, что 
оно станет силой, консолидирующей обще-
ство, станет основой экономики знаний, 
сделает российскую цивилизационную мо-
дель конкурентоспособной в условиях гло-
бальных вызовов ХХI века» [33]. 

Наше исследование показало, что на 
содержание государственного интереса в 
отношении системы образования воздейст-
вуют самые различные факторы: и гло-
бальные политические изменения (смены 
правящих партий и групп интересов, войны, 
революции), социальные и демографиче-
ские сдвиги, общественные настроения и 
т.д. Соответственно, государственный заказ 
подвержен непрерывным изменениям. Од-
нако само содержание образовательной по-
литики характеризуется определенной ку-
мулятивностью и политической ригидно-
стью: изменения в общих направлениях и 
содержании образовательной политики 
происходят с определенной периодично-
стью. Длина одного цикла образовательной 
политики до начала ХХ века составляла от 
20 до 50 лет, в конце ХХ века — 15-20 лет. 
Сегодня мы, как и многие специалисты [34; 
35; 36; 37; 38; 39], отмечаем тенденцию к 
укорачиванию соответствующих циклов до 
10-15 лет [40; 41; 42; 43]. Именно с этой пе-
риодичностью государство в лице правоус-
танавливающих субъектов производит бо-
лее или менее полный пересмотр целей, за-
дач, императивов, приоритетов, образова-
тельных стандартов и кодифицирует эти 
изменения в соответствующих нормативно-
правовых актах.  

Субъектный компонент образователь-
ной политики нами рассмотрен в достаточ-
но полной степени. Определяя политику 
как деятельность, следует выделить сле-
дующие компоненты этой деятельности. 

Целеполагание и стратегическое пла-
нирование: определение субъектами поли-
тики (в рамках государственно-патернали-
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стских моделей — государством) «идеаль-
ных» параметров образовательной систе-
мы, анализ всего спектра разнообразных 
потребностей и интересов, предвосхищение 
и прогнозирование динамики развития об-
разовательной системы и выработка на ос-
нове соответствующих прогнозов задач, 
способов и методов достижения тех пара-
метров, которые приняты за идеал. Целепо-
лагание, как правило, предполагает разра-
ботку стратегии образовательной полити-
ки, то есть «системы взглядов на характер 
социальных целей образования и главных 
направлений его развития, предполагаю-
щих установление форм и методов подго-
товки кадров, способов строительства и 
размещения сети учебных заведений, ре-
шение задач по материально-техническому 
обеспечению образования и созданию ор-
ганизационной структуры, соответствую-
щей ее содержанию» [44, c. 242].  

Разработка и экстраполяция в систему 
образования аксиологии и идеологии обра-
зования 

В отношении государственной идеоло-
гии и идеологии образования в настоящее 
время не ослабевает дискуссия, которая ве-
дется как в пространстве науки, так и в 
публичной сфере. Цель и задачи нашего ис-
следования никаким образом не связаны с 
необходимостью выстраивания нашей по-
зиции в пространстве этой дискуссии. Под 
идеологией образования нами понимается 
идейное оформление политики: совокуп-
ность доктринируемых государством ос-
новных ценностей и целей развития систе-
мы образования. Именно посредством идео-
логии государство «пытается добиться кон-
сенсуса крупных социальных аудиторий», 
«активизирует и политизирует обществен-
ное сознание на основе определенного ви-
дения будущего», «подчиняет себе общест-
венное сознание через смысловые концеп-
ты «справедливости», «свободы», «нацио-
нального превосходства», «патриотизма» и 
др. (и вводя в политическую коммуникацию 
не только собственные цели, но и языки / 
новоязы и знаковые конструкции)» [45, 
c. 5]. В этом смысле, идеология — важней-
ший компонент политики, политического 
управления и, в определенном смысле, по-
литического — пусть и символического — 
насилия. Причем идеология не только за-
менила и опровергла миф и религию, но 
включила в свое содержание элементы ми-

фологического и религиозного сознания, 
став еще более мощным элементом подчи-
нения общественного сознания субъекту 
генерации идеологии.  

Важным компонентом образователь-
ной политики как деятельности является 
нормирование, то есть разработка и арти-
куляция норм и правил, в соответствии с 
которыми осуществляется деятельность 
всех субъектов политики. Цели, задачи, им-
перативы и приоритеты образования ко-
дифицированы в Конституции РФ, страте-
гиях развития образования, доктринальных 
документах, посланиях Президента Феде-
ральному собранию, законах РФ и регионов, 
образовательных стандартах и других ак-
тах, в которых сформулирована воля госу-
дарства в отношении того, каково содержа-
ние государственного заказа к системе об-
разования и каким образом образователь-
ная система должна этот заказ осуществить. 
Соответственно, с этих позиций, образова-
тельную политику можно понимать как ар-
тикулированную государством систему це-
лей, ценностей и приоритетов в образова-
нии и выработку методов их эффективного 
претворения в жизнь. 

Администрирование, регулирование и 
контроль 

Структура образовательной политики, 
помимо определения целей, задач, импера-
тивов и приоритетов, а также требований к 
содержанию образования, включает дея-
тельность по управлению развитием и 
функционированием образовательной сис-
темы и всех ее элементов. В управлении об-
разованием можно выделить финансовые 
аспекты (и в этом отношении образова-
тельная политика реализуется в том, каким 
образом, в каком объеме и из каких источ-
ников осуществляется финансирование об-
разовательной системы и отдельных ее 
элементов), а также организационные и 
контрольно-регулятивные аспекты.  

В образовательной политике выделя-
ются два тесно взаимосвязанных компо-
нента: школьная политика (политика в от-
ношении системы дошкольного и среднего 
общего образования) и академическая по-
литика (ее объектом являются системы 
профессионального, высшего и послевузов-
ского образования). Политика инженерного 
образования, с нашей точки зрения, должна 
быть отнесена к академической политике, 
поскольку система инженерного образова-
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ния преимущественно нацелена на подго-
товку технических специалистов высшей 
квалификации; в этом отношении, если мы 
говорим о системе реального (среднего 
профессионального технического образо-
вания), то рассматриваем его исключи-
тельно и в связи с подготовкой специали-
стов высшей квалификации, то есть инже-
неров.  

Нельзя не отметить, что одной из со-
временных тенденций развития системы 
среднего общего образования является 
тенденция к ранней профилизиции. Во 
многих регионах РФ открываются так на-
зываемые технологические, физико-мате-
матические профильные классы, в Москве с 
2014 года успешно реализуется проект Де-
партамента образования города Москвы 
«Инженерный класс в московской школе». 
Однако такого рода профильные классы 
являются частью системы профориентации 
и популяризации инженерного образова-
ния, утратившего в начале 2000-х годов 
свою популярность среди абитуриентов 
российских вузов. В этом отношении, все 
профильные классы являются элементами 
системы профориентации, а также популя-
ризации среди школьников инженерной 
профессии, но не связаны напрямую с сис-
темой инженерного образования в строгом 
смысле этого слова.  

Политика в отношении инженерного 
образования тесно связана с кадровой по-
литикой нации и государства. На наш 
взгляд, кадровая политика  — это, прежде 
всего, национальная (государственная) 
стратегия формирования, развития и ис-
пользования всех кадровых ресурсов стра-
ны, соотносящаяся с общими целями и за-
дачами осуществления государственной 
власти. В содержательном отношении госу-
дарственная кадровая политика — это сис-
тема концептуально обозначенных, как 
правило, нормативно кодифицированных 
целей, задач, приоритетов и принципов 
деятельности государства по организации и 
регулированию кадровых процессов и от-
ношений.  

Поскольку образовательная система 
является главным механизмом производст-
ва кадров, «запрос» системе образования 
напрямую связан с тем, насколько текущие 
и будущие задачи экономики, внутренней и 
внешней политики государства связаны с 
необходимостью производства кадров, 

причем в определенном  — заданном этим 
запросом — количестве, а также опреде-
ленного качества. Объектом нашего иссле-
дования является политика в отношении 
инженерного образования, соответственно, 
ее императивы, приоритеты, цели, задачи и 
прочие компоненты самым прямым и непо-
средственным образом связаны с тем, каков 
запрос государства и других политических 
акторов, его экономические и политические 
стратегии, необходимость  в технических 
специалистах высшей квалификации.  

Таким образом, образовательная поли-
тика в отношении инженерного образова-
ния представляет собой деятельность по-
литических субъектов и институтов  граж-
данского общества по согласованию поли-
тических интересов, определению на этой 
основе целей, задач, императивов, приори-
тетов, идеологии развития системы инже-
нерного образования, а также по осуществ-
лению финансового, идеологического и ад-
министративного управления этой систе-
мой. 
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ABSTRACT:  
The essence and content of the policy of engineering education are analyzed. The study notes that the 
most active subject of integration of all "social orders": from the political and economic classes (bour-
geoisie, aristocracy, clergy, political parties, public organizations, elite groups, economic entities (in-
dustrial corporations, etc.), and the community — is the state. However, the state in the person of the 
bearers of power-elite groups-is not only and not so much a mediator and referee in the interaction, 
struggle and even conflict of interests and relevant "orders". Its role cannot be reduced to the aggrega-
tion and articulation of some common integral interest formed because of this struggle (or interac-
tion). The state, first, is the voice of the leading political interest and the corresponding order (the 
source of which are the individual, group interests of the ruling elites or public interests). 
National and state policies are not identical. Educational policy is characterized as areas of struggle 
and coordination of the interests of the state and civil society represented by various institutions, pri-
marily economic structures and the academic community. There are three models of educational poli-
cy: paternalistic, liberal and socially oriented.  
According to the results of the study, the educational policy of engineering education is the activity of 
political actors and civil society institutions for the harmonization of political interests, defining the 
goals, objectives, imperatives, priorities, ideology of development of system of engineering education 
and implementation of financial, ideological and administrative control. The main components of edu-
cational policy as an activity are goal setting and strategic planning; development and extrapolation 
into the education system of axiology and ideology of education; regulation; administration, regulation 
and control of the educational system development. 
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АННОТАЦИЯ:  
Статья посвящена исследованию проблемы государственной поддержки молодых российских 
соотечественников за рубежом и международному сотрудничеству в этой сфере. Цель исследо-
вания – анализ содержания, механизмов и инструментов государственной политики поддерж-
ки соотечественников за рубежом, выявление современных тенденций и актуальных вопросов 
поддержки молодых соотечественников, изучение зарубежного опыта в сфере молодежной по-
литики. Исследование основано на теории государственной политики. В статье проанализиро-
ваны статистические данные, характеризующие численность российских соотечественников за 
рубежом и их распределение по странам. Методом анализа документов изучены федеральные 
нормативные правовые акты, в которых отражено содержание государственной политики 
поддержки соотечественников за рубежом. Методом свободного экспертного интервью опро-
шены представители Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и федераль-
ного учреждения «Международный молодежный центр», а также эксперты из зарубежных 
стран: Кыргызской республики, Польши и Республики Армения. В результате исследования 
установлено, что молодыми российскими соотечественниками по всему миру реализуются 
различные инициативы, мероприятия, проекты, которые заслуживают поддержки со стороны 
государства и общественных организаций. В статье проанализировано содержание и основные 
направления государственной политики поддержки соотечественников за рубежом.  
Исследованы различные инструменты и механизмы государственной и негосударственной 
поддержки молодых соотечественников за рубежом. Более подробно рассмотрена такая форма 
поддержки, как содействие добровольному переселению соотечественников в Российскую Фе-
дерацию. Изучена деятельность общественных организаций и фондов, молодежных объедине-
ний, осуществляющих поддержку молодых соотечественников за рубежом. Опрошенные экс-
перты оценили состояние взаимодействия с зарубежными странами-партнерами в сфере мо-
лодежной политики и организациями, поддерживающими соотечественников за рубежом. В 
статье сделаны выводы о разнообразии различных инструментов и механизмов государствен-
ной и негосударственной поддержки молодых соотечественников за рубежом, об усилении го-
сударственной поддержки молодых соотечественников за рубежом в последние годы, об акти-
визации деятельности общественных организаций и фондов, молодежных объединений, осу-
ществляющих поддержку молодых соотечественников за рубежом. Выявлены наиболее акту-
альные вопросы международного сотрудничества в данной сфере: молодежное предпринима-
тельство, поддержка стартапов и  бизнес-проектов, развитие волонтерского движения, а также 
использование возможностей Интернета для организации взаимодействия и продвижения 
идей и проектов. 
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соотечественники, молодые соотечественники, государственная политика, молодежная поли-
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©
 Т

. Е
. З

ер
ча

н
и
н
о
ва

, А
. С

. Н
и
к
и
ти

н
а,

 2
0

1
9

 



Т. Е. Зерчанинова, А. С. Никитина                                                   ВОПРОСЫ  УПРАВЛЕНИЯ.  2019.  №4(40)                                                                            

27 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:  
Татьяна Евгеньевна Зерчанинова, кандидат социологических наук, доцент, Уральский инсти-
тут управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 
620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 66, tatiana_z@ui.ranepa.ru. 
 
Алена Сергеевна Никитина, кандидат социологических наук, Уральский институт управления, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, 
620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 66, alena.nikitina@ui.ranepa.ru. 
 
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Зерчанинова Т. Е., Никитина А. С. Государственная политика поддержки 
молодых соотечественников за рубежом // Вопросы управления. 2019. №4 (40). С. 26—33. 
 

Поддержка молодых соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, является 
актуальной современной задачей на госу-
дарственном уровне. По данным Россот-
рудничества, в мире проживает около 30 
миллионов российских соотечественников 
[1], пятую часть которых составляет моло-
дежь. Это одна из самых больших по чис-
ленности диаспор в мире. Большая часть 
соотечественников проживает в странах 
СНГ и Балтии: по данным на 2018 год это 
88,6 % (самые крупные диаспоры на Украи-
не, в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане) 
[2, с. 4]. 11,4 % соотечественников прожи-
вают в странах дальнего зарубежья. Круп-
ные русскоязычные диаспоры выходцев из 
СССР и России проживают в Германии, США 
и Израиле [2, с. 4]. Соотечественники – это 
колоссальный резерв для страны, резерв ее 
международного влияния и авторитета, по-
зитивного имиджа в мире, углубления 
взаимовыгодного сотрудничества с зару-
бежными странами, сохранения и развития 
русской культуры и языка. В условиях уси-
ления напряженности в международных 
отношениях, информационного давления 
на общественное мнение в последние годы 
актуализируется тема «русского мира», ча-
стью которого являются наши соотечест-
венники за рубежом.  

Согласно российскому законодательст-
ву, соотечественники, проживающие за ру-
бежом, вправе полагаться на поддержку 
Российской Федерации в осуществлении 
своих гражданских, политических, социаль-
ных, экономических и культурных прав, со-
хранении самобытности.  

Однако российские ученые, занимаю-
щиеся изучением данной темы, отмечают, 
что долгое время реализации данного на-
правления государственной политики не 

уделялось достаточного внимания [3], [4], 
[5]. 

Сегодня появляется все больше науч-
ных исследований, посвященных вопросам 
реализации государственной политики 
поддержки молодых соотечественников за 
рубежом.  

Методологический инструментарий 
управления политикой в отношении сооте-
чественников за рубежом, а также вопросы 
результативности и эффективности анали-
зируемой политики рассмотрены в трудах 
С.В. Рязанцева [5, с. 84]. Автор также изуча-
ет алгоритмы программно-целевого управ-
ления рассматриваемой политики.  

Вопросы социально-экономического 
сотрудничества с соотечественниками за 
рубежом, а также аспекты финансового 
обеспечения процесса добровольного пере-
селения соотечественников были рассмот-
рены в трудах Д.В. Петухова [6, с. 200]. 

Некоторые исследователи рассматри-
вали опыт регионального сотрудничества, 
взаимодействие с соотечественниками на 
уровне российских регионов. В частности, в 
работах Р.Р. Гиматдинова и Насырова [7, 
с. 95.] исследуется взаимодействие с сооте-
чественниками в Татарстане.  

Проблемы реализации государствен-
ной политики в отношении соотечествен-
ников за рубежом легли в основу научных 
трудов таких авторов, как В.И. Тарханова [8, 
С. 107], В.И. Филиппов [9, с. 46] и др.  

Процесс консолидации молодых сооте-
чественников идёт параллельно с мировы-
ми глобализационными процессами. Моло-
дыми российскими соотечественниками по 
всему миру реализуются различные ини-
циативы, мероприятия, проекты. Поэтому 
особо актуальным является вопрос под-
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держки молодых соотечественников за ру-
бежом. 

Цель исследования – анализ содержа-
ния, механизмов и инструментов государ-
ственной политики поддержки соотечест-
венников за рубежом, выявление совре-
менных тенденций и актуальных вопросов 
поддержки молодых соотечественников, 
изучение зарубежного опыта в сфере моло-
дежной политики. 

Согласно федеральному закону «О госу-
дарственной политике Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за ру-
бежом», «соотечественниками являются ли-
ца, родившиеся в одном государстве, прожи-
вающие либо проживавшие в нем и обла-
дающие признаками общности языка, исто-
рии, культурного наследия, традиций и обы-
чаев, а также потомки указанных лиц по 
прямой нисходящей линии. Соотечествен-
никами за рубежом являются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживаю-
щие за пределами территории Российской 
Федерации» [10, ст. 1]. «Государственная по-
литика Российской Федерации в отношении 
соотечественников является составной ча-
стью внутренней и внешней политики Рос-
сийской Федерации и представляет собой 
совокупность правовых, дипломатических, 
социальных, экономических, организацион-
ных мер, мер в области информации, обра-
зования, культуры и иных мер» [10, ст. 5]. 

Соотечественники вправе рассчиты-
вать на поддержку Российской Федерации: 

в обеспечении своих основных свобод и 
гражданских, политических, экономиче-
ских, социальных, культурных и иных прав, 
предусмотренных международными пакта-
ми о правах человека; 

в своих действиях, направленных про-
тив случаев дискриминации по признакам 
расы, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, принадлеж-
ности к соотечественникам, имущественно-
го положения или любого другого обстоя-
тельства; 

в обеспечении своего права на равенст-
во перед законом [10, ст. 15]. 

Полномочиями Российской Федерации 
в области отношений с соотечественниками 
являются: 

установление основ государственной 
политики Российской Федерации и дея-
тельности по ее реализации; 

принятие федеральных законов, внесе-
ние изменений в федеральные законы и 
контроль за их соблюдением; 

принятие федеральных целевых и фе-
деральных программ; 

заключение международных договоров 
Российской Федерации, направленных на 
защиту интересов соотечественников, и 
контроль за исполнением взятых по ним 
обязательств [10, ст. 19]. 

Российская Федерация и её субъекты 
также содействуют добровольному пересе-
лению соотечественников в Российскую 
Федерацию [11, ст. 3]. Основными целями 
Программы добровольного переселения 
является: 

«стимулирование и организация про-
цесса добровольного переселения соотече-
ственников на постоянное место жительст-
ва в Российскую Федерацию; 

содействие социально-экономическому 
развитию регионов; 

решение демографических проблем, в 
первую очередь на территориях приори-
тетного заселения» [11, ст. 7]. 

Реализация Программы началась со 
второй половины 2007 года в 12 пилотных 
регионах России, сейчас программа реали-
зуется в 54 регионах страны. Наиболее по-
пулярные субъекты РФ для переселенцев – 
Центральный федеральный округ (39 % 
переселенцев), Сибирский федеральный 
округ (21 %), Северо-западный федераль-
ный округ (11 %) [12, c. 82]. 

На сегодняшний день по Программе 
переселилось 320,5 тыс. человек. «Следует 
отметить, что 98 % переселенцев являются 
гражданами государств-участников СНГ. 
Основными странами-источниками в 2014-
2015 годах являются Украина (более 50 %), 
Казахстан (21 %), Узбекистан (13 %), Мол-
давия (8 %) и Армения (6 %)» [12, c. 82]. 

По всему миру активно функциониру-
ют различные организации, осуществляю-
щие поддержку соотечественников (в том 
числе молодых), проживающих за рубежом. 
Среди наиболее популярных стоит отме-
тить Фонд поддержки и защиты прав со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом, Всемирный координационный совет 
российских соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, Региональный координа-
ционный совет (РКС) соотечественников 
стран Северной Европы и Балтийского мо-
ря, Международный совет российских со-
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отечественников, Региональный координа-
ционный совет российских соотечествен-
ников стран ближнего зарубежья, Регио-
нальный координационный совет соотече-
ственников стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона и др. Представленные организации 
оказывают информационную, правовую, 
финансовую поддержку молодым соотече-
ственникам за рубежом.  

Поддержка молодых соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, является 
актуальной современной задачей на госу-
дарственном уровне. На федеральном уров-
не этой проблемой активно занимается Фе-
деральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) и подведомственное ему 
федеральное учреждение «Международный 
молодежный центр». Нами был проведен 
экспертный опрос представителей данных 
организаций. В качестве экспертов в иссле-
довании приняли участие: 

Иванов Дмитрий Валентинович – на-
чальник отдела международной деятельно-
сти Управления молодежных проектов и 
программ Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), 

Соколова Дина Александровна – замес-
титель директора ФГБУ «Международный 
молодежный центр» (подведомственное 
учреждение Росмолодежи). 

Экспертный опрос был посвящен со-
стоянию взаимодействия с зарубежными 
странами-партнерами в сфере молодежной 
политики и организациями, поддерживаю-
щими соотечественников за рубежом. Рас-
смотрим ответы экспертов на некоторые 
вопросы интервью.  

По словам Иванова Д.В., «Росмолодежь 
представлена в Организации Объединен-
ных Наций, есть такой инструментарий как 
молодежный форум международного соци-
ально-экономического Совета ООН, прове-
дение  ежегодного форума молодежного 
социально-экономического совета ООН… У 
нас есть сложившиеся, устойчивые парт-
нерские связи с нашими коллегами из Сове-
та Европы, мы представлены на площадках 
БРИКС и ШОС… Одним из приоритетов ме-
ждународного сотрудничества являются 
наши контакты и наше взаимодействие со 
странами СНГ… У нас есть такой формат 
взаимодействия, как проведение ежегодно-
го Форума ООН – государств-участников 
СНГ… С нашими немецкими партнерами у 
нас выстроены, пожалуй, одни из самых 

системных связей… У нас есть координаци-
онное бюро по взаимодействию с Японией». 

Соколова Д.А. рассказала следующее: «С 
2012 года наш центр официально осущест-
вляет полномочия российского координа-
ционного бюро по молодежным обменам с 
Германией. С 2015 года мы также участвуем 
в развитии Российско-Японского молодеж-
ного сотрудничества». Она отметила, что на 
взаимодействие с зарубежными партнера-
ми «влияет внешнеполитическая ситуация, 
но не могу сказать, что это проблема, это 
условия, в которых мы работаем…».  

Иванов Д.В. считает, что «…важно изу-
чать историю успеха соотечественников, 
которые проживают за рубежом, их связь с 
Россией,  как они могут помогать России, 
как мы можем помогать им». 

На вопрос «В какой поддержке, на Ваш 
взгляд, нуждаются наши соотечественники, 
в том числе молодежь, проживающие за ру-
бежом?» Иванов Д.В. ответил так: «Сейчас 
основная идея – создание международной 
сети соотечественников. Лавров в свое вре-
мя нам дал поручение разработать некий 
такой механизм, где соотечественники смо-
гут общаться. Я, например, живу в Герма-
нии, соотечественник, но хочу поехать в 
Китай, посмотреть, какие мероприятия 
проходят, какой-то опыт перенять. Такая 
вот коммуникационная сеть, – это и соц. 
сеть и портал, где может их и МИД поддер-
живать, и консульства, паспортно-визовые 
вопросы решать, российская молодежь с 
точки зрения подключения их к нашим ме-
роприятиям. Поэтому создание этой моло-
дежной сети – это будет основной проект, 
итог нашего форума Балтийский Артек». 

Таким образом, на основе экспертных 
оценок можно сделать вывод об усилении 
государственной поддержки молодых со-
отечественников за рубежом в последние 
годы, а также активизации деятельности 
общественных организаций и фондов, мо-
лодежных объединений, осуществляющих 
поддержку молодых соотечественников за 
рубежом. Наиболее активно развивается 
международное сотрудничество со страна-
ми СНГ, а также с Германией и Японией. 

Кроме того, в ходе исследования были 
опрошены эксперты из зарубежных стран: 

Парханов Мирлан Абдивалиевич – за-
меститель директора по молодежной по-
литике Государственного агентства по 
делам молодежи, физической культуры и 
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спорта при правительстве Кыргызской 
республики. 

Пабло Чанг Ибарра – профессор, Ph.D, 
исследовательская сфера – молодежная по-
литика, право. Университет Вармии и Мазу-
ри в Ольштыне, Польша. 

Тамара Торосян – руководитель Управ-
ления молодежной политики Министерства 
спорта и по делам молодежи Республики 
Армения. 

Парханов М.А. указал наиболее акту-
альные вопросы в сфере молодежной поли-
тики, по которым необходимо осуществ-
лять международное сотрудничество: «ак-
туальным на сегодня направлением явля-
ется участие в стартапах, бизнес-проектах… 
Второе направление – это развитие волон-
терского движения, где молодежь хочет 
тоже активно участвовать в проведении 
крупномасштабных мероприятий на терри-
тории республики и за рубежом… Ну и 
третье важное и перспективное направле-
ние молодежной политики – это развитие 
самого себя, развитие своего потенциала». 

На вопрос «Какие направления моло-
дёжной политики, на Ваш взгляд, должны 
стать приоритетными в сфере междуна-
родного сотрудничества?» эксперты отве-
тили следующим образом:  

Парханов М.А.: «Мы сейчас все, как Вы 
знаете, живем в рыночной экономике, все 
пытаются что-то заработать… Актуальным 
на сегодня направлением является участие 
в стартапах, бизнес-проектах. У нас терри-
тории Кыргызстана работает ряд крупных 
инкубаторов, которые поддерживают мо-
лодежь выделением грантов, субсидий». 

Тамара Торосян: «вопросы молодежно-
го участия, занятости и досуга молодежи, 
организации молодежной работы… Усиле-
ние участия молодежи в процессе принятия 
решений, поощрение молодежного пред-
принимательства». 

Пабло Чанг Ибарра: «В тренде моло-
дежной политики я считаю сейчас все, что 
касается интернета: цифровой мир, инста-
грам, фейсбук, большое внимание уделяет-
ся работе с молодежью в этих сферах, на 
этих цифровых площадках, потому что это – 
будущее». 

Таким образом, по мнению зарубежных 
экспертов, наиболее актуальными вопро-
сами в сфере молодежной политики, по ко-
торым необходимо осуществлять междуна-
родное сотрудничество, являются моло-

дежное предпринимательство, поддержка 
стартапов и  бизнес-проектов, развитие во-
лонтерского движения, а также использо-
вание возможностей Интернета для орга-
низации взаимодействия и продвижения 
идей и проектов. 

В результате проведенного исследова-
ния нами проанализировано содержание 
государственной политики поддержки со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом, на основе которого можно сделать вы-
вод о разнообразии различных инструмен-
тов и механизмов государственной и него-
сударственной поддержки, об усилении го-
сударственной поддержки молодых сооте-
чественников за рубежом в последние годы, 
об активизации деятельности обществен-
ных организаций и фондов, молодежных 
объединений. На основе экспертной оценки 
выявлены современные тенденции и акту-
альные вопросы поддержки молодых со-
отечественников, изучен зарубежный опыт 
в сфере молодежной политики и поддержки 
молодых соотечественников за рубежом. 
Кроме того, выявлены наиболее актуаль-
ные вопросы в сфере молодежной полити-
ки, по которым необходимо осуществлять 
международное сотрудничество. 

К настоящему моменту в России накоп-
лен немалый опыт взаимодействия с моло-
дыми соотечественниками, проживающими 
за рубежом. Вместе с тем предстоит еще 
многое сделать для того, чтобы молодые 
россияне, проживающие за границей, не те-
ряли связей со своей Родиной и были во-
влечены в жизнь своего народа. 
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ABSTRACT: The article is devoted to the study of the problem of state support of young Russian 

compatriots abroad and international cooperation in this field. The purpose of the research is to ana-
lyze the content, mechanisms and instruments of the public policy of compatriots support abroad, to 
identify current trends and topical issues of young compatriots support, to study foreign experience in 
the field of youth policy. The study is based on the theory of public policy. The article analyzes the sta-
tistical data characterizing the number of Russian compatriots abroad and their distribution in foreign 
countries. Federal regulatory legal acts, which reflect the content of the public policy of compatriots 
support abroad, were studied by the method of document analysis. Representatives of the Federal 
Agency for Youth Affairs (Rosmolodezh) and the Federal institution "International Youth Center", as 
well as experts from foreign countries: the Kyrgyz Republic, Poland and the Republic of Armenia were 
interviewed by free expert interviews. The study found that young Russian compatriots around the 
world are implementing various initiatives, activities, projects that deserve support from the state and 
public organizations. The article analyzes the content and main directions of the public policy of com-
patriots support abroad. Various instruments and mechanisms of state and non-state support of young 
compatriots abroad are investigated. Such form of support as assistance to voluntary resettlement of 
compatriots to the Russian Federation is considered in detail. The activity of public organizations and 
foundations, youth associations supporting young compatriots abroad was studied. The interviewed 
experts assessed the state of cooperation with foreign partner countries in the field of youth policy and 
organizations supporting compatriots abroad. The article draws conclusions about the variety of dif-
ferent instruments and mechanisms of state and non-state support for young compatriots abroad, 
about the strengthening of state support for young compatriots abroad in recent years, about the revi-
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talization of public organizations and foundations, youth associations that support young compatriots 
abroad. The most topical issues of international cooperation in this area are identified: youth entre-
preneurship, support for startups and business projects, development of volunteer movement, as well 
as the use of the Internet for the organization of interaction and promotion of ideas and projects. 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель заключается в изучении политико-философского содержания трудовых отношений и 
рабочего времени. Исследование данной проблемы понимания трудовой деятельности, со-
держания рабочего времени и особенностей труда в современных условиях рыночной эконо-
мики имеет ключевое значение для развития трудовых и социально-политических отноше-
ний. Оно особенно актуально в настоящее время, когда происходит активное развитие ры-
ночных отношений и переустройство многих отраслей отечественной экономики. Современ-
ный политико-философский подход к исследованию труда и рабочего времени тесно связан с 
правовым и экономическим и основывается на улучшении прав работников путем введения 
новых форм занятости. Также изучены актуальные политико-философские проблемы трудо-
вой деятельности: трудовая занятость и свобода, назначение труда и его цели, рабочее время 
как основа труда. 
Методы. Применяется сравнительный метод исследования. Проведен сравнительный анализ 
правового, экономического и политического элементов в содержании рабочего времени. Также 
в комплексе использовались функциональный, сравнительно-правовой и формально-
логический метод познания. 
Результаты. Сформулированы основные направления изучения политико-философского со-
держания трудовых отношений и рабочего времени.  С учетом развития новых форм занятости 
и видов рабочего времени результаты проведенного исследования могут способствовать вве-
дению более гибких условий труда. 
Новизна и актуальность исследования политико-философского  содержания трудовых отноше-
ний и рабочего времени в рамках международных политических механизмов регулирования 
рабочего времени обусловлены тем, что в период реформирования российской системы трудо-
вых отношений остро стоит вопрос о новых формах рабочего времени, повышении эффектив-
ности его использования. Поэтому новые требования к международно-политическим механи-
змам регулирования рабочего времени имеют ключевое значение. Также важным представля-
ется обобщение теории и практики использования рабочего времени и его видов в зарубежных 
странах, с целью совершенствования политики трудовых отношений и возможного введения 
более гибких условий труда. 
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Вопросы трудовых отношений и рабо-
чего времени в настоящее время весьма ак-
туальны. Это связано с тем, что практиче-
ски все трудоспособное население России 
участвует в трудовых отношениях. Трудо-
вые отношения регулируются рабочим 
временем, без учета которого занятость не 
имеет смысла.  

Время – форма протекания физических 
и психических процессов. Это одно из ос-
новных понятий философии и физики, ус-
ловная, сравнительная мера движения ма-
терии, а также одна из координат про-
странства-времени, вдоль которой протя-
нуты мировые линии физических тел [1]. 
Время – явление, воспринимаемое челове-
ком с помощью органов чувств на основе 
процессов, событий, происходящих в окру-
жающем мире. Оно может характеризовать-
ся определенной длительностью (продол-
жительностью). Понимание времени фор-
мируется в результате ощущения челове-
ком последовательности событий, как в ма-
териальном мире, так и во внутреннем – 
психологическом.  

Время для учета периодов трудовых 
отношений называется рабочим временем. 
Рабочее время составляет основу трудовых 
отношений и является многоаспектным 
политико-правовым институтом, который 
характеризует трудовые, экономические и 
социальные-политические отношения. Яв-
ляется одним из важнейших факторов 
обеспечения права на труд. От основ регу-
лирования может зависеть политическое и 
правовое содержание труда и рабочего 
времени, способы регулирования рабочего 
времени, а также уровень производитель-
ности, степень охраны труда, экономиче-
ская эффективность на каждом предпри-
ятии и благосостояние работников.  

Политико-философское исследование 
проблемы подходов к пониманию трудовой 
деятельности, содержания рабочего време-
ни и особенностей труда в условиях рыноч-
ной экономики имеет ключевое значение 
для развития трудовых и социально-
политических отношений. Оно особенно 
актуально в настоящее время, когда проис-
ходит активное развитие рыночных отно-
шений и переустройство многих отраслей 
отечественной экономики. В связи с этим 
перед политической элитой стоят значи-
тельные по масштабам задачи: создать по-
литическую основу для формирования пра-

вового базиса, способного обеспечить все-
стороннее развитие социально-трудовой 
сферы и защитить интересы наемного ра-
ботника. Многообразие видов трудовой 
деятельности, возникающих при реализа-
ции гражданами своего права на труд, и их 
специфика указывают на ключевое значе-
ние развития политико-философского зна-
чения труда для обоснования экономико-
правового регламентирования отдельных 
видов рабочего времени. Поэтому слож-
ность исследования труда и рабочего вре-
мени заключается в наличии в его содер-
жании философского, политического, пра-
вового и экономического аспектов. 

Наиболее весомый вклад в исследова-
ние трудовых отношений и рабочего вре-
мени был внесен в научных трудах В.С. Ан-
дреева, Н.Г. Александрова, В.С. Венедиктова, 
Н.К. Воеводенко, Л.Я. Гинцбурга, О.Д. Зайки-
на, С.А. Иванова, Т.В. Иванкиной, С.С. Карин-
ского, Ю.Н. Коршунова, Р.З. Лившица, 
В.Г. Малова, Е.Р. Мартиросян, Л.А. Муксино-
вой, В.И. Никитинского, Ю.П. Орловского, 
Л.Я. Островского, А.Е. Пашерстника, А.С. Па-
шкова, А.И. Процевського, В.П. Силаева, 
В.Н. Скобелкина, О.В.Смирнова, А.И. Ставце-
вой, Л.А.Сыроватской, В.Н. Толкуновой, 
А.И. Шебановой, А.В. Ярхо и др. 

В своих работах вышеуказанные уче-
ные рассматривали в основном правовые и 
экономические вопросы рабочего времени. 
В исследуемых материалах выделялась 
оценка политико-правового регулирования 
рабочего времени в Российской Империи. 
Проводилась сравнительная характеристи-
ка с советским периодом. На основе анализа 
указывалась буржуазная направленность 
фабричного законодательства и прогрес-
сивное содержание трудовых отношений 
при социализме. Обращение к дореволюци-
онному опыту регулирования рабочего 
времени имело целью выявление передово-
го характера советского трудового права. В 
сфере регулирования рабочего времени 
среди наиболее существенных недостатков 
российского законодательства отмечалось 
отсутствие всеобщего характера законода-
тельства о продолжительности рабочего 
времени. 

Исследования, в которых изучается 
проблема политико-философского содер-
жания трудовых отношений и рабочего 
времени, на сегодняшний день практически 
не представлены. Работ, которые рассмат-
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ривают историю становления, основные 
сферы применения и динамики развития,  
сущность, проблемы политической эволю-
ции и формы организации рабочего време-
ни, факторы, влияющие на этот процесс, 
особенности институционального регули-
рования продолжительности рабочего вре-
мени в условиях постиндустриального об-
щества – крайне мало. 

В связи с изложенным, необходимо от-
метить, что в настоящее время поверхност-
но исследована проблема именно полити-
ко-философских аспектов труда. В основ-
ном трудовые отношения и рабочее время 
изучают юристы, экономисты, социологи, 
психологи. Вместе с тем политико-фило-
софское исследование трудовых отношений 
не может развиваться отдельно, без взаи-
модействия с другими научными направле-
ниями. Это хорошо видно на примере клю-
чевых, наиболее важных проблемных во-
просов трудовой деятельности. Поэтому 
основной целью исследования является 
изучение политико-философского содер-
жания трудовых отношений и рабочего 
времени. Что может быть особенно акту-
альным в настоящее время, когда происхо-
дит трансформация трудовых отношений в 
рамках развития рыночных отношений. Это 
касается в первую очередь изменения от-
ношений жесткого подчинения в схеме «ра-
ботодатель-работник». Появляется новый 
вид отношений в виде равноправного соци-
ального партнерства, взаимных обяза-
тельств. При этом происходит  переустрой-
ство многих отраслей отечественной эко-
номики. 

Трудовая деятельность состоит из от-
резков рабочего времени, которые необхо-
димы для фиксации периодов работы с це-
лью начисления заработной платы, пенси-
онного, страхового стажа, определения 
времени отдыха. В связи с чем учеными вы-
деляется физическое, биологическое, пси-
хологическое, социальное время, линейное, 
циклическое, спиральное и прочее.  

Во всех случаях – это одна и та же фи-
зическая величина. Однако при изучении 
политико-философского содержания рабо-
чего времени выясняется его особенное 
значение. Это касается тех случаев, когда 
количественно необходимое обоснование 
периодов рабочего времени используется 
для характеристики трудовой деятельно-
сти человека. А одной из важнейших харак-

теристик трудовой деятельности является 
ее длительность во времени или продолжи-
тельность рабочего времени. Если рабочее 
время не ограничено или превышает физи-
ческие возможности человека – то возни-
кают усталость, болезни. Ухудшается каче-
ство жизни человека. Также с помощью 
единиц времени измеряется продолжи-
тельность трудовых правоотношений в це-
лом. В этом случае время используется для 
определения продолжительности труда и 
выступает в роли средства контроля меры 
труда. Тогда речь идет о рабочем времени, 
которое определяется количественно. А ка-
ким образом здесь определена мера труда? 
Вначале действовал политико-философ-
ский способ определения продолжительно-
сти рабочего времени. Например, после Ок-
тябрьской революции 1917 года было при-
нято политическое решение о введении 
восьмичасового рабочего дня. До этого 
продолжительность рабочего дня состав-
ляла 12–14 часов. Вместе с тем экономиче-
ских предпосылок для этого не было. На 
основу такого решения повлияло философ-
ское учение К. Маркса [2]. После чего ука-
занное положение было утверждено поли-
тическим путем и закреплено правовым 
способом в законодательстве [3]. Поэтому 
можно сделать вывод о приоритетном 
влиянии политико-философского аспекта 
на жизнедеятельность человека и его тес-
ной взаимосвязи с трудовыми отношения-
ми.  

В политологической, юридической, 
справочной и учебной литературе наиболее 
распространенным является взгляд на труд 
и рабочее время как на периоды времени, 
на протяжении которых работник в соот-
ветствии с правилами внутреннего распо-
рядка организации и условий трудового 
договора исполняет трудовые обязанности, 
а также другие периоды времени, которые 
согласно законам и другим нормативным 
правовым актам относятся к рабочему вре-
мени [4]. Это наиболее общее определение 
рабочего времени, которое может быть взя-
то за основу соответствующих определений 
относительно тех или иных категорий ра-
ботников. Следует добавить, что рабочее 
время – это мера труда, продолжительность 
которого регламентирована законом, из-
данными на его основе другими норматив-
ными актами, трудовым договором.  
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В связи с этим трудовые отношения и 
рабочее время – многоаспектный политико-
правовой институт, который имеет ключе-
вое значение и характеризует социально-
политические, экономические, правовые 
отношения, а также является одним из 
важнейших факторов обеспечения прав ра-
ботников. От политико-философского ис-
следования труда может существенно зави-
сеть уровень защиты прав работников, ох-
рана труда и производительность, эконо-
мическая эффективность на каждом пред-
приятии и благосостояние работников. 

Поэтому исследование политико-
философского аспекта труда и рабочего 
времени в условиях рыночной экономики 
имеет ключевое значение для развития со-
циальной политики государства. Оно осо-
бенно актуально в настоящее время, когда 
происходит изменение трудового законо-
дательство и появляются новые виды тру-
довых отношений, аналогов которым не 
было в прошлом. В связи с чем, реформа 
трудового законодательства может вклю-
чать всестороннее развитие социально-
трудовой сферы на основе защиты интере-
сов работников, введение  новых видов за-
нятости и учета рабочего времени, которые 
возникают при реализации гражданами 
своего права на труд.   

Политико-философское содержание 
рабочего времени может различаться в по-
нятиях «труд» и «рабочее время», посколь-
ку время, в течение которого человек занят 
производительным трудом, не всегда при-
знается рабочим временем. Так, работники 
заняты не только на предприятиях, на сво-
их рабочих местах, но и в домашнем хозяй-
стве на собственном земельном участке, в 
своей мастерской и т.п. Этот вид труда иг-
рает важную роль в общественной эконо-
мике и создает определенные материаль-
ные и духовные блага, поэтому выражает 
социально-политическую сторону трудовой 
деятельности. Однако время, в течение ко-
торого этот труд протекает, не имеет пра-
вового значения, не зачисляется в трудовой 
или страховой стаж. Это связано с тем, что 
такая работа является индивидуальной 
деятельностью конкретного человека. Она 
происходит за пределами трудовых право-
отношений и не подлежит правовой регла-
ментации. Поэтому политико-философский 
аспект рабочего времени позволит отде-
лить его от других понятий и объяснит, по-

чему, согласно трудовому законодательст-
ву, к нему относятся периоды, когда работ-
ник фактически не выполняет свои трудо-
вые обязанности. 

Правовое понятие рабочего времени 
необходимо для фиксации трудовых право-
отношений между работником и работода-
телем. Составление трудового договора 
имеет юридические последствия в виде 
обязанностей сторон, учета рабочего вре-
мени, начисления заработной платы. Важно 
для определения границы рабочего време-
ни, когда работник обязан трудиться, а ра-
ботодатель – организовать работу и обес-
печить ею работника. Экономическое поня-
тие рабочего времени указывает на меру 
труда каждого работника, в результате ко-
торого производится определенное количе-
ство продукции за периоды времени. Поли-
тико-философский подход к изучению ра-
бочего времени может рассматриваться ис-
ходя из установленного Конституцией Рос-
сийской Федерации права на труд граждан 
[5].  

С философской точки зрения труд мо-
жет характеризоваться в качестве  полез-
ной, осознанной деятельности человека в 
целях создания общественного продукта 
для блага общества. Поэтому философия 
труда рассматривает наиболее общие во-
просы трудовой деятельности человека в 
контексте их философских оснований. На-
пример, в рамках онтологического изуче-
ния трудовой деятельности вопросами фи-
лософии могут быть: цели труда, его поня-
тие, место в жизни человека и в мирозда-
нии, что такое трудовая деятельность, как 
она организована, каковы ее цели и средст-
ва, кто является субъектом труда и что яв-
ляется его объектом? С точки зрения гносе-
ологических оснований труда, возможно 
определить взаимосвязь труда, мышления, 
речи. Носит ли труд творческий характер, 
каковы плоды труда, как он связан с техни-
кой и технологией?  

Система организации труда, его цели и 
средства могут составлять  методологичес-
кие основания трудовой деятельности. 
Также существуют, помимо философских 
аспектов труда, психологические, этичес-
кие, аксиологические и социальные осно-
вания. В свою очередь философия трудовых 
отношений, или философия труда, обосно-
вывает эти положения. Размышления чело-
века о труде начались с момента возможно-
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сти мышления, познания окружающего ми-
ра. Осознание труда передавалось устно из 
поколения в поколение. Так рождались ми-
фы, легенды, сказания о труде. После появ-
ления письменности записывались на гли-
няных табличках, камнях, дереве. В первых 
источниках  философия труда отображала 
отношения человека и высших сил. Далее 
эти идеи были оформлены в рамках рели-
гий. Например, в христианстве труд рассма-
тривался в нескольких аспектах: а) труд Бо-
га по сотворению мира; б) труд человека по 
добыванию пропитания. При анализе биб-
лейских источников о философии труда 
можно отметить, что отношение к труду 
носит диалектический характер. С одной 
стороны, труд – это тяжелая ноша и труд-
ная судьба человека, усталость и болезни. С 
другой стороны, труд является созидатель-
ной деятельностью, подобной Божествен-
ному творению мира, и приближает чело-
века к Богу.  

В древних философских трактатах ки-
тайской и индийской философии также 
имеются упоминания о человеке и труде. В 
древнегреческой философии труд рассмат-
ривали известные философы: Ксенофонт, 
Платон и Аристотель. Тем не менее, от-
дельно выделенного  философского обос-
нования труда в этих трактатах не имелось. 
С XIX века исследования труда были разви-
ты в рамках классической политической 
экономии и сформировали экономику тру-
да или науку о труде. В философии изуче-
ние вопросов труда было   систематизиро-
вано в работах К. Маркса и Г.В.Ф. Гегеля. Ак-
туализация вопросов современной филосо-
фии труда исследована в работах М. Вебера, 
Г. Зиммеля, С. Вейль, Х. Арендт, А. Хоннета, 
Ю. Хабермаса, братьев Ф. и Э. Юнгер, М. Ме-
рло-Понти, Ж.-П. Сартра, М. Фуко, Ж. Бод-
рийяра, П. Рикера, а в России – Ю.Н. Давы-
дова, Т.Ю. Сидориной, А.Ю. Ашкерова.  

В настоящее время мало работ, рассма-
тривающих именно политико-философские 
аспекты труда, в основном сферу трудовых 
отношений исследуют экономисты, юри-
сты, социологи, психологи и политологи. 
Возможно, в настоящее время, политико-
философское содержание труда не может 
развиваться вне взаимодействия с другими 
дисциплинами. Это может быть подтвер-
ждено наиболее важными проблемами тру-
довой деятельности:  

1. Трудовая занятость и свобода.  

Свобода сама по себе является вечной 
философской проблемой, но в контексте 
трудовой деятельности человека актуали-
зируются такие аспекты данной проблемы, 
как понятие свободного труда и освобож-
дения от труда, проблема досуга и творчес-
кого труда, проблема отчуждения труда и 
его продуктов, проблема справедливого ра-
зделения труда и другие.  

2. Назначение труда и его цель. В рам-
ках данной проблемы освещаются такие 
вопросы, как сущность и значение труда в 
человеческом обществе, осмысленный и 
бессмысленный труд, цель труда, труд и 
ключевые аспекты жизни человека (рожде-
ние и смерть, болезнь, потеря трудоспособ-
ности). 

3. Рабочее время как основа труда. Труд 
и рабочее время являются синонимичными 
понятиями. Однако труд имеет более ши-
рокое понимание нежели рабочее время. 
Это видно на примере труда людей в до-
машнем хозяйстве, на приусадебных участ-
ках и т.д. Такой труд не учитывается для 
трудового, страхового и пенсионного стажа, 
за него не выплачивается денежное возна-
граждение. Поэтому рабочее время имеет 
более узкую спецификацию, но выступает в 
роли одной из характеристик труда.  

Вместе с этим можно выделить допол-
нительные политико-философские пробле-
мы труда: 

1. Человек, человечество и трудовые 
отношения.  

В контексте данной проблемы рассмат-
риваются преимущественно вопросы взаи-
моотношения личности и общества в тру-
довом процессе, характеристики человека и 
общества как субъектов и объектов труда. 
Из наиболее интересных современных тем 
в этой области – гендерный аспект труда.  

2. Техническое обеспечение трудовой 
деятельности.  

Данная проблема включает в себя ис-
следования в области эволюции средств 
осуществления трудовой деятельности, а 
также затрагивает вопросы влияния техни-
ки и технологии на формы организации 
труда, специфику трудовой деятельности в 
разные эпохи, перспективы развития сферы 
труда и т.д.  

Имеются и другие вопросы, которые 
исследовали ученые: политологи, экономи-
сты, социологи, психологи – в рамках осмы-
сления труда и его значения в жизни чело-
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века, но все они так или иначе могут быть 
отнесены к вышеуказанным проблемам. 
Следует отметить, что разграничение пере-
численных проблемных аспектов может 
быть условным, в связи с тем, что полити-
ко-философские проблемы труда тесно пе-
ресекаются с  проблемами трудовой деяте-
льности, которые изучают правовые науки, 
экономика, социология, психология и дру-
гие. Например, проблема свободного труда 
может рассматриваться юристами в качест-
ве особого вида взаимоотношений работ-
ника и работодателя. А также в качестве 
способов разграничения рабочего времени 
и времени отдыха, что имеет отношение к  
проблеме развития технологий труда. Или 
замена человека роботизированными сис-
темами, появлением искусственного ин-
теллекта и угрозой, которую он представ-
ляет для занятости.  

Вышеуказанные проблемные вопросы 
политико-философского содержания тру-
довых отношений создают широкое поле  
для исследования. Поэтому рассмотрим 
подробнее некоторые из них, сосредоточив 
основное внимание на ключевых направле-
ниях современного политико-философ-
ского понимания труда.  

В  области политики и философии тру-
да указанный вопрос в той или иной степе-
ни исследовали ученые: Ю.Н. Давыдов, 
Ф. Юнгер, Т.Ю. Сидорина и Б. Блэк. По мне-
нию Ю.Н. Давыдова: «Труд – это то единст-
венное и основное, что обеспечивает чело-
вечеству в целом его свободу» [6]. В работе 
«Труд и свобода», впервые изданной в 1962 
году, Давыдов представил «версию гумани-
стического марксизма». По его мнению: во-
первых, труд не может ограничить то, что 
никак к нему не относится, во-вторых, сво-
бода труда – всегда свобода «для», а не «от» 
и, наконец, в-третьих, что для определения 
границ свободы нашего труда необходимо 
выяснить, в чем заключается сущность че-
ловека. 

В рамках материалистической филосо-
фии Ю.Н. Давыдов, рассматривая природу 
человека отмечал: 1. Исторически первая 
характеристика человека – это материаль-
но-производительный труд в форме про-
стой кооперации, то есть взаимообмена 
деятельностью между членами первых со-
обществ. 2. В человеческом труде раскры-
вается связь человека и природы, наша за-
висимость от последней приобретает чело-

веческий характер. Это значит, что судьбой 
свободы является необходимость, потому 
что человек должен постоянно поддержи-
вать свое господство над природой, иначе 
нас постигнут ужасные катастрофы. 3. Сво-
бода в труде – не индивидуальна, это родо-
вая свобода человечества, и ее творческая 
составляющая заключается в воспроизве-
дении природы, а не в ее потреблении, как у 
животных. Таково внешнее определение 
свободы. 4. Внутреннюю свободу человек 
исторически стал связывать с индивиду-
альной жизнью, противопоставляя так по-
нимаемую свободу внешней свободе обще-
ства. Ю.Н. Давыдов считал, что внутренняя 
свобода есть лишь свобода намерений, а не 
активных действий. В этом смысле индиви-
дуальная свобода иллюзорна, потому что 
субъективна. Решение проблемы ученый 
видит в том, чтобы не замыкаться в себе, но 
реализовывать свою свободу во взаимодей-
ствии с другими индивидами [6]. 

Таким образом, с точки зрения Ю.Н. Да-
выдова, взаимосвязь труда и свободы носит 
органический характер, при этом действи-
тельно свободным труд может быть только 
в обществе, создающем условия для макси-
мально творческого труда. 

Вопрос о свободе и труде тесно связан с 
проблемой смысла труда, ведь если труд 
несвободен, то какой в нем смысл? И может 
ли смысл труда ограничиваться тем, что 
труд позволяет зарабатывать средства к 
существованию?  

Э. Юнгер отмечал, что смысл труда в 
его тотальности. Немецкий мыслитель, ав-
тор книги «Рабочий. Господство и геш-
тальт» [7], написанной в 1932 г., отмечал, 
что в век рабочего работа – это единствен-
ное, о чем стоит говорить, потому, что все 
говорит нам о работе: «темп работы – это 
удар кулака, биение мыслей и сердца, рабо-
та – это жизнь днем и ночью, наука, любовь, 
искусство, вера, культ, война; работа – это 
колебания атома и сила, которая движет 
звездами и солнечными системами». По-
этому свобода есть работа и наоборот. 
Только рабочий может наделять что-либо 
смыслом, потому что он является предста-
вителем господствующего «нового челове-
чества» [7].  

Х. Арендт, анализируя историю осмыс-
ления категорий «труд» (labor) и «работа» 
(work), в своем труде «Положение челове-
ка» [8] приходит к выводу, что эти катего-
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рии необходимо различать. Работа связана 
с необходимостью выживать, труд – это со-
зидание: «…всякое создание превращается 
в труд в тот самый момент, когда его про-
дукты понимаются уже не как вещи, имею-
щие статус предметов мира, а как результат 
живой рабочей силы и как функция жиз-
ненного процесса» [8, с.115].  

Наличие смысла автор связывает 
именно с созиданием, с действием homo 
faber (человека творящего), а не animal 
laborans (трудящегося животного). Созида-
ние носит творческий, прерывистый во 
времени характер, производит нечто новое 
– инструменты освоения мира, производит 
самого человека как социальное существо, 
социальный и культурный мир. Конечно, 
созидание не совершенно свободно, потому 
что и творчество связано с необходимостью 
своим инструментальным характером, тем, 
что оно не осуществляется только ради са-
мого себя. Смысл работы задается степенью 
свободы, присущей нашему действию, а 
степень свободы, в свою очередь, зависит 
от того, насколько недетерминированным 
является наше действие. Чем больше в дей-
ствии непредсказуемой на основе прошлого 
новизны – тем более оно свободно, и тем 
больше в нем смысла. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что: 

На исследование политико-философ-
ского аспекта труда влияет  конкретно-
исторический этап развития общества. На-
пример, доиндустриальный, индустриаль-
ный, информационный. Это одна часть ис-
следования. Другая часть заключается в 
анализе понятия труда и его смысла. На-
пример, связываем ли мы смысл с пользой, 
стоимостью или ценностями, понимаем ли 
труд исключительно в качестве производи-
тельной деятельности или некоего меха-
низма, который связан с индустрией раз-
влечений и бесконечно воспроизводит ма-
териальные блага. 

Перспективами дальнейшего развития 
в изучении политико-философского содер-
жания трудовых отношений и рабочего 
времени может быть коренное изменение 
отношений жесткого подчинения работни-
ков в сторону развития более равноправ-
ных отношений и социального партнерства.  

В рассмотрении указанных вопросов 
трудовых отношений также имеется ряд 
других политико-философских аспектов, 

связанных с данной проблематикой. В на-
стоящее время – развития инновационных 
технологий, политико-философское иссле-
дование труда может влиять на занятость и 
структуру рынка труда. Вместе с этим, важ-
ной задачей является понимание, в каком 
обществе развиваются современные техно-
логии, каковы основания прогресса в этой 
области. Поскольку развитие инновацион-
ных технологий само по себе возникает в 
ходе политико-философского обоснования 
эффективности трудовой деятельности. 

Проблемы смысла труда, свободы и 
труда открывают истоки других важных 
проблем труда. Размышляя о взаимосвязи 
свободы и труда, необходимо затронуть 
проблемы, связанные с развитием техники 
и технологий, вопрос лишь в том, считаем 
ли мы, что техническое развитие человече-
ства – это органическая часть развития его 
природы, или же что техника чужда чело-
веку. Ответ на этот вопрос не может быть 
однозначным. 

Анализ политико-философского аспек-
та труда и рабочего времени представляет 
собой анализ взаимосвязи трудовых отно-
шений с одной стороны и положения чело-
века в обществе, в котором вышеуказанные 
авторы отмечают «судьбу человеческого». 
При этом Х. Арендт, например, отмечает, 
что современное общество благодаря про-
славлению «animal laborans» – это общество 
одиночек, экономизированное общество. 
Э. Юнгер считает, что работа и есть новая 
социальность, а А. Ю. Ашкеров уточняет: 
труд есть механизм воспроизведения новой 
социальности, под которой он понимает не 
просто «новое человечество» рабочих лю-
дей, а экономизированное общество [9], пе-
рекликаясь с Х. Арендтом и с Ф. Юнгером. 

Проблема свободы и труда связана с 
проблемой смысла труда. Х. Арендт отмеча-
ет, что, чем свободнее наша деятельность, 
тем больше в ней смысла. В то же время 
можно поставить под вопрос способность 
труда (работы) придавать смысл нашей 
жизни или иметь собственный смысл. Пре-
имущество исследования политико-фило-
софского аспекта труда в том, что оно по-
зволит дать разнообразные и противопо-
ложные ответы на эти и другие вопросы, 
связанные с трудом. Поэтому перспектив-
ной задачей, возможно, является исследо-
вание истории политико-философского со-
держания трудовых отношений и рабочего 
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времени, что позволит систематизировать 
данные о природе труда, его смысле и зна-
чении, а также изучить развитие политико-
философских представлений о труде до на-
стоящего времени. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Репченко О. Полевая фізика, или 

Как устроен мир.  Ростов н/Д: Феникс, 2003.  
2. «Капитал» К. Маркса и проблемы 

современного капитализма. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1968.  

3. Декрет СНК РСФСР от 29.10.1917 «О 
восьмичасовом рабочем дне» // СУ РСФСР. 
1917. №1. Ст. 10, 2-е изд.  

4. Трудовой кодекс Российской Феде-
рации [электронный ресурс] // СПС Кон-

сультантПлюс. URL: 
 http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
11.06.2019)  

5. Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г.) // Российская газета. 1993.  

6. Давыдов Ю.Н. Труд и свобода // Да-
выдов Ю.Н. Избранные сочинения. М.: Аст-
рель, 2008.  

7. Юнгер Э. Рабочий. Господство и геш-
тальт. М.: Наука, 2002.  

8. Арендт Х. О деятельной жизни. СПб.: 
Алетейя, 2000.  

9. Ашкеров А.Ю. Философия труда // 
Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 2. 
С. 50-70. 

 
_________________________________________________________________________ 

POLITICAL AND PHILOSOPHICAL CONTENT OF LABOR RELATIONS  
AND WORKING TIME 

 
V. A. Starostin 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University,  
Simferopol, Russia 

 
ABSTRACT:  
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and political elements in the content of working time is carried out. The functional, comparative-legal 
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Results. The main directions of studying the political and philosophical content of labor relations and 
working time are formulated.  Taking into account the development of new forms of employment and 
types of working hours, the results of the study may contribute to the introduction of more flexible 
working conditions. 
Novelty and relevance. The study of the political and philosophical content of labor relations and work-
ing time in the framework of international political mechanisms of working time control is due to the 
fact that at present, during the reform of the Russian system of labor relations, the issue of new forms 
of working time, increasing the efficiency of its use is acute. Therefore, new requirements for interna-
tional political mechanisms for working hours regulating are of key importance. It is also important to 
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improve the labor relations policy and the possible introduction of more flexible working conditions. 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Установить наличие либо отсутствие взаимосвязи между уровнем коррупции и легитим-
ностью государственной власти. Проанализировать каким образом уровень коррупции влияет 
на легитимность государственной власти.  
Методы. Для решения поставленного вопроса анализируются два противоположных подхода, 
существующие в научном сообществе. Первый, более распространенный, оценивает корруп-
цию как фактор, отрицательно влияющий на легитимность государственной власти. В рамках 
второго подхода отмечается, что возможность безнаказанного совершения коррупционных 
преступлений обеспечивает государственной власти лояльность среди элит. 
С учетом изложенных теоретических подходов в работе проводится сопоставление опросов и 
рейтингов, демонстрирующих восприятие населением коррупции в Российской Федерации, с 
опросами, отражающими уровень легитимности государственной власти, и другими показате-
лями отражающими изучаемую проблему.  
Результаты. В ходе работы с эмпирическими данными установлена взаимосвязь между уров-
нем восприятия проблемы коррупции и рейтингами одобрения власти и доверия к ней. При 
этом обнаружено, что динамика восприятия проблемы коррупции не всегда соответствует ди-
намике фактической коррупции. 
В заключение делается вывод о том, что уровень легитимности государственной власти зави-
сит от уровня восприятия коррупции, который может не соответствовать фактическому уров-
ню коррупции ввиду действия многих факторов, в том числе таких, как активное освещение 
коррупционной проблематики в СМИ, общественный резонанс, вызываемый отдельными кор-
рупционными преступлениями, и т.д. Делаются выводы относительно того, какие виды кор-
рупции влияют на общественное мнение и могут негативно отразиться на уровне легитимно-
сти государственной власти. 
Научная новизна заключается в комплексном рассмотрении вопроса влияния коррупции на ле-
гитимность государственной власти с помощью сопоставления статистических данных, харак-
теризующих разные стороны исследуемых феноменов. 
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Среди факторов, влияющих на уровень 
легитимности государственной власти, 
особое место занимает коррупция. По дан-

ным Левада-Центра, «более двух третей 
россиян (68 %) считают получение взяток 
чиновниками и их аресты проявлением ©
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всеобщего разложения и коррумпирован-
ности власти и лишь 22 % – единичными и 
нетипичными для страны явлениями» [1]. 
Даже громкие коррупционные дела не убе-
ждают граждан в том, что государство эф-
фективно борется с коррупцией: «Недавний 
громкий арест сенатора Рауфа Арашукова и 
его отца Рауля Арашукова 25 % опрошен-
ных считают проявлением серьезной борь-
бы с коррупцией в госаппарате, а 31 % ви-
дит в этом борьбу за передел сфер влияния 
между чиновниками»[1]. По сути, речь идет 
о том, что коррупция подрывает доверие 
населения к действующей власти, обостряя 
чувство несправедливости, что особенно 
заметно в период экономических кризисов. 
Снижение уровня доверия населения к вла-
сти в свою очередь ведет к тому, что возни-
кает вопрос легитимности действующей 
власти. 

Показательным в данном контексте 
представляется ежегодное исследование 
Левада-Центра под названием «Проблемы, 
наиболее тревожащие население» [2]. Из 
пяти самых острых общественных проблем 
четыре относятся непосредственно к уров-

ню жизни граждан (рост цен, бедность, рост 
безработицы, резкое расслоение общества). 
Пятая проблема – коррупция и взяточниче-
ство, является комплексной социально-
экономической проблемой. Обособленность 
данной проблемы от остальных свидетель-
ствует об ее особом характере и значимости 
для общества. 

Проблема коррупции и взяточничества 
в 2019 году вошла в топ-3 проблем, больше 
всего тревожащих население России. При 
этом, если другие острые общественные 
проблемы демонстрируют нисходящие 
тренды, то тренд проблемы коррупция яв-
ляется восходящим с 2015 года. Более того, 
в 2019 году восприятие проблемы корруп-
ции превзошло уровень 2012−2013 годов, 
когда проводилось разбирательство по 
громкому делу ОАО «Оборонсервис». 

Таким образом, проблема коррупции и 
взяточничества вкупе с другими острыми 
социально-экономическими проблемами 
создает в обществе чувство несправедливо-
сти, что не может не отразиться на уровне 
легитимности власти. 

 

Рисунок 1. Динамика восприятия самых  острых общественных проблем [2] 
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Для того чтобы установить наличие 
влияния уровня коррупции на легитим-
ность государственной власти, обратимся к 
теории вопроса. Наиболее распространен-
ная и очевидная точка зрения на постав-
ленный вопрос заключается в признании 
зависимости легитимности государствен-
ной власти от уровня коррупции. Кандидат 
наук, доцент Новгородского государствен-
ного университета И. Г. Митюнова отмеча-
ет, что коррупция вызывает отчуждение 
власти от общества: «Признание легитим-
ности власти населением и его участие в 
политической жизни страны зависит от 
эффективности власти, её способности вы-
полнять свои функции, в том числе и в це-
лях удовлетворения ожиданий большей 
части населения. Неоспоримо, что с нарас-
танием уровня коррупции, обострением 
вызванных ей экономических и социальных 
проблем, происходит снижение доверия на-
селения к власти. Власть в свою очередь 
допускает смещение целей своей политики 
от обеспечения благосостояния народа к 
обеспечению интересов определённых 
групп, кланов. Нарастаютпроцессы отчуж-
дения власти от общества» [3, с. 121]. М.В. 
Шедий в своей диссертации на соискание 
ученой степени доктора социологических 
наук отмечает и обратную зависимость – 
низкий уровень доверия к власти провоци-
рует развитие коррупции, прежде всего бы-
товой: «То, насколько велико доверие на-
рода к власти, определяет насколько готов 
народ этой власти подчиняться. Иначе го-
воря, легитимна та власть, которая качест-
венно выполняет свои обязанности, забо-
тясь о благосостоянии народа и процвета-
нии страны. В противном случае ценность 
этой власти для народа минимальна. Соот-
ветственно желания следовать законам, из-
даваемым такой властью, у народа также не 
возникает. Если народ пренебрегает вла-
стью, ее законами, это создает почву для 
развития коррупционных отношений. Лю-
ди не рассчитывают на то, что власть решит 
их проблемы, предпочитая делать это само-
стоятельно» [4, с.232]. Данные точки зрения 
подтверждают не только нашу гипотезу о 
влиянии уровня коррупции на легитим-
ность государственной власти, но и дока-
зывают, что связь между этими феномена-
ми является более глубокой. По сути, мы 
можем говорить о взаимозависимости 
уровня коррупции и легитимности государ-

ственной власти: коррупция ведет к дели-
гитимации, а низкий уровень легитимности 
способствует развитию коррупции. 

С другой стороны, существует мнение, 
что в определенных случаях коррупция мо-
жет усиливать легитимность государствен-
ной власти. В каких условиях это может 
произойти? Выше мы отмечали сложность 
и многоаспектность феномена легитимно-
сти. Необходимо также отметить, что ис-
точником легитимности власти является не 
только народ, но и правящие элиты. Обра-
тимся к исследованию доктора философ-
ских наук, социолога И.А. Голосенко об ис-
тории феномена «русской взятки». В своей 
работе автор говорит о том, каким образом 
взятка обеспечивает лояльность чиновни-
ков к политическому режиму: «Выяснилась 
парадоксальная роль взятки, выступающей 
как ‘мандат” на политическую лояльность и 
как "локомотив" социальных и прежде все-
го экономических нововведений» [5, с. 113]. 
Таким образом, возникает парадоксальная 
ситуация, когда возможность совершения 
коррупционных правонарушений и относи-
тельная безнаказанность за них обеспечи-
вают государственной власти лояльность 
среди элит. Однако такого рода лояльность, 
основанная на преступлении, по сути своей 
перерасти в легитимность не может. Ло-
яльность со стороны элит способна повы-
сить эффективность государственного 
управления, ускорить выполнение поруче-
ний и т.д., но сама по себе основа этой ло-
яльности является шаткой и нестабильной. 
То есть такого рода лояльность все-таки не 
способствует повышению уровня легитим-
ности власти со стороны элит. 

Проверим обозначенные выше теоре-
тические подходы на практике. Для этого 
необходимо конкретизировать определе-
ние понятия коррупция. В научной литера-
туре существует множество определений 
данного понятия. Нам в рамках данной ста-
тьи подходит определение, выработанное 
доктором политическим наук, профессором 
НИУ «Высшая школа экономики» Ю. А. Нис-
невичем: коррупция – «противоправное ис-
пользование должностным лицом управ-
ленческих ресурсов публичной власти не 
для реализации функций государства и 
обеспечения целей общественного разви-
тия, а для получения какого-либо неправо-
мерного преимущества, извлечения личной 
и (или) групповой, в том числе и в пользу 
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третьих лиц, выгоды, имеющей как матери-
альное, так и нематериальное выражение. 
При этом под противоправным использо-
ванием управленческих ресурсов публич-
ной власти понимается неправомерное ис-
пользование этих ресурсов с нарушениями 
как формальных нормативно-юридических 
установлений, включая нормы служебного 
поведения и этики, так и неформализован-
ных социетальных норм поведения, этики и 
морали» [6, с. 65]. 

Теоретически с помощью данного оп-
ределения довольно просто классифициро-
вать определенного рода действия как кор-
рупцию. Однако на практике обнаружить 
коррупцию и тем более определить ее мас-
штабы значительно труднее. Чтобы оце-
нить влияние коррупции на легитимность 
государственной власти, необходимо ка-
ким-то образом попытаться их измерить. 
Оба рассматриваемых нами в рамках дан-
ной статьи феномена являются сложными, 
многомерными и многоуровневыми по сво-
ей сути, − более того, и легитимность, и 
коррупция сложноизмеримы. При измере-
нии уровня легитимности власти мы имеем 
дело с мнением граждан, которое может 
очень быстро меняться. При измерении 
уровня коррупции мы сталкиваемся с еще 
большей проблемой: коррупция – это ла-
тентное явление.   

Самыми простыми и очевидными спо-
собами измерения легитимности являются 
социологические опросы. Однако понятие 
легитимности является сложным для по-
нимания, в связи с чем социологи не ис-
пользуют его при формировании вопросов 
для определения уровня легитимности. Та-
кие опросы строятся на более понятных для 
населения терминах: доверие и одобрение 
деятельности различных институтов госу-
дарственной власти. Но эти данные лишь 
косвенно говорят о легитимности власти. 
Еще одним значимым индикатором данно-
го показателя являются выборы различно-
го уровня. Ряд исследователей считают, что 
достоверно определять уровень легитим-
ности власти возможно только в момент 
кризиса. То есть мы можем с точностью 
сказать, что легитимность власти находит-
ся на низком уровне, если в государстве 
проходят массовые протесты, революцион-
ные события и т.д. Однако и в данном слу-
чае возникает вопрос, насколько действия 

протестующих соотносятся с мнением на-
селения в целом.  

Однако при всех сложностях, связанных 
с измерением легитимности государствен-
ной власти, нам необходимо выбрать метод, 
позволяющий оценить уровень легитимно-
сти власти и зафиксировать его динамику. 
Наиболее подходящими для данной задачи 
являются рейтинги доверия и одобрения 
деятельности государственной власти вви-
ду их регулярности, на основе которой воз-
можно построить динамические ряды. 

К измерению уровня коррупции также 
существует несколько подходов. Чаще всего 
исследователи используют следующие: 

– криминалистический – коррупция 
измеряется по количеству соответствую-
щих уголовных дел; 

– контент-анализ – коррупция оцени-
вается по частоте соответствующих публи-
каций в прессе; 

– экспертные опросы и опросы общест-
венного мнения – измерения подобного ро-
да представляют собой сложные рейтинги, 
основанные на сочетании качественных и 
количественных подходов. 

Первые два метода измерения корруп-
ции имеют очевидные недостатки. Крими-
налистический метод учитывает только те 
коррупционные преступления, которые 
были раскрыты. При этом результат в дан-
ном случае сильно зависит от эффективно-
сти работы правоохранительных органов. В 
случае с контент-анализом имеет место не-
объективность самих СМИ и сознательное 
тиражирование одних и тех же новостей с 
целью увеличения количества читателей. 

На комплексную и научную оценку 
уровня коррупции претендуют различные-
рейтинги, составляемые некоммерческими 
организациями. Данные рейтинги пред-
ставляют собой комплексную, сложную 
оценку уровня коррупции, проводимую на 
протяжении определенного периода вре-
мени, что позволяет нам выявить некие 
тренды и сопоставить эти данные с рейтин-
гами доверия и одобрения деятельности 
институтов государственной власти. Одна-
ко и этот подход имеет проблемы. Доктор 
политических наук В.Н. Руденкин, иссле-
дующий проблемы измерения коррупции, 
выделяет следующие недостатки корруп-
ционных рейтингов: различное толкование 
коррупции и форм ее проявления; игнори-
рование национальных особенностей кор-
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рупции; корректировка методики расчетов; 
непрозрачность расчетов; субъективизм 
экспертов и т.д. [7]. 

Несмотря на все выявленные недостат-
ки, рассмотрим динамику одного из наибо-
лее известных коррупционных рейтингов – 
Индекс восприятия коррупции (ИВК), кото-
рый ежегодно составляется неправительст-
венной международной организацией по 
борьбе с коррупцией и исследованию уров-
ня коррупции по всему миру Transparency 
International. ИВК опирается на 13 опросов 
и экспертных оценок для измерения кор-
рупции в 180 государствах. ИВК ранжирует 
страны по 100-балльной шкале – чем выше 
балл, тем меньше уровень коррупции. До 
2012 года Transparency International ис-
пользовалась десятибалльная шкала. Дан-
ные восприятия коррупции приведены к 
единой 100-балльной шкале, их динамика 
представлена на графике на рисунке 2. ИВК 
в России по итогам 2018 года составил 28 
баллов, Россия, потеряв один балл, заняла 
138 место в рейтинге. С 2015 по 2017 год 
ИВК в России стабильно оценивался на 
уровне 29 баллов [8]. 

Из графика мы можем сделать вывод о 
том, что коррупция в России воспринимает-
ся примерно на одном и том же уровне в 
период с 2012 по 2018 годы. В то время как 
рейтинги доверия и одобрения деятельно-

сти власти демонстрируют большую дина-
мику. 

В связи с чем опросы общественного 
мнения по проблеме коррупции представ-
ляются наиболее подходящим для решения 
поставленной задачи способом измерения 
или оценки уровня коррупции, чем корруп-
ционные рейтинги, так как демонстрируют 
бо льшую чувствительность к общественно-
политическим и социально-экономическим 
изменениям, чем ИВК. 

Вернемся к исследованию Левада-
Центра по динамике острых социально-
экономических проблем и сопоставим 
тренд восприятия проблемы коррупции с 
трендами доверия и одобрения. В качестве 
рейтинга одобрения возьмем исследова-
ние Левада-Центрапо отношению к Пра-
вительству РФ [9] как к одному из основ-
ных институтов государственной власти, 
а в качестве рейтинга доверия – исследо-
вания ФОМа по отношению к Председате-
лю Правительства РФ Д.А.Медведеву [10], 
так как по сути этот рейтинг также указы-
вает на уровень доверия к Правительст-
ву.Полученные результаты совместим на 
графике. За основу для построения графика 
на рисунке 3 взяты данные Левада-Центра 
и ФОМ, так как они позволяют выстроить 
длинные динамические ряды. 

 
 

Рисунок 2. Динамика ИВК в РФ по данным Transparency International в период с 2008 по 2018 годы 
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Рисунок 3. Сопоставление рейтингов доверия и одобрения деятельности власти с восприятием проблемы 
коррупции и количеством преступлений коррупционной направленности. 

 
Графики демонстрируют четкую взаи-

мосвязь между восприятием проблемы 
коррупции и рейтингами власти: чем выше 
восприятие уровня коррупции, тем меньше 
доверия и одобрения деятельности Прави-
тельства РФ у граждан. Пик восприятия 
проблемы коррупции фиксируется в 2013 
году, после которого на протяжении двух 
лет происходит постепенное снижение. 
Этот период совпадает с ростом уровня 
одобрения деятельности Правительства РФ 
и ростом уровня доверия к Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву. С конца 
2013 года уровень одобрения повышается и 
на протяжении двух с половиной лет пре-
вышает уровень неодобрения деятельности 
Правительства. 

При этом очень важно отметить, что 
эти графики не говорят о снижении или 
увеличении коррупционных правонаруше-
ний, они лишь свидетельствуют о том, как 
проблему воспринимают респонденты. То 
есть колебания графиков могут быть свя-
заны с объективными причинами, напря-
мую не зависящими от фактического уров-
ня коррупции. Так, например, в 2014-2015 
годах происходит резкое снижение уровня 
восприятия коррупции и резкое увеличение 
уровня одобрения деятельности Прави-
тельства РФ, что во многом объясняется 
внешнеполитической конъюнктурой, дей-
ствиями власти по присоединению Крыма и 

последующим всплеском патриотических 
настроений. Эти факторы способствуют то-
му, что проблема коррупции отходит на 
второй план и уходит из актуальной пове-
стки, но это не говорит о том, что фактиче-
ский уровень коррупции снижается. 

Поэтому возникает необходимость доба-
вить в график официальные данные ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» [11] по количеству пре-
ступлений коррупционной направленности. 
Они подтверждают нашу гипотезу о том, что 
динамика восприятия проблемы коррупции 
не всегда соответствует динамике фактиче-
ской коррупции. С 2012 по 2014 год фиксиру-
ется снижение преступлений коррупционной 
направленности, затем с 2014 по 2017 год 
происходит фиксация количества преступле-
ний на уровне 30 тысяч. Однако уровень вос-
приятия коррупции продолжает снижаться 
до 2015 года, а затем резко возрастает, хотя 
количество преступлений в этот период не 
демонстрирует рост. 

Таким образом, получается, что уро-
вень легитимности зависит не от текущего 
уровня коррупции в государстве, а от вос-
приятия ситуации гражданами и от нали-
чия отягчающих или смягчающих обстоя-
тельств. Так, к отягчающим обстоятельст-
вам мы можем отнести проблемы в соци-
ально-экономической сфере, снижение до-
ходов, увеличение расслоения в обществе, 
усиление чувства несправедливости и т.д. 
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Все эти факторы не только усиливают вос-
приятие проблемы коррупции, но и сами по 
себе негативно влияют на уровень леги-
тимности власти. То есть коррупция явля-
ется одним из факторов, усиливающих де-
легитимацию власти в сложных социально-
экономических условиях. 

Необходимо отметить, что на уровень 
восприятия коррупции значительное влия-
ние оказывает информационный фон, в том 
числе освещение данной проблемы в СМИ. 
Сопоставим динамику упоминаний терми-
нов «коррупция» и «взяточничество» с ди-
намикой уровня восприятия коррупции. 
Для этого воспользуемся Национальным 
корпусом русского языка и проанализируем 
динамику употребления двух указанных 
терминов во всех грамматических формах. 
Полученные результаты представим на ри-
сунке 4. 

Графики не демонстрируют четкой 
корреляции, однако можно отметить ее на-
личие в период 2003-2004 и 2013-2015 гг. 
Возможно говорить и о неком отложенном 
эффекте, когда рост частоты упоминаний 
темы коррупции приводит к росту уровня 
восприятия коррупции через определен-
ный промежуток времени. Однако, на наш 
взгляд, более убедительным объяснением 
является содержание самих упоминаний: 
если содержание связано с законотворче-
ской или научной деятельностью, то часто-

та упоминаний не влияет на уровень вос-
приятия коррупции; в том случае если рост 
числа упоминаний происходит в связи с 
громкими коррупционными преступления-
ми, то уровень восприятия коррупции уве-
личивается. Так, график частоты упомина-
ний темы коррупции демонстрирует рост с 
2012 по 2013 годы, в период следствия по 
делу ОАО «Оборонсервис», в это же время 
увеличивается и уровень восприятия кор-
рупции. Расхождение графиков в период с 
2008 по 2012 годы объясняется всплеском 
(анти)коррупционной тематики в публич-
ном дискурсе высших органов власти [13, 
с. 118-119]. То есть это говорит о том, что 
дискурс, связанный с обсуждением пробле-
матики, не влияет на уровень восприятия 
коррупции, в то время как освещение резо-
нансных коррупционных преступлений в 
СМИ напрямую отражается на уровне вос-
приятия коррупции населением. 

Итак, мы зафиксировали наличие опре-
деленной связи между уровнем восприятия 
коррупции и рейтингами одобрения и до-
верия, говорящими об уровне легитимно-
сти государственной власти. Данные при-
веденных рейтингов свидетельствуют о 
том, что высокий уровень восприятия кор-
рупции в определенные периоды может не-
гативно отражаться на легитимности госу-
дарственной власти. 

 

Рисунок 4. Сопоставление динамики упоминаний терминов «коррупция» и «взяточничество» по данным 
Национального корпуса русского языка [12] с уровнем восприятия коррупции. 
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 Воздействие коррупции усиливается 
при наличии других острых социально-
экономических проблем. При этом корруп-
ция представляет собой явление многоас-
пектное и многоуровневое. Для того чтобы 
установить более точную взаимосвязь ме-
жду рассматриваемыми феноменами, необ-
ходимо обратиться к формам и видам кор-
рупции и определить, какие из них влияют 
на восприятие коррупции населением, а ка-
кие остаются незамеченными или не вос-
принимаются как коррупция. 

Так, исследователи обычно выделяют 
экономическую и политическую корруп-
цию. Политическая коррупция имеет две 
стадии: завоевание власти и использование 
власти. На первой стадии коррупция прояв-
ляется прежде всего в создании преиму-
ществ для действующих политических сил 
и подавлении политических конкурентов. 
Вторая стадия характеризуется приватиза-
цией власти и устранением действующей 
оппозиции с помощью законодательного 
регулирования. Такого рода процедуры 
происходят постепенно и прикрываются 
благими целями. Так, например, ужесточе-
ние партийного законодательства оправ-
дывается необходимостью создания эффек-
тивной партийной системы, а на деле ведет 
к устранению оппозиционных партий. Од-
нако подобные процессы большинство гра-
ждан относят к политической сфере и не 
воспринимают как коррупцию. 

Совершенно иная ситуация складыва-
ется с экономической коррупцией. Право-
нарушения в этой сфере широко освещают-
ся средствами массовой информации и вы-
зывают резкую негативную реакцию и осу-
ждение общественности. Однако не все ви-
ды экономической коррупции оказывают 
непосредственное влияние на отношение 
граждан к институтам власти. Экономиче-
ская коррупция подразделяется на низовую 
(деловую и бытовую) и верхушечную, ко-
торую также обозначают термином«скупка 
государства». Бытовая коррупция «возни-
кает при взаимодействии граждан с орга-
нами, учреждениями и должностными ли-
цами нижнего уровня публичной власти. 
Деловая коррупция возникает там, где 
субъекты частного сектора экономики и 
иных хозяйствующих субъектов соприка-
саются с органами, учреждениями и долж-
ностными лицами нижнего и среднего 
уровней публичной власти» [6, с. 65]. То 

есть бытовая и деловая коррупция редко 
привлекают внимание общественности и 
СМИ, чаще всего воспринимается как способ 
быстрого решения проблемы и не ассоции-
руется непосредственно с институтами го-
сударственной власти.  

Совершенно другое восприятие у насе-
ления вызывает верхушечная коррупция 
или «скупка государства». «Для обозначе-
ния экономической коррупции, поражаю-
щей верхний уровень публичной власти, 
может быть использовано понятие 
“statecapture”, которое точнее всего перево-
дится на русский язык как “скупка государ-
ства”». Авторы этого понятия определили 
его как «способность фирм воздействовать 
на формирование базовых правил игры (т.е. 
законов, указов, положений и инструкций) 
посредством незаконных и непрозрачных 
частных выплат публичным должностным 
лицам» [6,с. 65-66]. К этому виду коррупции 
относятся преступления высокопоставлен-
ных должностных лиц, как правило, свя-
занные с получением материальной выго-
ды в больших объемах. Соответственно, та-
кие правонарушения вызывают широкий 
общественный резонанс и обостряют 
имеющиеся в обществе проблемы.Согласно 
опросу Левада-Центра, проведенному в 
марте 2017 года, 89 % россиян считают не-
приемлемой коррупцию в органах власти, 
однако 20 % считают ее допустимой при 
решении повседневных вопросов [14]. 

Таким образом, мы установили, что 
уровень восприятия коррупции населением 
является одним из факторов, влияющих на 
легитимность государственной власти. При 
этом от фактического уровня коррупции 
уровень восприятия коррупции отличает 
восприимчивость к социально-экономи-
ческой ситуации и проводимой информа-
ционной политике. При этом не все виды 
коррупции формируют негативное общест-
венное мнение об институтах государст-
венной власти. Наибольший негативный 
эффект в данном контексте имеет эконо-
мическая коррупция, в особенности кор-
рупция, поражающая верхние уровни пуб-
личной власти. Именно этот вид коррупции 
вызывает недоверие к власти и чувство не-
справедливости по отношению к дейст-
вующей системе распределения благ. Тако-
го рода коррупционные правонарушения 
обостряют имеющиеся в обществе соци-
ально-экономические и общественно-поли-
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тические проблемы и являются катализа-
тором процессов делегитимации государст-
венной власти. 
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the legitimacy of state power. In the second approach, it is noted that the possibility of committing cor-
ruption crimes with impunity ensures the loyalty of the state authorities among the elites. Taking into 
account the theoretical approaches, the paper compares surveys and ratings that demonstrate the per-
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legitimacy of state power and other indicators that reflect the studied problem. 
Results. Using the empirical data, the relationship between the level of perception of the problem of 
corruption and the approval ratings of the authorities and trust in it was established. It was found that 
the dynamics of perception of the problem of corruption does not always correspond to the dynamics 
of actual corruption. 
It is concluded that the level of legitimacy of state power depends on the level of perception of corrup-
tion, which may not correspond to the actual level of corruption due to the many factors, including 
such as active coverage of corruption issues in the media, public response caused by individual corrup-
tion crimes, etc. In addition, the author makes a conclusion on what types of corruption affect public 
opinion and may negatively affect the level of legitimacy of state power. 
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экономической, так и юридической научной литературе. При этом контроль является важней-
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Отмечается, что ряд проблемных аспектов в определении государственного финансового кон-
троля обусловлены сложностью в идентификации общей категории  контрольно-надзорной 
деятельности как элемента государственного строительства. В исследовании сформулировано 
авторское определение государственного финансового контроля в сфере образования, раскры-
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Правовое регулирование государствен-
ного финансового контроля в сфере высше-
го образования является важнейшей функ-
цией государственного управления. Акту-
альность эффективного регулирования и 
гармонизации нормативной базы данного 
вида контрольной деятельности значи-
тельно повышается в период качественных 
преобразований экономики Российской 
Федерации, ее отраслей, в том числе систе-
мы образования. При этом вопрос о право-
вом регулировании государственного фи-
нансового контроля в сфере высшего обра-
зования в настоящее время является мало-
изученным как в экономической, так и в 
юридической научной литературе.  

Это вызывает некоторое удивление, 
так как сфера высшего образования пред-
ставляет собой значительный сектор рос-
сийской экономики. При этом практически 
все образовательные учреждения являются 
получателями бюджетных ассигнований. В 
этих условиях особую актуальность приоб-
ретают исследования, направленные на со-
вершенствование правового регулирования 
государственного финансового контроля в 
сфере высшего образования.  

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение экономических и правовых 
основ регулирования государственного фи-
нансового контроля, выявление проблем 
его регулирования и выработка предложе-
ний, направленных на совершенствование 
механизма регулирования государственно-
го финансового контроля в сфере высшего 
образования. 

Говоря о степени разработанности те-
мы, следует отметить, что различные ас-
пекты государственного финансового кон-
троля в бюджетной сфере рассматривались 
многими экономистами, такими как 
А. К. Измоденов [1], А. В. Порфирьева [2], 
Т. Ю. Серебрякова [2], Н.А. Поветкина [3], 
Ю.А. Данилов [4] и другими. 

В современной экономической и юри-
дической литературе представлено доста-

точно большое количество определений 
государственного финансового контроля. 

Например: «Государственный финансо-
вый контроль – это форма реализации кон-
трольной функции финансов на всех стади-
ях процесса общественного воспроизводст-
ва, обеспечивающая обратную связь в сис-
теме государственного управления и соз-
дающая условия для осуществления госу-
дарством эффективного прямого и косвен-
ного регулирования социально-экономиче-
ских процессов, в которых участвуют субъ-
екты финансовых правоотношений» [5, С. 
14]. К достоинствам это определения сле-
дует отнести выделение акцента на значе-
ние рассматриваемого вида контроля (соз-
дание условий для регулирования общест-
венных процессов), но ему присуща и логи-
ческая некорректность (финансовый кон-
троль – форма контрольной деятельности) 

«Государственный финансовый кон-
троль – межотраслевая система надзора на-
деленных контрольными функциями госу-
дарственных и общественных органов за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
субъектов хозяйствования в целях объек-
тивной оценки экономической эффективно-
сти этой деятельности, установления закон-
ности и целесообразности финансовых опе-
раций и выявления резервов роста государ-
ственного бюджета» [6, С. 38]. В данном оп-
ределении раскрывается сложный механизм 
осуществления исследуемой контрольной 
деятельности через его отдельные стадии 
(установление целесообразности финансо-
вых операций, выявление резервов роста 
государственного бюджета и пр.). 

«Государственный финансовый кон-
троль – это проверка соблюдения органами 
государственной власти и местного само-
управления, юридическими и физическими 
лицами финансового законодательства 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, рациональности и эффек-
тивности использования государственных 
финансовых и материальных ресурсов» [7, 
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С. 18]. В данном варианте определения ис-
следуемой контрольной деятельности рас-
крыта ее концептуальная основа – проверка 
рациональности и эффективности исполь-
зования соответствующих ресурсов. 

Авторы придерживаются точки зрения, 
определяющей государственный финансо-
вый контроль как систему мероприятий по 
проверке законности, целесообразности и 
эффективности формирования, распреде-
ления и использования финансовых ресур-
сов, осуществляемых специальными (ком-
петентными) органами. 

Необходимо отметить, что ряд про-
блемных аспектов в определении государ-
ственного финансового контроля обуслов-
лены сложностью в идентификации общей 
категории  контрольно-надзорной дея-
тельности как элемента государственного 
строительства. В частности, представители 
Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, в своем заключении на за-
конопроект об основах государственного и 
муниципального контроля отмечают, что: 
«законопроект вновь «смешал» контроль и 
надзор, так и не дав четкого ответа на во-
прос об их отличии...» [8]. Профессор 
И.Н. Барциц подчеркивает следующий ас-
пект контрольной деятельности: «одно из 
важнейших направлений совершенствова-
ния системы и структуры исполнительной 
власти – развитие механизмов государст-
венного контроля и надзора с акцентом на 
внедрение особых механизмов противодей-
ствия коррупции в органах исполнительной 
власти» [9, С. 49]. Профессор И.В. Выдрин 
справедливо отмечает, что важность и мно-
гогранность финансового контроля предо-
пределяют взаимодействие органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления в данной сфере: «В 2018 году законо-
датель впервые наделил полномочиями на 
осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-
счетные органы субъекта Российской Фе-
дерации путем заключения соответствую-
щих соглашений с представительными ор-
ганами муниципальных образований, по 
инициативе последних» [10, C. 77]. Данные 
новеллы законодательства подтверждают 
отмеченную в предыдущих исследованиях 
тенденцию на взаимосвязь двух уровней 
публичной власти в Российской Федерации 

при реализации различных форм кон-
трольной деятельности [11, С. 96].  

Таким образом, контроль является 
важнейшим элементом процесса государст-
венного управления. Государственный фи-
нансовый контроль обеспечивает [12]: 

- соблюдение действующего бюджет-
ного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотноше-
ния; 

- эффективное целевое использование 
средств государственного бюджета и вне-
бюджетных фондов; 

- выявление резервов роста бюджетных 
доходов и экономии средств; 

- эффективное и обоснованное распре-
деление фондов финансовой поддержки 
регионов; 

- пресечение правонарушений в бюд-
жетной сфере, выявление финансовых зло-
употреблений и применение наказания к 
виновным лицам; 

- улучшение финансовой дисциплины, 
проведение профилактической и разъясни-
тельной работы.  

Государственный финансовый кон-
троль делится на внешний и  внутренний. 
Внешний государственный финансовый 
контроль реализуют Счётная палаты Рос-
сийской Федерации, контрольно-счетные 
органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Внутренний 
государственный финансовый контроль 
осуществляют Федеральное казначейство, 
органы государственного финансового 
контроля, являющиеся, соответственно, ор-
ганами (должностными лицами) исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций. 

Также государственный финансовый 
контроль подразделяется на предвари-
тельный и последующий (таблица 1). 

Таким образом, предварительный кон-
троль осуществляется в процессе исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Последующий контроль 
реализуется по результатам исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

Также, стоит рассмотреть, что является 
объектами и предметами государственного 
финансового контроля (таблица 2).  
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Таблица 1.  Предварительный и последующий финансовый контроль [2, с. 75] 

Вид контроля Цель 

Предварительный 
Предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в ходе оценки законодательных про-
ектов 

Последующий 
Установление законности исполнения бюджетов, корректности учета и отчетности и оценка 
эффективности использования бюджетных средств 

 
Таблица 2. Объекты и предметы государственного финансового контроля  

Объект Предмет 
Главные распорядители (распорядители, получа-
тели) бюджетных средств, главные администра-
торы (администраторы) доходов бюджета. 

Бюджетные средства, доходы бюджета, источники финанси-
рования дефицита бюджета. 

Финансовые органы. Межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты. 
Государственные учреждения, унитарные пред-
приятия, корпорации. 

Средства из бюджета. 

Хозяйственные товарищества и общества. Доля публично-правовых образований в уставных капиталах 
Юридические и физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели. 

Средства из бюджета, госконтракты, кредиты и займы, уплата 
налогов. 

Органы управления государственными внебюд-
жетными фондами. 

Внебюджетные фонды. 

 
Объектами государственного финансо-

вого контроля являются бюджетная систе-
ма и бюджетный процесс [13, С. 67]. При 
этом в случае, если частные предприятия 
являются исполнителями государственных 
заказов и получателями бюджетных 
средств, они также подлежат контролю со 
стороны государства. 

Деятельность органов государственно-
го финансового контроля в бюджетной 
сфере осуществляется в соответствии с ус-
тановленными нормативно-правовыми ак-
тами. Основными источниками выступают: 
Конституция Российской Федерации, Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации, от-
дельные законодательные акты, подзакон-
ные нормативные правовые акты (Указы 
Президента Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации). 

Отдельно следует также выделить Фе-
деральный закон от 07.02.2011 (ред. от 
27.12.2018) № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований». 
Федеральный закон от 05.04.2013 (ред. от 
29.05.2019) № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации» также регулирует 
государственный финансовый контроль. 
Наконец, Федеральный закон от 05.04.2013 
(ред. от 27.06.2019) № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в бюджетной сфере 

определяет функции по осуществлению 
мониторинга закупок и контроля в сфере 
закупок между исполнительными органами 
государственной власти.  

Определённые функции финансового 
контроля в бюджетной сфере также выпол-
няет Контрольное управление Президента 
Российской Федерации, которое действует 
на основе Указа Президента Российской 
Федерации от 08.06.2004 № 729 «Об утвер-
ждении положения о контрольном управ-
лении Президента РФ». Контрольное 
управление является самостоятельным 
подразделением Администрации Прези-
дента Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти раз-
личных уровней осуществляют государст-
венный финансовый контроль в пределах 
своих полномочий, в том числе координи-
руют деятельность подведомственных им 
управленческих структур. 

Одним из важнейших органов государ-
ственного финансового контроля в системе 
органов исполнительной власти выступает 
Министерство финансов Российской Феде-
рации. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.04.2004 № 185 
«Вопросы Министерства финансов Россий-
ской Федерации» определено, что Мини-
стерство финансов Российской Федерации 
осуществляет помимо прочих функций 
функцию контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере. В рамках реализации 
указанной функции Министерство финан-
сово разрабатывает и утверждает: порядок 



MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                                                                G. D. Kalimullina, I. I. Teplyakov 

58 
 

организации контроля, порядок осуществ-
ления контроля за исполнением федераль-
ного бюджета и реализации мер принужде-
ния за нарушение бюджетного законода-
тельства. 

Министерство финансов Российской 
Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» и поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2004 № 329 «О Министер-
стве финансов РФ» осуществляет контроль 
деятельности находящихся в его ведении 
Федеральной налоговой службы.  

Таким образом, порядок нормативно-
правового регулирования государственного 
финансового контроля в бюджетной сфере 
в Российской Федерации содержится в та-
ких  федеральных законах, как Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, отмеченных 
ранее федеральных законах  (таблица 3). 

Далее следует отметить существенные 
характеристики исследуемого вида кон-
трольной деятельности в сфере образова-
ния. Вопрос о правовом регулировании го-
сударственного финансового контроля в 
сфере российского образования является 
малоизученным как с точки зрения описа-
ния проблемы контроля и надзора в совре-
менной научной юридической литературе, 
так и с позиции понимания и практическо-
го использования различных нормативных 
актов со стороны образовательных органи-
заций, выступающих объектом контроля во 
время проведения контрольных мероприя-
тий. 

Объектом государственного финансо-
вого контроля в образовании является 
движение денежных средств в процессе 
формирования, распределения, перерас-
пределения и использования фондов де-

нежных средств в сфере образования. Эф-
фективность системы финансового контро-
ля в сфере образования является одной из 
базовых характеристик надежности меха-
низма финансово-правового регулирования 
образовательных отношений в государстве. 

Образовательные учреждения подвер-
гаются проверкам органов надведомствен-
ного контроля. Одним из таких органов яв-
ляется Счетная палата Российской Федера-
ции, высший орган государственного фи-
нансового контроля страны, образованный 
в соответствии с ч. 5 ст. 101 Конституции 
Российской Федерации и осуществляющий 
предварительный и последующий государ-
ственный финансовый контроль.  

Примечательно, что из перечня субъек-
тов надведомственного финансового кон-
троля в отношении образовательных орга-
низаций исключается орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования и 
науки – Рособранадзор. Действующее по-
ложение о данной федеральной службе не 
предусматривает какие-либо полномочия 
данного органа власти в части финансового 
контроля образовательных организаций, 
что является еще одним подтверждением 
определения государственного финансово-
го контроля как отдельного «отраслевого» 
вида государственной контрольной дея-
тельности [14].  

Надведомственный финансовый кон-
троль в отношении образовательных учре-
ждений высшего образования возложен на 
финансовые и специализированные кон-
трольные органы, в числе которых Мини-
стерство финансов Российской Федерации, 
Федеральное казначейство, выступающие 
согласно ст. 164 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации как самостоятельные 
участники бюджетного процесса. 

 
Таблица 3. Федеральные законы, содержащие нормы, касающиеся осуществления бюджетного 

контроля [5, с. 56] 

Федеральные законы Контроль 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Парламентский,  
внешний, внутренний 

№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» Внешний 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» 

Внешний 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Внешний, внутренний 
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 В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации Федеральное казна-
чейство осуществляет правоприменитель-
ные функции, связанные с обеспечением 
исполнения федерального бюджета, учетом 
и распределением доходов от уплаты феде-
ральных, региональных и местных налогов 
и сборов, кассовое обслуживание исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.  

Полномочия Федерального казначей-
ства, в рамках реализации возложенных на 
него задач, определяются правилами ст. 
166.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. Федеральное казначейство осуще-
ствляет предварительный и последующий 
контроль за движением средств бюджета и 
государственных внебюджетных фондов у 
всех участников бюджетного процесса, в 
том числе бюджетных образовательных уч-
реждений.  

Федеральное казначейство имеет свои 
территориальные органы – Управления, 
находящиеся в непосредственном подчине-
нии Федерального казначейства. 

Положения об Управлениях Федераль-
ного казначейства утверждаются приказом 
Федерального казначейства, включают ши-
рокий спектр задач в целях осуществления 
Управлением государственного финансово-
го контроля. В частности, управление в от-
ношении образовательных учреждений 
вправе в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации: 

 получать от распорядителей и полу-
чателей средств федерального бюджета от-
четность об использовании средств феде-
рального бюджета, а также иные докумен-
ты и сведения, связанные с получением, пе-
речислением и использованием средств фе-
дерального бюджета; 

 приостанавливать операции по ли-
цевым счетам распорядителей и получате-
лей средств федерального бюджета; 

 в необходимых случаях предъявлять 
в судебные органы иски по основаниям. 

На Министерство финансов Российской 
Федерации возложены обязанности, свя-
занные с установлением правил и порядка 
санкционирования расходов федерального 
бюджета, утверждением лимитов бюджет-
ных обязательств для главных распоряди-
телей средств федерального бюджета.  

Финансовый контроль проводится в 
процессе исполнения бюджета посредством 

анализа оперативных данных, отчетности 
об исполнении бюджета, данных об исполь-
зовании средств бюджетополучателями. 
Объектом контроля становится оператив-
ная деятельность образовательного учреж-
дения на этапе совершения финансовых 
операций со средствами бюджета.  

Вместе с тем необходимо отметить, что 
ни Федеральный закон от 29.12.2012 (ред. 
от 26.07.2019) № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ни другие законо-
дательные акты Российской Федерации в 
сфере образования фактически не содержат 
вопросов организации и проведения фи-
нансового контроля в данной сфере. Не ре-
шены эти вопросы и актами Правительства 
Российской Федерации и федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Таким обра-
зом, в целях устранения данного пробела 
разумным представляется дополнить по-
ложения Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» отдельной 
главой об организации и проведения фи-
нансового контроля в сфере высшего обра-
зования с последующим внесением соот-
ветствующих изменений в подзаконные 
акты, регламентирующие компетенцию ор-
ганов государственной власти – субъектов 
государственного финансового контроля в 
сфере высшего образования. 

Итак, в настоящем исследовании была 
представлена развернутая характеристика 
современного состояния нормативного по-
рядка организации государственного фи-
нансового контроля в сфере высшего обра-
зования.  

Объектом финансового контроля 
в высшем образовании рассматривается 
движение денежных средств в процессе 
формирования, распределения, перерас-
пределения и использования денежных 
средств в сфере высшего образования. 

Авторы раскрыли теоретические осно-
вы государственного финансового контро-
ля, проанализировали нормативные право-
вые акты, регулирующие осуществление 
государственного финансового контроля, 
предложил направления совершенствова-
ния правового регулирования государст-
венного финансового контроля в сфере 
высшего образования. 

В исследовании подробно рассмотрены 
теоретические и правовые основы государ-
ственного финансового контроля, раскрыта 
сущность государственного финансового 
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контроля в бюджетной сфере, его основные 
концептуальные положения и система ис-
точников его нормативного регулирования. 

Отмечено, что в современной экономи-
ческой и юридической литературе сущест-
вует большое количество определений го-
сударственного финансового контроля. 
Вместе с тем, среди доктринальных источ-
ников отсутствует определение, связы-
вающее экономическую основу данного 
контроля с нормативными источниками 
его регулирования. 

Авторы сформулировали вывод, что го-
сударственный финансовый контроль – это 
система мероприятий по проверке законно-
сти, целесообразности и эффективности 
формирования, распределения и использо-
вания финансовых ресурсов, осуществляе-
мых специальными (компетентными) ор-
ганами. 

Установлено, что государственный фи-
нансовый контроль базируется на Консти-
туции Российской Федерации, Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, отдельных 
законодательных актах, подзаконных нор-
мативно-правовых актах (указы Президен-
та Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации). 
Вместе с тем, нормативные источники го-
сударственного финансового контроля в 
сфере высшего образования не закрепляют 
механизм организации и проведения фи-
нансового контроля в данной сфере. В це-
лях устранения данного пробела авторами 
предлагается дополнить положения Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» отдельной главой об ор-
ганизации и проведения финансового кон-
троля в сфере высшего образования с по-
следующим внесением соответствующих 
изменений в подзаконные акты, регламен-
тирующие компетенцию субъектов, осуще-
ствляющих данный вид финансового кон-
троля. 

Конкретные механизмы осуществления 
государственного финансового контроля в 
сфере высшего образования и детальные 
рекомендации по их совершенствованию 
являются объектом последующих автор-
ских исследований. 
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ABSTRACT:  
The purpose of this research is to study the economic and legal foundations of the state financial con-
trol regulation, to identify the problems of its regulation and develop proposals aimed at improving 
the legal regulation of the state financial control in the field of higher education. The study emphasizes 
that, despite the importance of a developed and well-coordinated mechanism of legal regulation, the 
issue of its improvement in terms of state financial control in the field of higher education is poorly 
studied in modern both economic and legal scientific literature. At the same time, control is an im-
portant element of the public administration process and contributes to the successful solution of the 
tasks that face the state, including the effective budget management. 
It is noted that a number of problematic aspects in the definition of state financial control are due to 
the complexity in identifying the general category of control and supervision activities as an element of 
state construction. The study formulated the author's definition of state financial control in the field of 
education, revealing its complex nature, the mechanism of implementation and the system of statutory 
regulation. 
It is found out that the state financial control is based on the Constitution of the Russian Federation, 
the Budget Code of the Russian Federation, separate legislative acts; subordinate normative legal acts 
(Decrees of the President of the Russian Federation, resolutions of the Government of the Russian 
Federation). At the same time, regulatory sources of state financial control in the sphere of higher edu-
cation do not fix the mechanism of its organization and implementation. In order to eliminate this gap, 
the authors propose a number of changes to both the Federal legislation on education and by-laws 
regulating the competence of subjects of control activities in the studied area. 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель.  Выявление тенденций развития private banking в России с учетом специфики целевой 
аудитории. В исследовании отмечается, что до настоящего времени так и не сформировалось 
единого подхода к категории «private banking», что приводит к тому, что в некоторых случаях 
кредитные организации позиционируют свои услуги как для клиентов сегмента private 
banking, хотя фактически они соответствуют лишь уровню обслуживания mass affluent. При 
этом изучение портрета клиента и его финансового состояния является основой при разработ-
ке  стратегии  инвестирования, существенными характеристиками клиента являются: нацио-
нальность, возраст, семейное положение, профессиональная принадлежность, место прожива-
ния клиента, а также цель и срок инвестирования. При оценке финансового состояния клиента 
учитываются величина и источники ежегодного дохода, доля состояния и сумма ликвидных 
средств, которую клиент планирует разместить в кредитной организации.  
Методы.  Методологическую базу исследования составили общенаучные и специальные мето-
ды познания. В частности, использованы такие методы, как анализ, сравнение, сегментация и 
ретроспективный подход. 
Результаты.  Представлены специфика отечественного private banking, критерии сегментации 
клиентов, а также дана характеристика пяти группам услуг для клиентов private banking. Про-
веден ретроспективный анализ развития private banking в России, представлен сравнительный 
анализ премиальных пакетов услуг для особо значимых клиентов российских банков.   
Научная новизна.  Выделены принципы private banking в России, а также выявлены тенденции 
и специфика развития private banking в России, включающие изменения в структуре спроса и 
предложения услуг. 
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Одним из направлений обслуживания 
физических лиц кредитной организацией 
является private banking. На современном 

этапе развития private banking представля-
ет собой комплексное индивидуальное бан-
ковское обслуживание особо значимых ©
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клиентов, которое включает в себя эффек-
тивное управление капиталом клиента, 
оказание консультационных услуг, как по 
финансовым, так и иным актуальным во-
просам с учетом особенностей клиента.  

Широкое распространение на разви-
вающихся рынках private banking получил 
только в последнее десятилетие. В это же 
время индивидуальное банковское обслу-
живание пришло и на российский рынок 
банковских услуг. 

Банковский сектор всегда находился в 
сфере интересов научного сообщества. В 
частности, можно выделить труды Логино-
ва М.П. [1], Марамыгина М.С. [2], Поварова 
А.В. [2], Юзвович Л.И. [3], в которых рас-
сматриваются такие аспекты банковского 
сектора, как управление банковским про-
дуктом и банковскими рисками, а также 
оценка эффективности кредитной органи-
зации в условиях усиления конкуренции. 
При этом различные вопросы развития 
рынка private banking нашли свое отраже-
ния в трудах ряда зарубежных авторов, та-
ких как Bonnie M. Brown[4], Dirk R. Dreux 
IV[4], Friedland J. [5, 6], Habir M. [7], 
Rodríguez Ja. [8], Santiso Ja. [8], а также ряда 
отечественных авторов. Среди российских 
исследователей следует выделить Алексан-
дрова А. В. [9], Бондаренко В.В. [10], Власова 
А.В. [11],Зарипова И.А. [12], Зернова Л.Е. 
[14], Исаеву Е.А. [13], Мишину Л.А. [11], Ноз-
древу И.Е[15], Одинцова Н.В. [10], Сивакову 
С.Ю. [15]  и Шкулипа Н.И. [14]. 

В частности, Ноздриева И.Е. и Сивакова 
С.Ю. [15] в качестве ключевых критериев, 
оказывающих влияние на выбор банка в 
секторе private banking, относят репутацию 
и надежность банка, стоимость услуг и бли-
зость расположения к клиенту.  

Для ряда российских банков private 
banking представляет собой «персональное 
консультирование состоятельных людей и 
их семей в сфере управления капиталом по 
всему миру на основе индивидуального 
подхода к их потребностям, начиная от ре-
комендаций в области инвестиций и закан-
чивая самыми последними достижениями в 
области планирования благосостояния». 
[18, c. 43] Следует отметить, что в рамках 
данного подхода происходит сужение роли 
кредитной организации, а именно все сво-
дится лишь к консультационным услугам, 
но при этом упускаются вопросы, связан-

ные с сохранением и последующей переда-
чей капитала будущим поколениям.  

До настоящего времени так и не сфор-
мирован единый подход к категории 
«private banking», что приводит к тому, что в 
некоторых случаях кредитные организации 
позиционируют свои услуги как для клиен-
тов сегмента private banking, хотя фактиче-
ски они соответствуют лишь уровню об-
служивания mass affluent. В таблице 1 пред-
ставлено содержание таких понятий как 
«private banking», «wealth management», 
«VIP-обслуживание».  

В качестве традиционного ключевого 
параметра, по которому клиента относят к 
сегменту private banking выступает величи-
на передаваемого в управление банку капи-
тала. Сегодня банки самостоятельно уста-
навливают порог вхождения в сегмент pri-
vate banking в зависимости от различных 
факторов, начиная от желания иметь опре-
деленную доходность, заканчивая состоя-
нием национальной экономики.  

Сегментация состоятельных клиентов 
включает в себя два этапа: макросегмента-
ция (формирование группы клиентов, ко-
торым может быть предоставлено обслу-
живание private banking); микросегмента-
ция (разделение внутри выделенной груп-
пы клиентов с учетом их индивидуальных 
особенностей).  

На втором этапе в качестве критериев 
сегментации могут быть зрелость капитала, 
психологические особенности клиента, на-
циональность клиента и география проис-
хождения его капитала, демографические 
особенности. Критерии сегментации второ-
го уровня представлены в таблице 2.  

Следует отметить, что национальный 
аспект оказывает влияние на специфику 
развития private banking на территории 
страны. При этом можно выделить четыре 
основных принципа private banking: 

 конфиденциальность;  
 индивидуализация как на уровне 

банковского обслуживания, так и в процес-
се разработки и предложения банковских 
продуктов; 

 определение «порога вхождения» для 
обеспечения эффективного управления ка-
питалом –  от 500 тыс. до 1 млн долл. США.  

В частности, в России «порог входа» в 
отечественных коммерческих банках отли-
чается от общемировых. Например, у бан-
ков Газпромбанк и ВТБ 24 порог входа мак-



MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                                                                M.P. Loginov, N. V. Usova 

66 
 

симальный и составляет 15 млн руб.; Пром-
связьбанк и Сбербанк используют диверси-
фицированный подход к клиентам на осно-
ве территориального расположения. Мини-
мальный капитал депозита в секторе pri-
vate banking (1 млн руб.) выявлен у банков 
Райффайзенбанк, Русский стандарт, Альфа-
банк и Росбанк. Кредитные учреждения, 
занимающие доминирующее на российском 
кредитном рынке предъявляют более вы-
сокие требования по входу клиента в сек-
тор private banking, но при этом данные 
значения существенно ниже европейских. 

  «открытой архитектуры» при по-
строении инвестиционной стратегии кли-
ента [16, c. 46], что  позволяет кредитным 
организациям обеспечить  клиентам доступ 
практически ко всем продуктам мировых 
финансовых организаций. Продукты или 
услуги могут быть как собственными, так и 
созданными другими инвестиционными 
компаниями или банками, что позволяет 
банкам быть гибкими и независимыми при 
выборе финансового решения, которое 
должно обеспечить лучший результат для 
клиента.  

 
Таблица 1. Сущность понятий private banking, wealth management, VIP-обслуживание [19] 

Понятие Сущность Критерий  
отнесения 

Private 
banking 

комплексное банковское обслуживание состоятельных клиентов, в состав 
которого может входить asset management или управление активами.  
Управление активами банки предлагают различным сегментам физических 
лиц (массовый, средний класс, состоятельные клиенты). В процессе управле-
ния активами менеджер банка и клиент совместно рассматривают имеющие-
ся инвестиционные стратегии и помогает клиенту сформировать оптималь-
ный инвестиционный портфель. 
 Для клиентов private banking управление активами предполагает более вы-
сокую степень индивидуальности 

Доход клиента и 
объём инвести-
ций.  
 

Wealth 
management 

Wealth management, или управление состоянием, представляет собой не про-
сто банковскую деятельность, а уже управление и оптимизацию семейного 
состояния, находящегося в различных активах по всему миру. 
Wealth management представляет собой услугу семейных офисов (family 
office) и мультисемейных офисов (MFO, multiple family office) предоставляе-
мой крупными международными банками, некоторыми финансовыми ком-
паниями либо частными семейными банками. В данном случае они становят-
ся центрами управления крупными семейными капиталами с целью сохране-
ния и приумножения капитала для передачи будущим поколениям. 

VIP- обслу-
живание 

В зависимости от размера кредитной организации к VIP-клиентам могут 
быть отнесены: 
- для крупных банков – известные люди (артисты, политические деятели, 
ученые либо писатели); 
- для небольших банков –  руководство и менеджеры корпоративных клиен-
тов банка, а также акционеры банка и члены их семей.  
Причем эти лица, непосредственно не связаны с участием в создании дохода 
банка, но в силу своих персональных достижений имеют право на индивиду-
альное банковское обслуживание. 

Банк индивиду-
ально определяет 
признаки отнесе-
ния в группу VIP 
в зависимости от 
того, как пози-
ционирует себя 
на рынке банков-
ских услуг. 

 
Таблица 2. Критерии сегментации клиентов private banking [19] 

Критерий Описание 
Национальность 
клиента и география 
происхождения его 
капитала 

Private banking получил свое развитие на международном уровне.  Кредитных организациям 
при выстраивании отношений с клиентами private banking необходимо учитывать их гео-
графические и национальные характеристики, в том числе и менталитет, от которых зави-
сит структура и направления инвестирования, переданных в управление средств.  

Уровень зрелости 
капитала  

Выделяют клиентов, создающих капитал, сохраняющих капитал и унаследовавших капитал.  
К клиентам, которые создают (созидают) капитал, относятся предприниматели, деятели 
искусства, топ-менеджмент, а также иные лица, занятые собственной профессиональной 
деятельностью. В данном случае у клиента нет возможности самостоятельно управлять соб-
ственными средствами и он это доверяет банку.  
Клиенты, сохраняющие капитал, – это лица, прекратившие свою профессиональную дея-
тельность и изъявшие собственные средства из предприятия. Их цель сохранить накоплен-
ные средства, защитить их от инфляции, налогообложения и других негативных явлений.  

Уровень зрелости 
капитала 

Для клиентов, унаследовавших капитал, главные вопросы сохранения капитала связаны с 
правами наследования, налогообложения, урегулированием юридических вопросов с други-
ми наследниками, вырабатыванием консолидированной концепции инвестирования. 
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Критерий Описание 
Демографические 
особенности 

При сегментации по данному критерию учитываются такие факторы как пол, и возраст кли-
ента, семейное положение, род занятий. Кроме того возраст клиента в момент инвестирова-
ния средств, определяет горизонт инвестирования.  

Психологические 
особенности 

Склонность к риску – наиболее скрытые индивидуальные характеристики клиента, которые 
должны быть идентифицированы и учтены при выработке инвестиционных стратегий и 
формировании портфеля либо самостоятельно менеджером банка, либо с привлечением 
других специалистов.  

 
Продукты и услуги  
для клиентов private banking 

Банковские продукты и услуги для со-
стоятельных клиентов можно разделить на 
следующие 5 групп. 

Банковские продукты I группы «Разра-
ботка стратегии инвестирования и форми-
рования инвестиционного портфеля клиен-
та» составляют основу обслуживания vip- 
клиентов банка, являются наиболее слож-
ными,  т.к. в них сконцентрирована сущ-
ность private banking – сохранение и приум-
ножение богатств клиента [17, c. 44]. 

Изучение портрета клиента и его фи-
нансового состояния является основой при 
разработке  стратегии  инвестирования, 
существенными характеристиками клиента 
выступают: национальность, возраст, се-
мейное положение, профессиональная при-
надлежность, место проживания, а также 
цель и срок инвестирования. При оценке 
финансового состояния учитываются вели-
чина и источники ежегодного дохода, доля 
состояния и сумма ликвидных средств, ко-
торую клиент планирует разместить в кре-
дитной организации.  

При подготовке стратегии банк учиты-
вает особенности налогообложения инве-
стиций в различных странах, угрозы и рис-
ки потери капитала. При отсутствии у кли-
ента стратегии наследования и защиты ка-
питала, банком осуществляется юридиче-
ская экспертиза, выявляются возможные 
наследники и способы наследования, оце-
ниваются возможные изменения в страте-
гии при разделении капитала и возможных 
разногласиях наследников в отношении 
стратегии инвестирования средств.  

Инвестиционный портфель формиру-
ется в соответствии с избранной инвести-
ционной стратегией клиента private 
banking. Активы могут быть диверсифици-
рованы по таким основаниям, как класс, ва-
люта, страна и отрасль промышленности. 
Кроме того, учитываются такие факторы, 
как уровень риска, который допускает кли-
ент, степень ликвидности вложений, ожи-
даемый уровень доходности и горизонт ин-
вестирования. 

В период нестабильности кредитные ор-
ганизации предлагают альтернативные ин-
вестиции – фонды прямых инвестиций, фон-
ды недвижимости, хедж-фонды (табл. 3).  

 
Таблица 3. Фонды инвестирования [19] 

ФОНДЫ Описание 
Фонды 
прямых 
инвести-
ций 

Инвестиции в высокорентабельные проекты не публичных без длительной истории инновационных 
компаний малого и среднего бизнеса.  
Фонды закрыты для широкого круга инвесторов. 
В портфеле фонда могут быть акции или паи нескольких компаний, не имеющих высокой ликвидности 
Вложения рассчитаны на длительный период инвестирования, требуют профессиональных знаний и 
навыков работы в инвестируемых отраслях. Вложения сопряжены со значительными рисками. 

Закры-
тые пае-
вые 
фонды 

Альтернатива прямым инвестициям в жилье. Данный инвестиционный инструмент менее рискован-
ный и при этом более доходный защищенный законодательством инструмент. Выделяют специализи-
рованные фонды (строительные, земельные, рентные) и смешанные. Кредитные организации предла-
гают услугу, которая связана с созданием закрытого паевого фонда недвижимости и передачей акти-
вов клиента в этот фонд. Далее банк осуществляет полное управление данным фондом.  

Хедж-
фонды 

Создаются с целью стабильного увеличения инвестируемого капитала вне зависимости от ситуации на 
финансовом рынке за счет  существенной диверсификации активов, а также использования производ-
ных финансовых инструментов, арбитражных и других сделок. Жжестко не регулируются и сам инве-
стиционный процесс не имеет ограничений. Так, средства хедж-фондов могут быть инвестированы в 
различные активы по всему миру и участвовать в реализации сложных стратегий. 

Art-
banking 

Предоставление полного перечня услуг, связанного с заключением сделок на рынке предметов искус-
ства. В данном случае банк осуществляет поиск инвестиционно привлекательных предметов искусст-
ва, привлечение квалифицированных экспертов и оценщиков, страхование, доставку. 
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В зависимости от того, насколько скло-
нен рисковать клиент, а также с учетом его 
принадлежности к определенному типу 
клиентов банки предлагают различные ва-
рианты инвестиционных портфелей (кон-
сервативный, умеренный, сбалансирован-
ный, портфель роста, портфель агрессивно-
го роста). В данном случае ключевую роль 
играет степень консервативности инвести-
ционного портфеля.  

В процессе осуществления инвестици-
онной деятельности банк осуществляет 
мониторинг инвестиционного портфеля, в 
частности, отслеживает конъюнктуру рын-
ка и проводит оценку ее влияния на инве-
стиционную стратегию клиента.  В случае 

выявления существенных изменений на 
рынке либо политических осложнений кре-
дитная организация предлагает клиенту ли-
бо скорректировать структуру инвестиций, 
сделав ее более консервативной, либо раз-
местить средства на банковские депозиты.  

II группа «Традиционные банковские ус-
луги и продукты». Клиентам private banking, 
кроме традиционных банковских услуг, 
предлагаются различные дополнения и пре-
ференции (депозиты по более высоким став-
кам, кредитование по более низким ставкам, 
льготный курс при конвертации валют и др). 
[18, c.56]. В таблице 4 представлены тради-
ционные банковские услуги. 

 
Таблица 4. Традиционные банковские услуги и продукты для клиентов private banking [16] 

Банковская услуга Описание 
Открытие и введе-
ние текущих счетов 

Открытие счетов клиентам, как в российских рублях, так и в основных мировых валютах.  
Услуги, связанные с открытием счетов в иностранных банках.  

Рассчетно-кассовое 
обслуживание 
 

Включает в себя рассчетно-кассовое обслуживание, проведение операций по счетам без лич-
ного присутствия клиента на основании доверенности; осуществление расчетов с домашним 
персоналом по заработной плате и введению домашнего хозяйства; операции с чеками для 
привилегированных клиентов, или инкассо именных чеков.  

Предоставление 
премиальных бан-
ковских карт 

Держателям премиальных карт кроме стандартного набора услуг, предоставляемого держа-
телям обычных карт, предоставляются дополнительные услуги. В частности, они принима-
ют участие в программе привилегий и получают доступ к специальным предложениям луч-
ших отелей и ресторанов мира, экстренной медицинской и юридической поддержке во вре-
мя путешествий, продлению гарантий на приобретенные товары и прочее. 

Банковские вклады Весьма дифференцированы, так как ориентируются на различные потребности и  имеют 
разную наполняемость. Ключевой отличительной черты является более высокий процент 
по депозитам. Для некоторых вкладов характерны высокая доходность и ежемесячная капи-
тализация процентов, а также возможность свободно распоряжаться денежными средствами 
вклада в пределах минимального неснижаемого остатка без потери дохода  

Операции с драго-
ценными металлами 

Традиционными драгоценными металлами, в которые вкладываются свободные денежные 
средства являются золото, серебро, платина и палладий. В качестве достоинства можно от-
метить то, что хотя и присутствуют определенные колебания цены, но при этом драгоцен-
ные металлы полностью не теряют свою стоимость, а доходность по данным операциям мо-
жет существенно превышать доходность по другим банковским продуктам.  

Аренда индивиду-
альных сейфов 

Предоставляется услуга аренды индивидуальных банковских сейфов для хранения ценно-
стей, денег и документов. Особенность заключается в обеспечении доступа к ячейкам дове-
ренных лиц на основании дополнительного соглашения или нотариальной доверенности.  

Кредитные продук-
ты 

Основаны на индивидуальном подходе к анализу доходов клиентов, цели кредитования и 
структуры сделки. При принятии решения о предоставлении кредита банк учитывает нали-
чие ликвидного обеспечения, наличие у клиента постоянного дохода  достаточного для по-
крытия постоянных расходов клиента.  При расчете суммы кредита учитывается доходность 
бизнеса клиента в целом, что позволяет значительно увеличивать сумму кредита. 

Депозитные услуги Предоставление депозитных услуги в отношении документарных и бездокументарных цен-
ных бумаг. К наиболее востребованным относятся такие услуги как хранение и учет ценных 
бумаг, подтверждение прав собственности, осуществление операций по счетам клиентов в 
реестрах владельцев ценных бумаг и иные услуги.  

  
Кроме перечисленных в таблице бан-

ковских услуг и продуктов, клиентам 
private banking предлагаются и традицион-
ные инвестиционные услуги: инвестицион-
ное консультирование, доверительное 
управление активами, аналитическое обес-
печение, и брокерское обслуживание. 

III группа «Страховые и консультацион-
ные услуги».  Дочерними страховыми ком-
паниями кредитных организаций клиентам 
private banking предлагаются комплексные 
индивидуальные программы страхования, 
которые гарантируют страховую защиту 
как самого клиента, так и его семьи. Про-
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граммы страхования для данной категории 
клиентов включают в себя страхование 
личного имущества и транспортных 
средств, российской и  зарубежной недви-
жимости, гражданской ответственности, 
здоровья клиента и его близких, а также 
предметов искусства и антиквариата, вин-
ных коллекций и пр.   

Консультационные услуги включают 
вопросы налогового и юридического кон-
сультирования, сопровождение сделок, 
представительство адвоката в судах. Кон-
сультационные услуги клиенту могут быть 
предоставлены как в стране, гражданином 
которой он является, так и в стране факти-
ческого проживания клиента и его семьи, 
либо в стране ведения бизнеса.  

Следует отметить, что хотя непосред-
ственно юридические услуги и налоговое 
консультирование не влияют на сохране-
ние и приумножение частного капитала, но 
при этом имеют прямое отношение к 
управлению благосостоянием клиента и его 
семьи. К услугам в области налогового кон-
сультирования можно отнести налоговое 
планирование, подготовку и защиту нало-
говых деклараций, разработку оптималь-
ных схем владения собственностью, сопро-
вождение самостоятельных сделок клиента 
по приобретению недвижимости, акций, 
долей участия и другие вопросы, связанные 
с налогообложением [16, c. 49].  

IV группа «Фидуциарные услуги, услуги 
в области наследования капитала». Эта 
группа продуктов отвечает за сохранение и 
передачу капитала последующим поколе-
ниям. Основными инструментами являются 
фидуциарные услуги, предоставляемые пу-
тем создания траста или семейного фонда и 
предполагающие доверительные отноше-
ния между лицом, оказывающим данные 
услуги, и лицом, пользующимся ими.  

Траст представляет собой соглашение, 
обеспечивающее гибкое управление и за-
щиту имущества учредителя, распределе-
ние доходов до и после его смерти. Траст 
может включать различные активы (сред-
ства на банковских счетах, ценные бумаги, 
недвижимость, воздушные и морские суда и 
др.) и состоит из учредителя, попечителя и 
бенефициаров.  

Семейный фонд, в отличие от траста, 
является юридическим лицом, ведущим 
свою деятельность от своего имени. Управ-

ление семейным фондом осуществляется 
советом фонда, выбираемым учредителем 
для управления активами в соответствии с 
руководящими документами фонда и несет 
фидуциарные обязательства перед бенефи-
циаром.  

Общей чертой у траста и семейного 
фонда является то, что юридические права 
на передаваемые частным лицом активы 
переходят трасту или фонду.  

Преимущества трастов и семейных 
фондов активно используются при плани-
ровании наследования капитала, т.к. насле-
дование на основе завещания приведет к 
значительным потерям капитала из-за на-
циональных особенности налогообложения 
и прав на наследство.  

V группа «Услуги, направленные на по-
вышение лояльности клиента к банку и 
оформление его стиля жизни». В рамках 
данной группы выделяются различные ус-
луги. Например, к ним относятся програм-
мы воспитания и образования, приобрете-
ние предметов роскоши и имущества за ру-
бежом и иные. Услуги, направленные на по-
вышение лояльности клиента к банку и 
оформление его стиля жизни, представле-
ны в таблице 5. 

На современном этапе развития банки 
предлагают своим клиентам широкий и 
разнообразный перечень банковских про-
дуктов, но при этом только услуги I и IV 
групп, по своей сущности относятся к сег-
менту private banking.  

Развитие российского рынка private 
banking  

Следует отметить, российский рынок 
private banking является одним из быстро 
растущих в мире. История его развития на-
чалась в 1990-е годы с этапа первоначаль-
ного накопления капитала. Именно в этот 
период времени произошли существенные 
экономические изменения. В частности, на-
чавшийся процесс приватизации привел к 
аккумулированию у некоторых слоев насе-
ления достаточно больших финансовых ре-
сурсов и появился класс состоятельных 
граждан. Причем данные активы не были 
получены по наследству, и до этого грамот-
ное управление ими с целью сохранения и 
дальнейшей передачи следующим поколе-
ниям не осуществлялось. 
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Таблица 5. Услуги, направленные на повышение лояльности клиента к банку и оформление его 
стиля жизни [19] 

Услуга Описание 
Организация меди-
цинского обслужива-
ния 

Программы комплексного медицинского обследования и лечения в лучших медицинских 
центрах мира. Предоставление русскоговорящего сопровождающего, подготовкой необхо-
димой медицинской документации и перевод ее на иностранные языки, обеспечение ав-
томобилем с водителем. 
Клиентам может быть предоставлен полис «Международного медицинского страхования». 

Консультации по во-
просам иммиграции 

Предоставление услуг в области бизнес-иммиграции и получении второго гражданства. 

Покупка недвижимо-
сти за рубежом 

Консультации по международным и национальным рынках недвижимости. Предоставля-
ется база предложений объектов жилой и коммерческой недвижимости в интересующих 
регионах. Обеспечение юридического сопровождения сделки купли-продажи, предостав-
ление доступа клиенту к ипотечным программам международных банков-партнеров.  

Приобретение яхт, 
самолетов, вертолетов 

Оказание полного комплекса услуг, связанных с подбором и приобретением яхт, самоле-
тов, вертолетов, их таможенным оформлением, обеспечением технического обслуживания, 
формированием команды, базированием судна.  

Создание личных ча-
стных коллекций. 

Организация работы с консультантом в избранном клиентом направлении искусства. Ком-
пания – партнёр банка от имени клиента принимает участие в аукционных торгах, прово-
дит экспертизу приобретённого произведения, сертификацию, осуществляет полное юри-
дическое сопровождение сделки, хранение и доставку предмета искусства.  

Формирование вин-
ных коллекций 

Формирование винных коллекций и заказ вина происходит через партнеров банка, спе-
циализирующихся на поставке вина и составлению винных коллекций.  

Туризм и путешествия Предложение   интересных путешествий в нетуристические регионы мира, организация 
для клиента посещений закрытых театральных премьер, кинофестивалей, показов мод, 
спортивных и других мероприятий.  

Программы образова-
ния подрастающего 
поколения 

В последние годы кредитные организации стали уделять повышенное внимание вопросам 
формирования у детей  клиентов private banking доверия к банку, а также  правильному 
отношению к жизни и семейному бизнесу через их воспитание и образование. 

  

На современном этапе private banking 
находится в постоянно изменяющихся ус-
ловиях. Определенное обострение между-
народной экономической обстановки при-
вело к некоторым сложностям в обслужи-
вании состоятельных частных клиентов, 
усилило необходимость совершенствова-
ния российского private banking через такие 
инструменты как: введение новых стандар-
тов обслуживания, расширение продукто-
вой линейки, развитие культуры и практи-
ки наследования активов российских со-
стоятельных граждан. 

Весьма интересен подход практиков 
банковского сектора [20]. По их мнению, 
именно private banking является основным 
направлением повышения конкурентоспо-
собности средних банков. Акцент делается 
на активное взаимодействие с основными 
категориями состоятельных клиентов, та-
ких как NWB и HNWI, что окажет благопри-
ятное влияние как на банковский сектор, 
так и экономическую обстановку на уровне 
государства. 

В таблице 6 приведен анализ преми-
альных пакетов услуг для особо значимых 
клиентов. 

Анализ данных таблицы показывает, 
что у каждого банка, работающего в сфере 

обслуживания состоятельных клиентов, 
есть как плюсы, так и минусы. По критерию 
бесплатного обслуживания преимущества 
имеют Альфа-Банк и ВТБ24, самое непри-
влекательное условие у пакета услуг Citi 
Gold, порог бесплатного обслуживания со-
ставляет 4 млн руб. Также у ВТБ24 самая 
маленькая комиссия за обслуживание 
(6 000руб./квартал), самая высокая у Райф-
файзенБанка, которая составляет 5000 руб 
в месяц. Количество премиальных карт у 
всех банков примерно одинаковое, как и 
количество бесплатных карт в пакете, ис-
ключение СитиБанк, он предлагает только 
1 бесплатную карту для своих клиентов. 
Cash-back хорошо разработан у ВТБ24 и 
ЮниКредитБанка. Стоит отметить, что у 
всех исследуемых банков хорошо разрабо-
таны дополнительные услуги. 

Российский рынок, развиваясь в соот-
ветствии с мировыми тенденциями, имеет 
свою специфику, свои подходы к обслужи-
ванию состоятельных клиентов, расшире-
нию продуктового ряда и развитию сервис-
ного обслуживания. Российский рынок ус-
ложняется и у состоятельных клиентов по-
вышаются требования к перечню и качест-
ву оказываемых услуг.   
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Таблица 6. Сравнение премиальных пакетов услуг для особо значимых клиентов 
 

 Альфа-Банк 
 

ВТБ24 РайфайзенБанк СитиБанк ЮниКре-
дитБанк 

Пром-
СвязБанк 

Сбербанк 

Пакет услуг Максимум 
 

Привилегия Премиальный 
 

CitiGold Прайм 
 

Orange 
Premium 

Club 

Сбербанк 
Премьер 

Критерии 
бесплатного 

обслуживания 
 

Мин. остаток >=1 
млн рублей; 
средний остаток 
на счетах и инве-
стирован. ден. ср-
х >=3 млн руб. 
  
 

Депозит >= 1,5 
млн рублей; 
остаток ссудн. 
задолж. по ипо-
теке > 3 млн 
руб.; траты >= 
75т.р.; сделки 
на FOREX > 15 
млн единиц 
базов. валюты; 
пакет на бро-
керс. обсл. 
>500т.р. при 
этом V сделок 
>=40 млн руб. 

Баланс >= 2 
млн или  
Бал. >= 1 млн и 
траты >= 25 
т.р.   
 

Баланс 
>=4 млн 
рублей   
 

Баланс 
>=2 млн 
рублей 

Баланс 
>= 2 млн 
или  
Бал. >= 1 
млн и 
траты >= 
50 т.р. 
 

Баланс >= 
2,5 млн руб. 
Суммарный 
баланс на 
последний 
день меся-
ца.  
Входят 
вклады, 
сбер. счета, 
счета карт, 
ОМС, Сбер-
сертифика-
ты 

Как учитыва-
ется и что 

входит в сум-
марный ба-

ланс 
 

Сумма min остат-
ков по счетам* 
(в предыд. мес. 
либо сумма сред-
них остатков по 
счетам и инве-
стированных ден. 
ср-в в предыд. 
мес. (тек. сч., де-
позиты, накопит. 
счета., инвести-
ционные  продук-
ты 

Размер депози-
та  

Суммарный 
баланс  
на последний 
день месяца.  
Входят вклады, 
счета, ПИФы, 
страховые про-
дукты   
 

Среднеме-
сячный 
остаток 
по всем 
счетам, в 
т.ч. бро-
керским 
(исклю-
чение – 
страховые 
продук-
ты) 

Среднеме-
сячный 
остаток. 
Входят 
текущие 
счета, 
вклады, 
накопит. 
счета, 
ПИФы 

Среднеме-
сячные 
остатки 
по теку-
щим и 
карточ-
ным сче-
там, депо-
зитам, 
ПИФам   
 

2 500 руб-
лей в месяц 

Комиссия за 
обслуживание 

3 000 рублей в 
месяц   

6000 рублей в 
квартал 

5 000 рублей в 
месяц 

2 800 руб. 
в месяц  

3 000 руб. 
в месяц 

2 800 руб. 
в месяц 

2500 руб. в 
месяц 

Льготный 
период об-
служивания 

Нет  Нет  Да  
(до 1 мес.) 
  

Да  
(до 2-х 
мес.) 

Нет Да  
(до 1 мес.) 

Да  
(до 2-х мес.) 
  
 

Виды/ назва-
ние карт в 

пакете 

Visa Platinum 
Black/ MasterCard 
World Black Edi-
tion/Visa Signature
  

Visa Signa-
ture/MasterCard 
Black Edition 
«Привилегия» 

Visa Platinum 
Premium/ MC 
World Black 
Edition Premium  

Visa Gold / 
Master-
Card Gold 

MC World 
Black Edi-
tion  

Visa Plati-
num/ MC 
Black Edi-
tion 

World MC 
Black Edi-
tion/ Visa 
Platinum 
Премьер 

Кол-во бес-
платных де-
бетовых карт 
в пакете (+ 

КК кредитные 
карты) 

До 6  До 3 + 3 КК 
  
 

До 10 + 3 КК  1 основ-
ная Gold, 
до 3 доп. 
уровня не 
выше Gold 

2 основ-
ные (руб. 
и  валюта) 
и до 10 
доп. + 1 
КК. Толь-
ко MC 
WBE 

До 4 (3 
руб. и 1 
валюта) + 
1 КК 

До 5 

Наличие коб-
рендовых 

карт в пакете 
 

Alfa-Miles (входит 
в стоимость паке-
та) 
Аэрофлот Master-
Card World Black 
Edition 
S7 PRIORITY Plati-
num Black 
Anywayanyday 
Platinum 
«Мужская карта» 
и «Cosmo-карта» 
«М.видео-БОНУС 
Альфа-Банк» 

Visa Platinum 
«ВТБ24-
Трансаэро», Visa 
Platinum 
«ВТБ24-РЖД» 
  
 

Visa Platinum 
Premium Travel/  
MC World Black 
Edition Austrian 
Airlines//Visa 
Signature Easy 
Europe   
 

Нет  Автокарта 
MC Black 
Edition/ 
Visa Plati-
num S7 
PRIORITY 

Нет  Нет 

Наличие карт 
с сash-back/ 
начислени-

ем % на оста-
ток средств 
по карте в 

пакете 

Нет   
Отдельно карта с 
сash-back 
 

Да (кред. карта 
с cash-back 5 % 
в категории 
автозаправки/  
рестораны) 

 

Нет  Нет  Да (деб. 
карта с 
cash-back 
10 % в 
рестора-
нах, барах 
и кафе) 

Нет  Нет 
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 Альфа-Банк 
 

ВТБ24 РайфайзенБанк СитиБанк ЮниКре-
дитБанк 

Пром-
СвязБанк 

Сбербанк 

Бесплатная 
Priority Pass с 
бесплатными 
проходами 

 

27 $ за 1 чел. Да (+ члены 
семьи/ друзья 
без ограниче-
ний)   
 

Да (+ члены 
семьи/ друзья 
без ограниче-
ний)   
 

Нет  
только 
доступ в 
бизнес-
залы ме-
ждун. аэр-
в России   
 

Да (+1 
чел. бес-
платно)   
 

Да (+ 
члены 
семьи/ 
друзья без 
ограниче-
ний)   
 

Да (+ члены 
семьи/ дру-
зья без ог-
раничений) 

Повыш. став-
ки по вкладам 

Нет Да  Да  Да  
 

Да  Да  Да 

Льготные 
условия по 
кредитова-
нию   

Нет Да  
(временно при-
остановлены); 
предлагается 
возобновляемая 
кредитная ли-
ния   

Да (по потреби-
тельскому кре-
диту, ставка 
ниже на 4-
12п.п.)  
Льготные усло-
вия по ипотеч-
ному кредито-
ванию 

Возможен 
выпуск 
кред. кар-
ты Citi 
Ultima (по 
индивид. 
предло-
жению)   
 

Возмож-
ны инди-
вид. 
льготные 
условия 
по потреб. 
кредиту   
 

Да  
(кредиты 
для «ули-
цы» вре-
менно не 
выдают-
ся)   
 

Нет 

Консьерж-
сервис   

Да  Да  
 

Да Да ** 
 

Да  Да  Да 

Страховка 
ВЗР 

Да + близкие 
родственники 
(супруг (-га)/ 
дети/родители) 
при сопровожде-
нии 

Да (+ до 3х 
несовершен. 
детей) при со-
провождении 
  

Да (по потреби-
тельскому кре-
диту, ставка 
ниже на 4-
12п.п.)  
Льготные усло-
вия по ипотеч-
ному кредито-
ванию 

Да + се-
мья (без 
ограниче-
ний) при 
сопрово-
ждении   

Да + се-
мья (без 
ограниче-
ний) при 
сопрово-
ждении 
 

Да + се-
мья (без 
ограниче-
ний) при 
сопрово-
ждении   
 

Да + семья 
(супруг (-
га), в т.ч. 
граждан-
ские/ дети), 
а также 
держатель 
доп. карты 
при сопро-
вождении 

Лимит по-
крытия стра-
ховки ВЗР 
  
 

До 150 000 евро  
(сноуборд, гор-
ные лыжи и вело-
сипедные прогул-
ки входят)  

До 100 000 $/ 75 
000 евро (гор-
ные лыжи вхо-
дят)   
 

До 100 000 евро  
 

До 75 000 
$  

До 150 
000 евро  

До 100 
000 евро  

До 100 000 $  
(велоси-
педные 
прогулки)  

(сноуборд, горные лыжи и велосипедные прогулки вхо-
дят) 

Льготные 
курсы валют 

Да Нет  Да  Да  Нет  Да Да 

Скидки на 
инд. сейфы 

10 % 20 % 20 % (50 % по 
картам Visa 
Signature) 
  

От 10 млн 
баланса – 
бесплатно 

90 % *** 30 % 20 % 

Льготные 
рублевые 
переводы  

Да (удаленные) Нет  Да (интернет-
банк, постоян-
ное поручение) 

Да (по 
телефону, 
постоян-
ное пору-
чение)  

Да (ин-
тернет-
банк, моб. 
банк) 

Да (ин-
тернет-
банк, от-
деление) 

Нет  

Льготные 
валютные 
переводы 

Да (в интернет-
банке) 

Нет  Да (интернет-
банк, моб. банк) 
  
 

Да (в ин-
тернет-
банке) 

Да (ин-
тернет-
банк, моб. 
банк) 

Да (ин-
тернет-
банк, от-
деление) 

нет 

Дополни-
тельные при-
вилегии   

Личный адвокат, 
трансфер из/в 
аэропортов и 
доступ в бизнес-
залы аэропортов 
России (6 в год), 
транспортировка 
ценностей, про-
грамма для люби-
телей путешест-
вовать Alfa-Miles 
  

Собственная 
скидочная про-
грамма с парт-
нерами банка, 
Бонусная про-
грамма «Кол-
лекция»   

iGlobe, Fast 
Track (по кар-
там Visa 
Signature), бес-
платные ва-
лютные пере-
воды он-лайн, 
программа Easy 
Europe **** 

Трансфер 
из аэро-
портов (2 
в год), 
програм-
ма приви-
легий «Citi 
World 
Privileges» 
организа-
ция семи-
наров с 
финансов. 
партне-
рами Си-
тибанка  

Скидоч-
ная про-
грамма 
Dolce Vita 

Консуль-
тации по 
юрид. 
вопросам, 
налогам и 
недвижи-
мости, 
собствен-
ная ски-
дочная 
програм-
ма При-
вилегий, 
бонусная 
програм-
ма 
PSBonus, 
Клуб W  

Бонусная 
программа 
«Спасибо от 
Сбербанка» 

* только текущ. сч. и накопит. счета «Мой сейф»)   ** при среднемесячном  балансе от 10 млн руб.   
*** на аренду первой сейфовой ячейки (далее – по стандарт. тарифам) 
**** возможность покупки билета на Аэроэкспресс за счет банка, помощь в оформлении визы, бесплатное снятие налич-
ных за рубежом, юрид. страхование, страхование недвижимости на период поездок 
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По данным  исследовательской компа-
нии «Frank RG», в 2018 году для российско-
го рынка private banking были характерны 
следующие тенденции: 

 в российских банках держали сред-
ства 27 тыс. человек, имеющих финансовые 
активы от 1 млн долларов США. 

 50,2 % клиентов private banking об-
служиваются только в одном private банке, 
при этом они могут пользоваться услугами 
нескольких обычных банков. Услугами 
только одного банка для всех задач поль-
зуются 19,2 %. 

 лидерами 2018 года на российском 
рынке private banking были следующие 
банки: 

лучший private bank в России: Sberbank 
Private Banking 

самая эффективная бизнес-модель pri-
vate banking: Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

самый динамично развивающийся 
private банк в России: Альфа Private 

лучший клиентский сервис private 
banking: UniCredit Private Banking Russia 

лучший инвестиционный сервис private 
banking в России: Ситибанк (Citigold Private 
Client) 

лидер по количеству клиентов HNWI в 
России: Сбербанк Первый 

лучшие мероприятия для клиентов 
private banking в России: Газпромбанк 
Private Banking. 

Заключение 
Таким образом, для российского рынка 

private banking характерны мировые тен-
денции развития данного сектора услуг, в 
то же время он имеет свою специфику как в 
подходах к обслуживанию состоятельных 
клиентов, так и в расширении продуктово-
го ряда и совершенствовании сервисного 
обслуживания. Российский рынок усложня-
ется, и у состоятельных клиентов повыша-
ются требования к перечню и качеству ока-
зываемых услуг.  

Можно выделить несколько тенденций 
развития private banking. 

Во-первых, увеличиваются сроки об-
служивания клиентов private banking в од-
ном банке. 

Во-вторых, наблюдаются структурные 
изменения потребностей клиентов в про-
дуктах для сегмента private banking. 

В-третьих, наблюдается активная ре-
гиональная экспансия private banking. При-

чем для средних кредитных организаций 
именно private banking является одним из 
ключевых направлений развития. 

В-четвертых, для российских банков 
характерен выход на международный ры-
нок кредитных организаций в борьбе за ка-
питалы российских лиц с высоким уровнем 
собственного капитала. 

В условиях высокого уровня конку-
рентной борьбы на российском  рынке 
private banking состоятельных клиентов 
трудно привлечь, но еще сложнее их удер-
жать. По имеющимся оценкам, средний срок 
обслуживания состоятельного клиента в 
российском банке составляет от двух до се-
ми лет. Данный срок обслуживания весьма 
мал, что привело к усложнению выполне-
ния  миссии private banking, а именно  удли-
нению жизни капитала и обеспечению фи-
нансовой стабильности клиента и его семьи 
из поколения в поколение. Все это привело 
к ориентации  на потенциальных наслед-
ников, тем самым подготавливая для себя 
следующее поколение клиентов. В сегменте 
private banking предлагаются продукты и 
услуги для детей-подростков состоятель-
ных клиентов, а также специальные про-
граммы для детей клиентов старше 20 лет, 
т.е. начинающих инвесторов. Данное на-
правление банковской деятельности имеет 
своей целью воспитание финансово гра-
мотных будущих клиентов и их лояльного 
отношения к банку [12].  

Кроме того, кредитные организации 
переходят от private banking к wealth 
management, создавая в собственной струк-
туре семейные офисы, тем самым расширяя 
свою деятельность. Следует отметить, что 
такие услуги сопровождаются созданием 
трастов и семейных фондов для консолида-
ции и защиты капитала. Кроме полного 
комплекса услуг, составляющих wealth 
management, клиентам также предлагается 
составление баланса и бюджета семьи, от-
четов по расходованию средств. 

Приходится констатировать тот факт, 
что услуги, относящиеся к категории 
lifestyle management, в настоящее время да-
леко не так востребованы, как несколько 
лет назад. Хотя такие услуги традиционно 
дополняют private banking, но при этом рас-
сматриваются как стандартный сервис. Что 
касается скидок в магазинах и ресторанах, 
различных партнерских программ, то и они 
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стали привычными и предлагаются не 
только сегменту с высоким уровнем собст-
венного капитала, но и менее состоятель-
ным клиентам, которые сегодня являются 
более выгодными и перспективными для 
российских банков. Некоторые услуги, от-
носящиеся к lifestyle management, такие как 
инвестиции в зарубежную недвижимость, 
приобретение номеров в престижных оте-
лях в деловых столицах мира и др., остают-
ся востребованными клиентами private 
banking [21].  

Тенденция выхода российских банков 
на международный рынок private banking 
обусловлена борьбой за капиталы россий-
ских клиентов. По различным оценкам, рос-
сийские лица с высоким уровнем собствен-
ного капитала размещают в российских 
банках лишь 20 % свободных, подлежащих 
инвестированию средств. Остальная часть 
свободных средств размещена за рубежом 
(банки и финансовые рынки Великобрита-
нии, США, Швейцарии, Германии, Австрии и 
других стран), хотя процентные ставки по 
депозитам близки к нулю, а доходность по 
инвестиционным портфелям невысокая, в 
сравнении с российским рынком.   

Для того чтобы получить конкурентное 
преимущество по обеспечению клиентам 
комплексного обслуживания private banking 
не только в России, но и за рубежом россий-
ские кредитные организации приобретают 
специализированные структуры в Швейца-
рии и других развитых странах. Благодаря 
этому российские клиенты получают за ру-
бежом обслуживание, соответствующее их 
потребностям, а также полный набор фи-
нансовых инструментов и возможностей 
private banking.   

В завершение отметим, что в России 
private banking весьма успешно прошел этап 
становления, а уровень его зрелости соот-
ветствует миссии private banking, т.е. сохра-
нение и передача капитала из поколения в 
поколение. Произошедшие качественные 
изменения в данном направлении банков-
ской деятельности привели к тому, что 
банки начали выстраивать долгосрочные 
отношения как с клиентами, так и с члена-
ми их семьи. Кроме этого, произошли опре-
деленные структурные изменения потреб-
ностей клиентов private banking в банков-
ских услугах и продуктах.  

Если рассматривать в целом, то рынок 
private banking стал более конкурентным. 

Например, в регионах специализированные 
кредитные организации, реализующие со-
временные тенденции private banking на 
основе принципа «открытой архитектуры», 
составляют конкуренцию универсальным 
банкам. Стоит отметить, что вслед за свои-
ми клиентами банки – лидеры рынка 
private banking – вышли на международный 
рынок, что позволило создать комплексное 
обслуживание и аккумулировать капиталы 
их состоятельных клиентов.  
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ABSTRACT:  
Purpose.  Identification of trends in the development of private banking in Russia, taking into account 
the specifics of the target audience. The study notes that to date, there has not been a unified approach 
to the category of “private banking”, which leads to the fact that in some cases, credit institutions posi-
tion their services as specially provided for customers of the private banking segment, although in fact 
they correspond only to the level of mass affluent service. However, the study of the customer profiling 
and his financial status is the basis for the development of investment strategy, significant customer 
characteristics are: ethnicity, age, marital status, professional affiliation, place of residence of the cus-
tomer, as well as the purpose and term of investments. When assessing the financial condition of the 
client, the amount and sources of annual income, the share of the state and the amount of liquid funds 
that the client plans to place in the credit institution are taken into account. 
Methods.  The methodological basis of the study was general scientific and special methods of cogni-
tion. In particular, such methods as analysis, comparison, segmentation and retrospective approach 
were used. 
Results.  The specificity of domestic private banking, the criteria for segmentation of private banking 
clients, as well as the characteristics of five groups of services for private banking clients are present-
ed. A retrospective analysis of the development of private banking in Russia is carried out; a compara-
tive analysis of premium packages for particularly important clients of Russian banks is presented.   
Scientific novelty.  The principles of private banking in Russia are highlighted, as well as the trends and 
specifics of the private banking development in Russia, including changes in the structure of demand 
and supply of services. 
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Проводится анализ и синтез имеющегося опыта разработки доктрины продовольственной 
безопасности России, выделяются концептуальные теоретические, методологические и прак-
тические недостатки, отражающие субъективно-договорной характер, преимущественно на 
экстенсивное и частично интенсивное воспроизводство сельского хозяйства страны по от-
дельным крупным хозяйствам и подотраслям агрокомплекса. Подчеркивается, что такой путь 
не позволяет кардинально решить выделенную проблему и выйти из зарубежной зависимости 
по ключевым аспектам развития отечественного производства высококачественных продук-
тов питания для всего населения страны. Раскрываются теоретические, методологические и 
организационно-технологические, практические начала для успешного решения продовольст-
венной безопасности в короткие сроки.  
Проведенное обобщение позволило впервые выделить необходимый и достаточный набор 
междисциплинарных инструментов, обеспечивающих полное познание указанной проблемы в 
условиях определенности – знания структуры, содержания, объективного механизма развития 
и механизма рационального управления сельским хозяйством страны, обеспечивающих выход 
из всех системных внутренних и внешних кризисов в сельском хозяйстве и связанных с ним 
иных отраслях производства. Одновременно выделяется расширенная совокупность всеобщих 
и социально-экономических законов развития человека-общества в природе, обусловливаю-
щих объективный ход эволюции сельского хозяйствования и всех сфер жизнедеятельности 
страны. Учет выделенной совокупности законов в разработке концепции и программ страте-
гии развития агрокомплекса России способствует действительно научно обоснованному и вы-
сокоэффективному управлению по уровням хозяйствования. Формулируются основные требо-
вания к концепции развития сельского хозяйства инновационного воспроизводства – основы 
кардинального развития отечественного хозяйственного комплекса. 
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концепция, доктрина, субъективно-договорной подход в теории, методология, практика, набор 
междисциплинарных инструментов,  полное познание, явления, природа и общество, расши-
ренная совокупность, всеобщие и социально-экономические законы. 
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Постановка проблемы 

Принятая в 2010 году доктрина продо-
вольственной безопасности России и про-
грамма развития на период 2013-2020 годы 
[21], к сожалению, как отмечают ученые, 
практики, руководители Министерства 
сельского хозяйства РФ, уже несколько ус-
тарели. Более того, по выступлениям пред-
ставителей правительства пять пунктов из 
восьми уже досрочно выполнены. Несмотря 
на их заверения, прошло достаточно време-
ни, чтобы решить кардинально данную 
проблему в целом. Однако в сельском хо-
зяйстве России сохранилась во многом 
прежняя обстановка: острой остается про-
довольственная безопасность всего населе-
ния страны [21]; до сих пор имеется значи-
тельная внешняя зависимость отечествен-
ных аграрных предприятий по генетиче-
ским ресурсам животных, птиц и растений 
от зарубежных поставщиков; подобное по-
ложение наблюдается также в научно-
технологической сфере сельского хозяйст-
ва; качество продуктов питания и безопас-
ность их для здоровья населения оставляют 
желать лучшего. Из отмеченного следует, 
что причины недостатков доктрины за-
ключаются совершенно в другом – в ис-
пользовании неадекватной научной базы, 
теории, методологии, узко дисциплинарном 
подходе, субъективных показателях оценки 
процессов развития агрокомлекса страны 
[7]. 

Анализ документа и последующих нор-
мативных актов, их методологии и направ-
ленности свидетельствуют о том, что раз-
работчики доктрины и их советники исхо-
дили из традиционных субъективно-
договорных, неадекватных объективной 
реальности теоретических, методологиче-
ских, практических подходов и концепций 
«либерально-демократического» толка 
[14;15;16]. По этой причине они не смогли 
сформулировать позитивную стратегиче-
скую, тактическую и оперативную ком-
плексную концепцию и программу ее реа-
лизации в сельском хозяйстве России, оп-
ределить и закрепить в организационно-
правовой системе механизм рационального 
государственного и хозяйственного управ-
ления по уровням общественного воспро-
изводства [19]. Отсюда возникает объек-

тивная необходимость в разработке каче-
ственно новой концепции/доктрины (по-
нятия концепции и доктрины далее нами 
рассматриваются идентично) на новой на-
учной базе, теории, системно-целостной 
междисциплинарной методологии, охваты-
вающей комплексно все уровни хозяйство-
вания, направленной на высокоэффектив-
ное развитие агрокомплекса страны на ос-
нове новых физических и социально-
экономических принципов [10].  

 
Суть проблемы 

Выделенный в доктрине и последую-
щей программе период 2013-2020 годов яв-
ляется вполне достаточным для успешного 
их выполнения при адекватной разработке 
мероприятий и эффективном государст-
венном и хозяйственном управлении. Од-
нако по данным отдельных авторов, прак-
тика показывает значительные расхожде-
ния между закрепленными директивными 
положениями, последующими норматив-
ными актами, установленными плановыми 
мероприятиями и реальным состоянием 
дел в обеспечении продовольственной 
безопасности. Наблюдается постоянное 
уменьшение численности индивидуальных 
подсобных и малых фермерских хозяйств, 
увеличивается доля крупных агрокомплек-
сов, а с ними непрерывно растут цены на 
сельхозпродукцию. Развитие идет по-
прежнему преимущественно экстенсивным 
путем [17; 19; 21]. По предварительным 
данным отдельных авторов, только за по-
следние пять лет цены на продукты пита-
ния увеличились на 27 %. Все это негативно 
сказывается на структуре ассортимента, 
качестве предлагаемых продуктов питания 
массовому (простому) потребителю.  

Неоднозначно решается вопрос с выхо-
дом отечественной сельхозпродукции на 
внешний рынок. Причем, с увеличением по-
ставок на внешний рынок зерна пшеницы 
одновременно уменьшилась на этот объем 
кормовая база для выращивания отечест-
венного животноводства и птицеводства. 
Также, несмотря на то, что Россия стала од-
ним из крупнейших поставщиков зерна 
пшеницы на мировой рынок, цена хлебобу-
лочных изделий постоянно увеличиваются, 
а их качество  оставляет желать лучшего. 
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Все это объективно требует переосмысле-
ния накопленного теоретического, методо-
логического, практического опыта и разра-
ботки качественно новой концепции, про-
грамм стратегического, тактического и 
оперативного развития сельского хозяйст-
ва на основе расширенной совокупности 
объективных всеобщих и социально-эконо-
мических законов, показателей и рацио-
нального механизма управления, чтобы не 
повторять в России негативный опыт про-
шлого и настоящего в будущем [11; 12].  

Как показывает негативный опыт рас-
четов программы Т.И. Заславской и Н.С. Хру-
щева, положивших начало разрушению 
сельского хозяйства СССР, в основу была 
взята та же, что и «либерал-демократами» 
теория и методология. Субъективно-
политически было принято решение По-
литбюро ЦК КПСС о кардинальном увели-
чении объемов производства сельхозпро-
дукции. Т.И. Заславская рассчитала тупико-
вый вариант программы в виде «непер-
спективных деревень», который был одоб-
рен Хрущевым и воплощен в жизнь. В ре-
зультате был нанесен неизгладимый ущерб 
и потери десяткам миллионов жителей 
СССР, было разрушено несколько сот тысяч 
малых, средних и даже крупных деревень, 
которые никогда больше не были восста-
новлены. Что касается социально-экономи-
ческих функций, которые выполняли эти 
деревни по воспроизводству сельхозпро-
дукции, восстановлению фауны и флоры, 
восполнению кадров для промышленности, 
других сфер путем воспитания трудом де-
тей и молодежи - данную функцию никто 
больше не стал выполнять. Это есть невос-
полнимые прямые потери бюджета соци-
ального времени и производимых благ и 
услуг населением страны. 

При существовавшем в то время экс-
тенсивном производстве в сельском хозяй-
стве, чтобы повысить производительность 
труда традиционными методами на 2 %, 
необходимо было увеличить инвестиции в 
8 раз. Естественно, таких денег в СССР не 
было, все это знали. Хотя был вариант по-
зитивного решения проблемы на базе сис-
темно-целостной методологии. Однако был 
запущен деградационный вариант в науке, 
политике, практике, который тиражируется 
до сих пор. 

В настоящее время в России наблюда-
ется похожая ситуация [17;19;21]. Поэтому 

современные российские и зарубежные 
концепции и программы в большинстве 
своем исходят из субъективно-договорных 
трех сценариев дальнейшего развития, ко-
торые, по большому счету, ничего общего с 
наукой не имеют. Все решается на уровне 
личных представлений и интересов руко-
водящего состава страны и их «советников-
ученых». Что касается многочисленных 
расчетов и приводимых цифр, то здесь, как 
известно, используются, линейные законы, 
линейные модели, линейная математика и  
программные продукты. Такая методоло-
гия и расчеты, как подтверждает практика, 
характерна для неживой материи и не го-
дится для социально-экономического вос-
производства, а потому не соответствуют 
реальной действительности. В результате 
управленческие решения основываются на 
субъективном мнении должностных лиц.  

Анализ доктрины принятой программы 
и сопутствующих нормативных актов по-
зволяет выделить ряд существенных не-
достатков, характерных для них: во-первых, 
все они сориентированы преимущественно 
на экстенсивный и частично интенсивный 
тип воспроизводства – отдельных хозяйств, 
направлений и подотраслей; во-вторых, от-
сутствует единый, комплексный и межот-
раслевой подход к развитию и соответст-
вующий механизм рационального государ-
ственного управления по всем уровням хо-
зяйствования; в-третьих, реализация док-
трины, к сожалению, опирается на ручное 
управление, имеющее субъективно-дого-
ворную, ненаучную базу; в-четвертых, за 
основу расчетов берутся минимальные на-
боры потребительской корзины и не учи-
тываются научно обоснованные, установ-
ленные медицинские нормы потребления в 
виде рациональных наборов продуктов пи-
тания и т.д.; в-пятых, не дается научно 
обоснованная характеристика (параметры) 
органического сельхозпроизводства и ме-
ханизм рационального его достижения, не 
вводятся необходимые меры и стимулы 
обеспечения широкого внедрения таких 
производств в экономику России; в-шестых, 
недостаточное внимание отводится разра-
боткам и повсеместному внедрению про-
рывных и супертехнологий в сельское хо-
зяйство [23] как объективной основы ус-
пешного решения поставленных задач по 
обеспечению продовольственной безопас-
ности всего общества; в-седьмых, наблю-
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даемые многочисленные фрагментарные, 
«кусочные» и субъективного характера до-
полнения доктрины и программы некото-
рыми элементами модернизации, форми-
рующих лишь видимость активной дея-
тельности государственных и коммерче-
ских структур, но которые не создают необ-
ходимых условий и не смогут обеспечить 
общее позитивное влияние на развитие 
отечественного сельского хозяйства по ин-
новационному пути; в-восьмых, утвер-
жденная доктрина, программа и дополни-
тельно принятые нормативные акты по 
своей сущности направлены на сохранение 
дискриминационно-деградационной ис-
ходной модели жизнедеятельности челове-
ка-общества в природе – «Тиран-Жертва» 
[20], обеспечивающей преимущественно 
удовлетворение целей, интересов, потреб-
ностей и преимуществ государственно-
монополистической зарубежной и нацио-
нальной элиты. Что касается личных под-
собных хозяйств, малых и средних фермер-
ских хозяйств, то здесь введен более услож-
ненный механизм инвестирования, получе-
ния разрешительных документов, увеличе-
ны сборы и налоги на землю, на доходы от 
продукции, возросли нормативы на комму-
нальные и иные услуги, по существу создан 
режим неблагоприятных условий для раз-
вития сельскохозяйственного производст-
ва.  

Отсюда возникает объективная необ-
ходимость: в кардинальном изменении са-
мой основной идеи концепции в сторону 
существенной гуманизации условий и ме-
ханизма развития отечественного сельско-
го хозяйства на основе использования каче-
ственно новой научной, теоретической, ме-
тодологической, технологической, соци-
ально-экономической, кадровой и практи-
ческой базы; в разработке доктрины пози-
тивного стратегического, тактического и 
оперативного комплексного рационального 
управления развитием России для всего 
общества по успешному инновационному 
преобразованию отечественного агроком-
плекса. 

 
Пути решения 

Обобщение опыта развития теорий и 
методологий в фундаментальных, естест-
венных, прикладных, общественных науках 
позволило нам обосновать совокупность 
необходимых и достаточных основных 

междисциплинарных инструментов, обес-
печивающих полное и точное познание яв-
лений природы и общества по аналогии 
таблицы химических элементов Д.И. Мен-
делеева. Это создает предпосылки для раз-
работки объективной концепции высоко-
эффективного социально-экономического 
инновационного развития сельского хозяй-
ства России на длительную перспективу, 
предусматривающей рациональные – идео-
логию, политику, систему объективных це-
лей, задач, показателей оценки жизнедея-
тельности по уровням хозяйствования всех 
участников (в кВт/час и т.п.) и механизм 
управления. Нами была выделена впервые 
необходимая и достаточная совокупность 
междисциплинарных методологических 
инструментов, одновременно обусловли-
вающих качественно новую научную базу 
для экономической теории и практики 
управления:  

1. Метод нахождения, сравнения и оп-
ределения предпочтительных социально-
экономических вариантов развития для 
всего общества в целом, аналогично «бино-
му Ньютона» в математике. 

2. Структурированная система воспро-
изводственных циклов и фаз общественно-
го воспроизводства по уровням хозяйство-
вания, отражающая и сочленяющая репро-
дуктивные – деградационное, простое, рас-
ширенное воспроизводство и их социально-
экономические формы – экстенсивное, ин-
тенсивное, инновационное. 

3. Социально-экономический инвари-
ант, характеризующий физико-экономи-
ческие основы воспроизводства любого 
уровня хозяйствования (на микро-, мезо-, 
макро- и суперуровне) [11; 12; 13].  

4. Уровни познания социально-эко-
номических явлений по уровням хозяйст-
вования: фрагментарный (точечный) уро-
вень познания; логический (линейный) 
уровень познания; структурно-функцио-
нальный (плоскостной) уровень познания; 
системно-целостный (объемный) уровень 
познания [11; 12; 13].  

5. Системно-целостные модели разви-
тия и управления развитием общества, 
производства по уровням хозяйствования, 
отражающие механизм целостного конст-
руирования и исследования социально-
экономических процессов и явлений в ре-
жиме реального времени и динамике на ос-
нове использования всеобщей системы 
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размерностей физических величин в еди-
ницах мощности (выполненной работы) 
кВт/час и других [11; 12; 13]. 

6. Концептуальные матрицы моделей 
обновления основных факторов производ-
ства по уровням хозяйствования, управле-
ния, права и т.д., построенные на основе со-
ответствующих циклов общественного вос-
производства и скорости оборота обновле-
ния, раскрывающие механизм развития на-
учно-технической и иной идеи, освоения и 
тиражирования новых идей и разработок, 
их модернизации, исчерпания имеющегося 
потенциала каждого и всех в совокупности 
факторов производства, необходимость и 
неизбежность комплексного внедрения ка-
чественно новых научно-технических, кад-
ровых, организационных и иных идей и 
разработок в общественное производство 
по уровням хозяйствования [11; 12; 13]. 

7. Расширенная совокупность всеобщих 
и социально-экономических законов обще-
ственного воспроизводства в природе [11; 
12; 13].  

8. Система целей, интересов, потребно-
стей, возможностей дальнейшего роста всех 
участников общественного производства 
по уровням хозяйствования, включая каж-
дого отдельного человека и мировое сооб-
щество, объективно требуют их учета [5; 8; 
11; 12]. В отличие от иных группировок, 
имеющих субъективно-психологический, 
эмоциональный характер, приведенная со-
вокупность целей, интересов, потребно-
стей, возможностей дальнейшего роста ос-
нована на объективной общности жизне-
деятельности людей по уровням хозяйст-
вования, а их комфортные квалиметриче-
ские  цели, потребности и т.д.  могут быть 
рассчитаны в кВт/час и иных единицах 
размерности физических величин.  

9. Система потоков общественного вос-
производства по уровням хозяйствования: 
центральный рабочий процесс; вспомога-
тельные центральному процессу процессы-
потоки; вихревые и противодействующие 
центральному и вспомогательным процес-
сы-потоки [2]. Их использование с учетом 
вышеназванных инструментов позволяет 
определять непосредственно эффектив-
ность, бессмысленность, тупиковость, нега-
тивность еще на стадии их моделирования, 
выработки и принятия решений. Назван-
ные процессы-потоки отражают параллело-
грамм действующих в процессе воспроиз-

водства социально-экономических сил. Они 
могут и должны оптимизироваться на ос-
нове рационального учета всей совокупно-
сти целей, интересов, всеобщих и социаль-
но-экономических законов развития обще-
ства и рассчитываться в кВт/час. 

10. Типология энтропийных процессов-
потоков по уровням хозяйствования и ва-
риантам их полезности/бесполезности 
/вредности/потерь для жизнедеятельности 
общества по уровням хозяйствования. Ме-
ханизм их формирования должны знать в 
первую очередь глава государства и его 
подчиненные руководители министерств, 
ведомств, регионов для определения эф-
фективной стратегии развития обществен-
ного производства и его звеньев [5]. 

11. Совокупность коэффициентов эф-
фективности: деятельности общества в 
природе (КЭД); коэффициенты возобнов-
ляемости природных ресурсов (КВПР), ис-
пользуемых в общественном производстве; 
коэффициенты полезного действия (КПД) в 
технике и технических системах [3; 4; 11; 
12]. 

12. Концептуальная матрица модели 
всеобщей организации развития общест-
венного воспроизводства и рационального 
управления, правового и т.д. обеспечения 
по уровням хозяйствования [4; 11; 12]. 

Данная матрица в комплексе охватыва-
ет предыдущие междисциплинарные инст-
рументы и служит наиболее рациональным 
алгоритмом последовательного их приме-
нения и конкретизации в едином ключе по 
всем уровням хозяйствования, чтобы не 
пропустить даже никакой мелочи самому и 
иным участникам в ходе исследования и 
разработки задач любого масштаба, в том 
числе концепции и программ по инноваци-
онному развитию сельского хозяйства Рос-
сии.  

Приведенная совокупность инструмен-
тов составляет ключевое звено качественно 
новой научной базы и теорий всех социаль-
но-экономических научно-образователь-
ных, технологических и практических ис-
следований и разработок. Она обеспечивает 
последовательное системно-целостное 
междисциплинарное познание обществен-
ного производства по уровням хозяйство-
вания и жизнедеятельности общества в 
природе в условиях определенности с ис-
пользованием устойчивых и сопоставимых 
единиц измерения в соответствии со все-
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общей системой размерности физических 
величин, используемых при разработке вы-
деленной концепции [1; 5]. 

Наряду с важностью выделенных меж-
дисциплинарных инструментов, особое зна-
чение имеет расширенная совокупность 
объективных всеобщих и социально-эконо-
мических законов развития человека-
общества в природе. К сожалению, до сих 
пор в экономической науке выделяли лишь 
некоторый перечень социально-экономи-
ческих законов в различной интерпрета-
ции. Нами впервые введена в научно-
практический оборот расширенная сово-
купность всеобщих и социально-экономи-
ческих законов [4;11;12]. К ним относятся 
следующие законы:  

- сохранения полной мощности [4; 5; 11; 
12; 13];  

- золотого сечения Л. Фибоначчи;  
- сохранения кинетронного импульса 

[23]; 
- сохранения энергоинформационного 

потенциала [18];  
- воспроизводимости природных ресур-

сов, используемых в производстве; 
- развития социально-экономических 

систем С.А. Подолинского [9]; 
- синергии – объединения объектов 

живой и неживой природы; 
- экономии времени, который, на наш 

взгляд, следует интерпретировать как по-
стоянное увеличение доли полезных за-
трат-результатов и соответствующее 
уменьшение доли бесполезных, вредных, 
потерь затрат-результатов в структуре 
бюджета социального времени каждого че-
ловека-общества в природе в единицу вре-
мени, измеряемые в кВт/час  [11; 12]; 

- роста общественной производитель-
ности труда; 

- возвышения общественных потребно-
стей; 

- цикличного развития – эволюции со-
циально-экономических систем [11; 12; 13]; 

- и другие.  
Взятые в совокупности, законы обу-

словливают адекватные инструменты ис-
следования, разработки Концепции и меро-
приятий по дальнейшему рациональному 
преобразованию жизнедеятельности обще-
ства в природе. Всеобщие законы играют 
первичную роль по отношению к социаль-
но-экономическим. Это соответствует и 
общей теории развития природы и общест-

ва. Первые отражают биолого-физиологи-
ческий обмен энергии, веществ, информа-
ции в каждом человеке и обществе, опреде-
ляют комфортные/некомфортные условия 
(нижние и верхние) границы сохранения и 
жизнедеятельности человека-общества – 
социума в природе. Вторые – конкретизи-
руют всеобщие законы в соответствие с 
имеющимися социально-экономическими и 
надстроечными условиями и нормами, ко-
торые, как показывает практика, зачастую 
не соответствует объективным процессам 
эволюции общества. 

Перечисленная совокупность всеобщих 
и социально-экономических законов одно-
временно обусловливает: адекватность и 
гуманность интерпретации всего набора и 
каждого из названных необходимых и дос-
таточных междисциплинарных инструмен-
тов; создает возможность точно определить 
объективный механизм развития сельского 
хозяйства, ввести в практику рациональ-
ный механизм разработки Концепции, про-
грамм, информационной системы и управ-
ления, нормативных актов нового поколе-
ния, обеспечивающих высокоэффективное 
их выполнение в ходе инновационного раз-
вития сельского хозяйства России на со-
временном этапе; позволяют достаточно 
аргументировано определить оптимальную 
структуру, содержание, направленность, 
пути, формы, методы, характер, основные 
объективнее цели, принципы, критерии, 
задачи и показатели оценки развития и 
управления развитием в кВт/час и иных 
единицах размерностей физических вели-
чин. 

 В свою очередь, закон сохранения пол-
ной мощности отражает выполненную ра-
боту обществом, измеряемую в кВт/час. 
Формой его социально-экономического 
проявления являются структура бюджета 
социального времени человека-общества в 
природе, охватывающая долю полезных 
затрат-результатов, долю бесполезных, 
вредных, потерь затрат-результатов, резер-
вы затрат-результатов по той же структуре 
[4]. Иных форм социально-экономического 
проявления жизнедеятельности человека-
общества в природе и его затрат-
результатов нет. Получается очень инте-
ресное социально-экономическое превра-
щение закона сохранения полной мощности 
в основной смысл и основную цель жизне-
деятельности каждого человека и общества. 
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Постоянное увеличение доли полезных за-
трат-результатов и соответствующее 
уменьшение доли бесполезных, вредных и 
потерь затрат-результатов, в том числе и в 
резервах имеет смысл и позитивную цель в 
выполняемой работе каждым человеком и 
обществом.  

 Здесь следует помнить, что процесс 
разработки Концепции инновационного 
развития сельского хозяйства России объ-
ективно необходимо начинать со структу-
ры бюджета социального времени по уров-
ням хозяйствования. В этом отражается ис-
тинный смысл намечаемых и осуществляе-
мых в дальнейшем всех научно обоснован-
ных мероприятий. Отсюда структура бюд-
жета социального времени по уровням хо-
зяйствования является основополагающей 
для научного управления общественным 
воспроизводством в отличие от широко ис-
пользуемых в настоящее время иных субъ-
ективно-договорных подходов, форм и ме-
тодов. 

 Исходя из анализа и синтеза накоп-
ленного опыта, выявленных недостатков, 
резервов, качественно новых методологи-
ческих подходов, современная Концепция 
стратегии развития сельского хозяйства 
России, на наш взгляд, представляет собой 
комплекс последовательно взаимосвязан-
ных позитивных национальных прорывных 
и супертехнологических идей-замыслов, 
направленных на: высокоэффективное ин-
новационное развитие научно-технологи-
ческой, производственной, социально-эко-
номической, кадровой, социально-культур-
ной, бытовой, информационной, правовой, 
управленческой, экологической и иных со-
ставных звеньев агросферы нового поколе-
ния в интересах жизнедеятельности всего 
населения России путем форсированного 
осуществления Второй индустриализации;  
установление системы объективных целей, 
принципов, критериев, основных задач и 
показателей оценки жизнедеятельности в 
кВт/час и т.п. единицах размерности физи-
ческих величин; введение механизма ра-
ционального государственного и хозяйст-
венного управления, обеспечивающего 
полностью качественными продуктами пи-
тания все население страны и промышлен-
ность сырьем для производства соответст-
вующей продукции личного и промышлен-
ного назначения;  гуманизацию и обеспече-
ние комфортных условий труда, быта, от-

дыха, достойной оплаты труда всего сель-
ского населения; введение системы эквива-
лентного обмена сельхозпродукции на 
промышленную продукцию и технологии, 
продажу в торговые сети и получение кре-
дита от государства и коммерческих банков 
на приемлемых условиях – не более 3 % го-
довых, исключающее неэквивалентные от-
ношения в сфере финансовых отношений1. 
Это активизирует позитивную работу ком-
мерческих структур и финансовых органи-
заций, в том числе государственного управ-
ления в позитивном направлении;  закреп-
ление основных прорывных рациональных 
направлений, путей, форм, методов, поряд-
ка и периодов развития –  стратегического 
– на 50–75 лет, тактического – на 10–15 лет, 
оперативного – на 1–5 лет; 

введение системы всеобщего объек-
тивного автоматизированного мониторин-
га нового поколения, охватывающего учет, 
контроль, анализ, синтез,  отчетность, вве-
дение поправок и своевременной ответст-
венности каждого руководителя за реали-
зацию своих должностных обязанностей 
при выполнении программы.  

Концепция призвана формировать об-
щую и конкретную позитивную направлен-
ность в преобразовании производительных 
сил, производственных и надстроечных от-
ношений, материальной базы и природной 
среды, отражает гуманный характер в раз-
витии совокупности духовно-нравствен-
ных, производственных, социально-эконо-
мических, социально-культурных, экологи-
ческих, организационно-правовых, инфор-
мационных и иных отношений в агросфере 
и связанными с ней отраслями. В качестве 
основного показателя жизнедеятельности 
всех участников общественного воспроиз-
водства, разработки и реализации концеп-
ции, принятых в соответствие с ней про-
грамм и мероприятий закрепляется квали-
метрический объективный показатель: по-
стоянное увеличение доли полезных затрат-
результатов и соответствующее уменьше-
ние доли бесполезных, вредных и потерь 
затрат-результатов каждого человека и об-
щества по уровням хозяйствования [12].  

Этот показатель является исходным 
для всех последующих, которые рассчиты-
ваются, как производные от него. Предло-
женный квалиметрический показатель 
свидетельствует о действительном качест-
ве жизни каждого человека и общества, о 
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степени нравственной зрелости государст-
ва и его аппарата, уровне общей социально-
культурной и профессиональной подготов-
ки руководящих, ученых и рядовых кадров 
всех категорий. Также целесообразно про-
вести предварительные расчеты на 1 МГ 
(бюджет социального времени одного мил-
лиона человек в год и выделить структуру 
затрат-результатов по возрастным груп-
пам, учащимся, занятым, незанятым по от-
раслям и предприятиям, организациям, 
пенсионерам и т.д.). Полученный результат 
расчетов по данному квалиметрическому 
показателю имеет репрезентативное зна-
чение и позволяет тиражировать результа-
ты проведенных исследований по регионам 
страны с некоторыми, поправками в сторо-
ну  их адаптации к конкретным условиям. 
Такие расчеты уже проводились в Совет-
ском Союзе под методологическим руково-
дством П.Г.Кузнецова в 70-ые годы ХХ века 
в Латвии. По поручению Совмина СССР бы-
ла разработана по такой методологии про-
грамма развития сельского хозяйства и 
промышленности Латвийской ССР. Она бы-
ла успешно выполнена со значительными 
улучшениями реальных условий жизни и 
деятельности всего населения республики.  

 
Выводы 

Использование субъективно-договор-
ных теорий, методологий и практик в даль-
нейшем развитии сельского хозяйства при-
ведет к еще большим потерям, недостат-
кам, технологической, продовольственной 
и иной зависимости России от зарубежных 
стран.  

Кардинальное решение проблемы про-
довольственной безопасности России ста-
новится возможным лишь на основе повсе-
местного использования качественно новой 
научной базы, объективной теории и сис-
темно-целостной междисциплинарной тех-
нологии, обеспечивающих переход эконо-
мики всей страны и сельского хозяйства на 
инновационное воспроизводство путем 
форсированного осуществления Второй 
индустриализации. Это есть мирный выход 
из всего комплекса создавшихся внутрен-
них и внешних проблем. 

Разработка Концепции, программы и 
нормативных актов по реализации страте-
гии развития сельского хозяйства России на 
качественно новой научной базе, теории и 
системно-целостной методологии путем 

форсированного осуществления Второй 
индустриализации явится примером нового 
поколения социально-экономической, на-
учно-технологической, кадровой, экологи-
ческой государственной идеологии, поли-
тики и практики управления, обеспечи-
вающих реальный рост агрокомплекса 
страны, улучшение качества жизни всего 
населения, кардинальное решение пробле-
мы внутренних и внешних системных кри-
зисов России. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Расчеты показывают, что кредитная 

ставка в 3 % годовых позволяет в обозри-
мый период (12 лет) достичь аграрию и 
другим производителям удвоения объемов 
производства. Это вполне рациональный 
темп прироста – 8,3 % в год. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Бартини ди Р. О. Соотношения ме-

жду физическими величинами. Проблемы 
теории элементарных частиц // Доклады 
АН СССР. Т.163. № 4. С. 249–266. 

2. Беляев И. П., Капустян В. М. Сис-
темный анализ для разработки и внедре-
ния информационных технологий : методи-
ческое пособие. М.: МГСУ, 2007. 

3. Бугровский В.В. и др. Экологиче-
ские корни культуры : сб. ст. : в 3 т. М.: 
«Слово», 2002. 

4. Вторая индустриализация России. 
Настольная книга руководителя государст-
ва (основы теории и практики осуществле-
ния). Екатеринбург: Уральский рабочий, 
2011. 

5. Гвардейцев М. И., Кузнецов П. Г., 
Розенберг В. Я. Математическое обеспече-
ние управления. Меры развития общества. 
М.: Радио и связь, 1996. 

6. Долгин А. Манифест новой эконо-
мики. Вторая невидимая рука рынка. М.: 
«АСТ», 2010. 

7. Конторов Д. С., Михайлов Н. В., Сав-
расов Ю. С. Основы физической экономики. 
(Физические аналогии и модели в экономи-
ке.). М.: Радио и связь, 1999. 

8. Кузнецов О. Л., Кузнецов П. Г., 
Большаков Б. Е. Устойчивое развитие: син-
тез естественных и гуманитарных наук / 
Рос. Академия Естественных Наук, Между-
нар. ун-т природы, общества и человека 
«Дубна» [Электронный ресурс] // Ситуация 



MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                      N. A. Potekhin,  V. N. Potekhin, E. S. Umatova                                                              

86 
 

в России. URL: http://www.situation.ru (дата 
обращения 17.05.2018) 

9. Подолинский С. А. Труд человека и 
его отношение к распределению энергии. 
М.: «Ноосфера», 1991. 

10. Послание Президента РФ Феде-
ральному Собранию от 01.03.2018 // Пар-
ламентская газета. 2018. № 8с. 02 марта. 

11. Потехин Н. А., Потехин В. Н. Мето-
дология осуществления Второй индустриа-
лизации России: Настольная книга руково-
дителя государства. Екатеринбург: СвРО 
МААО, 2018. 

12. Потехин Н. А., Потехин В. Н. Новая 
общественно-экономическая формация – 
инновационный способ воспроизводства. 
Настольная книга руководителя государст-
ва. (Преодоление всеобщего кризиса на ос-
нове Второй индустриализации России). М.: 
Фонд «Кадровый резерв», 2019. 

13. Потехин Н. А., Потехин В. Н. Основы 
экономики Второй индустриализации Рос-
сии. Екатеринбург: Спутник, 2017. 

14. Примаков Е. М. 2013: тяжелые про-
блемы России. Почему сегодня нельзя со-
гласиться с политикой неолибералов // 
Российская газета. 2014. №6277 (5). 14 янв.  

15.  Примаков Е. М. Не просто работать, 
а знать во имя чего // Российская газета. 
2015. №6574 (3). 13 янв. 

16.  Примаков Е. М. Современная Рос-
сия и либерализм // Российская газета. 
2012. 9 декабря. 

17.  Продовольственный рынок регио-
нов России: новый вектор развития/ Под 
ред. д.э.н. Ю. Г. Лавриковой, д.э.н. В.П. Не-
гановой. Екатеринбург: УрО РАН, 2018. 

18.  Рогожкин В. Ю. Эниология: Энер-
гоинформ. обмен. М.: Пантори, 2000. 

19. Семин А. Н., Хилинская И. В. Разви-
тие сельских территорий: современные 
тенденции устойчивого роста // Научный 
ежегодник Центра анализа и прогнозиро-
вания. 2017. № 1. С. 183–191. 

20. Синельников В. В. Прививка от 
стресса. Как стать хозяином своей жизни. 
М.: Центрполиграф, 2013. 

21. Узун В. Я., Шагайда Н. И. Аграрная 
реформа в постсоветской России: механиз-
мы и результаты. М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2015. 

22. Об утверждении Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 30 ян-
варя 2010 г. № 120  // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2010. № 5. 
Ст. 502. 

23. Янушевский И. А., Ласточкин С. С. 
Кинетронные супертехнологии.  М., 2009. 

_________________________________________________________________________ 

ON THE CONCEPT OF THE RUSSIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
IN THE MODERN PERIOD 

 
N. A. Potekhin 

Ural State Agrarian University,  
Ekaterinburg, Russia 

V. N. Potekhin 
Ural State Agrarian University,  

Ekaterinburg, Russia 
 

E. S. Umatova 
Ural State Agrarian University,  

Ekaterinburg, Russia

ABSTRACT:  
The analysis and synthesis of the existing experience in the development of the doctrine of food securi-
ty of Russia is carried out, conceptual theoretical, methodological and practical shortcomings are high-
lighted, reflecting the subjective and contractual nature, mainly on the extensive and partially inten-
sive reproduction of the country's agriculture on individual large farms and sub-sectors of the agricul-
tural complex. It is emphasized that such a way does not allow radically solving the highlighted prob-
lem and getting out of foreign dependence on key aspects of the development of domestic production 
of high-quality food for the entire population of the country. Theoretical, methodological, organiza-
tional, technological, practical principles for the successful solution of food security in a short time are 
revealed. 
On the basis of the undertaken general conclusion, the necessary and sufficient set of the interdiscipli-
nary tools providing complete awareness of the allocated problem in the context of certainty – 
knowledge of structure, the contents, the objective mechanism of development and the mechanism of 
rational management of agriculture in the country on overcoming all system internal and external cri-
ses in agriculture and other economic spheres. At the same time, an expanded set of universal and so-
cio-economic laws of human development – society in nature, which determine the objective course of 
evolution of agriculture and all spheres of life of the country, is highlighted. Inclusion of the underlined 
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set of laws in the development of the concept and strategy of development of agricultural complex of 
Russia contributes to a truly science-based, high performance management according to the levels of 
economy management. The basic requirements to the concept of development of agricultural innova-
tive reproduction, which are the basis for revolutionary development of a domestic economic complex, 
are formulated. 
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АННОТАЦИЯ:  
В данной статье исследуется комплекс проблем, связанных с развитием искусственного интел-
лекта и стремительным  внедрением во всем мире данных технологий в экономическую сферу, 
рассматривается понятие «искусственный интеллект», анализируются барьеры становления 
цифровой экономики. Констатируется, что в экономически развитых странах ежегодно увели-
чивается число операций технологического процесса, осуществляемых роботизированными 
комплексами, высвобождая при этом большое количество персонала. Автором также рассмат-
ривались различные интернет-источники, научная и популярная литература по проблематике, 
в результате чего были формулированы основные выводы по проблеме. 
Целью данной статьи является анализ последствий широкого внедрения технологий искусст-
венного интеллекта на изменение количества рабочих мест на рынке труда, а также разработ-
ка комплекса мер по их минимизации и решению проблем занятости трудоспособного населе-
ния. 
Методы: статистический анализ, сравнительный анализ, контент-анализ, интернет-
источников, систематизация и обобщение исследовательских данных, полученных различны-
ми авторами.  
По результатам работы была исследована и дана авторская трактовка категории «искусствен-
ный интеллект», проанализирована социально-экономическая ситуация в ряде развитых 
стран, возникающая в результате автоматизации производств, широкого использования робо-
тотехники, сделаны выводы о необходимости превентивных мер по минимизации негативных 
последствий распространения технологий искусственного интеллекта в различных сферах  на 
занятость трудоспособного населения.   
Научная новизна: уточнено понятие «искусственный интеллект», разработан и предложен 
комплекс мер, направленных  на решение социально-экономических проблем, возникающих в 
связи со структурными изменениями рынка труда вследствие растущего использования тех-
нологий искусственного интеллекта в экономике. 
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Информационная фаза общественного 
развития требует все большего совершен-
ствования информационно-телекоммуника-
ционных и цифровых технологий в эконо-
мической сфере для поддержания конку-
рентоспособности национальных экономик, 
что успешно осуществляют   передовые 
страны. Развитие искусственного интел-
лекта, информационно-коммуникационных 
технологий знаменует начало четвертой 
промышленной революции, которая изме-
нит экономическую ситуацию и жизнь об-
щества в целом. Уже существует масса при-
меров распространения информационно-
телекоммуникационных технологий, искус-
ственного интеллекта в реальной жизни. 
Сюда можно отнести  беспилотные лета-
тельные аппараты, «информационный со-
ветник», который готов выдать необходи-
мую информацию из любой области науки 
за доли секунд, «умные» дома, которые су-
ществуют как целостная экосистема, со-
стоящая из множества датчиков, способная 
анализировать информацию и подстраи-
вать порядок выполнения функций под 
конкретные потребности человека.  

Цель исследования заключается в оп-
ределении влияния искусственного интел-
лекта на изменения современного рынка 
труда и разработки ряда мер по минимиза-
ции отрицательных последствий этого про-
цесса.  

В подготовке статьи использованы сле-
дующие методы исследования: контент-
анализ научных статей, монографий и ин-
тернет-сайтов по данной проблематике, 
сравнительный статистический анализ. 

Темпы развития технологий искусст-
венного интеллекта в современном мире 
имеют уже даже не растущий, а взрывной 
характер. Возрастающим трендом совре-
менного инновационного развития высту-
пает роботизация, обусловленная появ-
ляющимися новыми технологиями на осно-
ве искусственного интеллекта. Предприни-
матели, собственники крупных промыш-
ленных, IT-корпораций склонны все больше 
использовать робототехнику вместо людей, 
и поэтому наблюдается рост привлекаемых 
инвестиций для роботизации производст-
венных процессов на предприятии. Основ-
ные причины развития данной тенденции 
заключаются в возможности обеспечения 
стабильно высокого качества продукции, 
сокращения стадий и времени производст-

венного цикла, отсюда – роста объемов 
производства, увеличения технологической 
гибкости производства, экономии произ-
водственных площадей, сокращения теку-
чести кадров и минимизации проблем, свя-
занных с человеческим фактором, максими-
зации прибыли за счет экономии по из-
держкам. В связи с развитием роботизации 
возникает и далее нарастает проблема вы-
свобождения рабочих мест на рынке труда. 
Робототехника заменяет, в первую очередь, 
преимущественно работников, осуществ-
ляющих рутинную работу, и низкоквали-
фицированных рабочих. Речь идет о бюро-
кратическом аппарате, конвейерах, произ-
водственных лентах и т.д.  Трудоспособное 
население испытывает все большие труд-
ности с поиском работы, так как предложе-
ние рабочей силы на рынке труда начинает 
существенно превышать спрос на нее. По-
являющиеся новые профессии связаны 
преимущественно с высокоинтеллектуаль-
ным трудом и требуют наличия высшего 
образования и специальных знаний по виду 
деятельности, смежному с новой професси-
ей.  

Для определения роли искусственного 
интеллекта во все более усиливающейся 
конкуренции на мировом рынке следует 
уточнить данную категорию.  

В научной литературе существует не-
мало определений понятия «искусственный 
интеллект».  В частности, по мнению, Зрит-
невой Е.И. «искусственный интеллект – это 
зонтичное понятие, которое включает в се-
бя множество направлений, не имеет чётко-
го единого определения и может рассмат-
риваться в различных контекстах. Одно из 
определений ИИ – это область компьютер-
ной науки (раздел информатики), зани-
мающаяся автоматизацией разумного по-
ведения» [1]. 

В научных трудах, посвященных изуче-
нию искусственного интеллекта, некоторые 
специалисты утверждают, что  «искусст-
венный интеллект (ИИ) возможно опреде-
лить как сферу компьютерной науки, зани-
мающуюся автоматизацией разумного по-
ведения». При этом дополняя, что «пробле-
ма определения искусственного интеллекта 
сводится к проблеме определения интел-
лекта вообще: является ли он чем-то еди-
ным или же этот термин объединяет набор 
разрозненных способностей» [2]  
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Принимая существующие трактовки, 
считаем, что термин «искусственный ин-
теллект» требует более глубокого методо-
логического раскрытия и использования в 
качестве одной из ключевых категорий 
управления в современной экономике. По 
мнению автора статьи, искусственный ин-
теллект представляет собой систему ин-
формационных взаимодействий на основе 
математических моделей, способную к са-
мопрограммированию, самообучению, а 
также –  создавать и изменять алгоритм по-
следовательных операций, направленных 
на формирование нового информационного 
продукта, предполагающего последующее 
принятие решения или получение матери-
ального результата с помощью участвую-
щих в процессе технических устройств.  

В Японии, США, Южной Корее, Герма-
нии и других развитых странах происходит 
формирование шестого технологического 
уклада, в который входят нанотехнологии, 
генная инженерия, клеточные технологии, 
системы искусственного интеллекта, робо-
тизированные методы слежения, транс-
формация среды обитания человека в ки-
бер-среду [3]. 

Можно констатировать, что экономиче-
ски развитые страны все более активно 
внедряют технологии искусственного ин-
теллекта, использование которых обеспе-
чивает конкурентные преимущества и пер-
спективы развития. 

Искусственный интеллект и роботиза-
ция технологических, производственных 
процессов будут все больше приводить к 
росту численности высвобождаемых спе-
циалистов, чьи функции возьмет на себя 
робототехника, увеличив тем самым на-
грузку на рынок труда. Но при этом   искус-
ственный интеллект способен решать про-
блему дефицита  рабочих, инженеров на 
производствах, расположенных в малонасе-
ленных районах, что позволит осваивать 
удаленные территории. Это особенно акту-
ально для стран с обширными неравномер-
но развитыми территориями, к которым 
относится и Россия.  

Наиболее наглядно динамику развития 
и распространения роботизации демонст-
рирует экономика  Китая, являющегося  
мировым лидером в области автоматиза-
ции и роботизации производства. По про-
гнозам IFR, из 160 000 промышленных ро-
ботов, которые будут проданы в Китае в 

2019, около 100 000 будут произведены ки-
тайскими компаниями. Этот показатель со-
ставит четверть мирового производства. 
Годовое производство роботов в стране в 
2013 году составляло около 9 500 единиц, в 
2014 – 17 000, в 2015 приблизилось к 33 000 
единиц. Для выхода на запланированный 
уровень годового производства 100 000 
единиц к 2020, нужно поддерживать сред-
негодовые темпы роста 24,6 % [4]. 

В ближайшее время процессы роботи-
зации могут затронуть интересы 1,2 млрд 
человек, с совокупной зарплатой в 14,6 
трлн долл. Большая доля тех, кто может 
лишиться рабочих мест из-за развивающей-
ся роботизации, приходится на экономики 
четырех стран: Китая, Индии, США, Японии. 
В Европе робототехника может прийти на  
62,6 млн рабочих мест в таких наиболее 
развитых и больших по численности стра-
нах, как Германия, Великобритания, Ита-
лия, Франция и Испания. В Российской Фе-
дерации роботизация коснется 35,6 млн 
чел. [5]. Несмотря на то, что российская 
экономика отстает в инновационном раз-
витии от стран - мировых лидеров, искусст-
венный интеллект и роботизация с каждым 
годом все активнее распространяют свое 
влияние в высокотехнологичных сферах. 

В настоящее время по интенсивности 
развития искусственного интеллекта и ро-
ботизации Россия занимает одно из по-
следних мест в мировом рейтинге, который 
составляет Международная федерация ро-
бототехники (IFR) для Фонда информаци-
онных технологий и инноваций (ITIF). Рей-
тинг включает в себя количество промыш-
ленных роботов на 10 000 производствен-
ных рабочих в стране. Средний мировой по-
казатель в 2017 году составил 85 роботов 
на 10 000 работников. Россия и Индия за-
нимают предпоследнее место в рейтинге из 
27 стран с показателем 4 робота на 10 000 
производственных рабочих [6]. 

Учитывая трансформацию мирового 
рынка, российское государство  заинтере-
совано во внедрении современных техноло-
гий и создании условий для роботизации 
производства. В феврале 2017 года первая 
дорожная карта Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) — «Технет» была 
одобрена Президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по модерни-
зации экономики и инновационному разви-
тию России [7]. Она направлена на транс-
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формацию традиционного производства с 
помощью процесса роботизации и усовер-
шенствование автоматизации для увеличе-
ния производительности труда в россий-
ской экономике к 2025 году на 30 %, а к 
2035-му — на 95 %. 

По оценкам Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники (НАУРР) 
среднегодовой рост продаж промышленных 
роботов в 2005–2015 гг. составил 27 %. С 
2016 по 2020 годы он составит около 50 %, 
прогнозируют в НАУРР [8]. 

Наибольшее распространение искусст-
венного интеллекта наблюдается в автомо-
билестроении, где занято 40 % промыш-
ленных роботов, функционирующих в рос-
сийской экономике. Это в целом соответст-
вует ситуации в мире, где в автомобильной 
отрасли занято 38 % роботов. По данным 
НАУРР, наиболее выполняемой роботизи-
рованной операцией в производстве явля-
ется сварочный процесс – примерно 47 %. 
Около 30 % было установлено для обслу-
живания станков, 10 %  – работа с метал-
лом, 7 % – для паллетирования, упаковки и 
по 2 % – покраска, измерение и контроль, 
работа с пластическими материалами. 

Помимо автомобилестроения искусст-
венный интеллект все шире находит при-
менение в финансовой сфере, в сфере 
управления железнодорожными, авиапере-
возками,  в здравоохранении, в военно-
технической сфере, в сфере создания и про-
изводства новых материалов, малоэтажном 
строительстве. В связи с этим можно пред-
положить с большой долей уверенности и 
на основании имеющейся информации, что 
наряду с ростом влияния искусственного 
интеллекта и распространения роботиза-
ции в экономике будут нарастать, соответ-
ственно, и последствия. 

Во-первых, технологическое развитие 
робототехники на основе искусственного 
интеллекта будет способствовать высвобо-
ждению не только рабочих, но и  высоко-
квалифицированных инженеров, что по-
требует структурных изменений в системе 
образования, подготовки профессиональ-
ных кадров. 

Во-вторых, широкое использование ис-
кусственного интеллекта и робототехники 
будет приводить к падению спроса на рабо-
чую  силу в соответствующих сферах, и при 
отсутствии адекватных мер по переквали-
фикации в системе подготовки кадров воз-

никающий дисбаланс конъюнктуры на 
рынке труда вызовет лавинообразный рост 
структурной безработицы 

В-третьих, развитие противоречия ме-
жду потребностью рынка в новых профес-
сиях, связанных  с высокоинтеллектуаль-
ным трудом, и степенью готовности систе-
мы высшего и среднего профессионального 
образования к серьезным преобразованиям 
в сфере переподготовки и повышения ква-
лификации кадров.  

В-четвертых, тенденция роста безрабо-
тицы и, как следствие, социальной напря-
женности в обществе. 

Данные процессы будут неуклонно раз-
виваться, что потребует от государствен-
ной власти системных мер по реструктури-
зации системы образования, регулирова-
нию занятости, поскольку многие трудо-
способные граждане потеряют работу, в та-
ких сферах, как  промышленное производ-
ство, розничная торговля, транспорт, агро-
промышленный сектор, строительство. 
Профессиональным работникам данных 
сфер экономики необходимо будет сменить 
либо выполняемые функции, либо – род 
деятельности, для чего пройти переподго-
товку и приобрести квалификацию в тех 
видах деятельности, где искусственный ин-
теллект в полной мере не заменит челове-
ческие компетенции, а робототехника – че-
ловеческий труд.  

В экономике развитых стран первыми 
ощутят последствия внедрения искусст-
венного интеллекта такие виды экономи-
ческой деятельности, как финансы, бухгал-
терский учет, индустрия гостеприимства и 
туризма, логистика, транспорт, обществен-
ное питание, производство, розничная тор-
говля, сельское хозяйство, строительство. 

В частности, в строительстве уже начи-
нают испытания  роботов-каменщиков, ко-
торые способны выполнять совместную ра-
боту одновременно со строителями, увели-
чивая их производительность в 5 раз. 

В перспективе при широком внедрении 
искусственного интеллекта повышенный 
спрос на профессионалов ожидается в таких 
видах деятельности как: 

- сфера информационных технологий – 
веб-разработчики, специалисты по инфор-
мационной защите и  кибербезопасности; 

- сфера добычи сырья – специалисты по 
разведке и разработке месторождений с ис-
пользованием искусственного интеллекта; 
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- сфера промышленности – инженеры, 
использующие информационно-телекомму-
никационные технологии в машинострое-
нии, лесной промышленности, в авиацион-
ной, пищевой промышленности; 

- сфера торговли, услуг – продавцы в 
интернет-торговле, торговле высокотехно-
логичными продуктами; 

- сфера корпоративного управления –  
аналитики с техническим бэкграундом, 
специалисты по внутреннему обучению 
персонала. 

Несмотря на позитивные экономиче-
ские результаты, возможные в связи с ши-
роким внедрением искусственного интел-
лекта, очень вероятно негативное влияние, 
оказываемое роботизацией.  

Исследователи, занимающиеся данной 
проблемой, сходятся в опасении, что искус-
ственный интеллект может усугубить про-
блемы социального неравенства в общест-
ве, поскольку будет способствовать обога-
щению собственников капитала и средств 
производства и вместе с тем лишать наем-
ных работников источников дохода, заме-
няя их функции, обесценивая заменяемые 
машинами компетенции, умения и навыки.  

В частности, по мнению Н. Н. Бондаре-
вой, произойдет революционный сдвиг в 
парадигме труда – переход от удешевления 
стоимости рабочей силы к полному произ-
водству без использования трудовых ресур-
сов («производство без человеческого тру-
да»). В итоге глобальной роботизации про-
гнозируется и технологическая безработи-
ца, которая в середине XXI века может дос-
тигнуть 50 % [9]. 

Продолжая тему негативных последст-
вий роботизации и увеличения влияния ис-
кусственного интеллекта  в экономике, 
специалисты считают, что «если экономика 
не свернет с нынешнего пути, возможно, 
нас ждет суперкапитализм с супернеравен-
ством. Доля трудовых доходов будет стре-
миться к нулю, а доля доходов от капитала, 
наоборот, приблизится к 100 %. Всю работу 
станут делать роботы, а большинству лю-
дей придется сидеть на пособии».[10]  

Исследования показывают, что цен-
ность человеческого труда снижается об-
ратно пропорционально росту автоматиза-
ции, роботизации и использования искусст-
венного интеллекта.  

Технологии искусственного интеллекта 
и роботизация кардинально изменят эко-

номику будущего, создавая условия для по-
явления «суперкапитализма», при котором 
будет происходить уменьшение количества 
рабочих мест и создание условий для обед-
нения части среднего класса в результате 
высвобождения высококвалифицирован-
ных рабочих мест, занимаемых инженера-
ми, специалистами с высшим образованием. 
Может произойти деиндустриализация 
развивающихся стран с лишением работы 
огромного части их трудоспособного насе-
ления. Большой приток безработных на 
рынки труда снизит стоимость рабочей си-
лы. Это будет способствовать росту соци-
альной напряженности и нестабильности. 
Государства вынуждены будут разрабаты-
вать программы обучения, переподготовки 
и трудоустройства незанятого населения.  

Полагая, что проблема занятости и, со-
ответственно, материальной обеспеченно-
сти населения во всех странах будет стано-
виться все более масштабной, автор при-
соединяется тем самым к мнению, что «бла-
га, в том числе создаваемые за счет новых 
технологий, будут распределяться нерав-
номерно среди жителей, а часть населения 
может быть исключена из экономической 
деятельности» [11]. Таким образом, распро-
странение в экономике и обществе техно-
логий искусственного интеллекта во мно-
гом расширит возможности людей с пози-
ции потребителя, облегчив получение раз-
личных услуг, жизненных благ, позволит 
экономить время на рутинных действиях, 
которые будет осуществлять техника с ис-
кусственным интеллектом и использовать 
его для интересной творческой деятельно-
сти, гармоничного развития и познания ок-
ружающей действительности. При этом 
нельзя забывать о том, что человек сам 
должен быть готов уже как производитель 
благ к новым реалиям конкуренции на 
рынке с искусственным интеллектом. Од-
новременно будут происходить процессы 
адаптации большой части среднего и низ-
шего класса к изменяющимся условиям в 
экономике, они потерпят убытки, а собст-
венники капитала и средств производства 
будут увеличивать свои активы путем на-
ращивания величины прибавочной стоимо-
сти, в том числе с помощью этих новых тех-
нологий. Это может привести с высокой до-
лей вероятности к росту социально-эконо-
мического неравенства, еще более разделяя 
наиболее обеспеченные и неимущие слои 
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населения. Это возможно в том случае, если 
технологии искусственного интеллекта бу-
дут внедряться без соответствующих госу-
дарственных программ переподготовки, 
подготовки компетентных работников, ко-
торые либо будут операторами интеллек-
туальной техники, либо будут осваивать 
более сложные виды деятельности, где че-
ловеческий интеллект незаменим. 

Решение социально-экономических 
проблем, возникающих в связи со струк-
турными изменениями рынка труда, требу-
ет  разработки системного подхода к фор-
мированию комплексных программ, преду-
сматривающих преобразования на всех сту-
пенях подготовки системы образования, 
внедрения новых форм, методов обучения, 
оценки качества подготовки, открытия об-
разовательных стандартов, составленных 
на основе  запросов рынка труда на новые 
профессии, виды деятельности с учетом 
требований, предъявляемых все более рас-
тущим использованием технологий искус-
ственного интеллекта.  Для этого необхо-
димо принятие со стороны государства 
комплекса соответствующих мер. 

Первое – стимулирование государством 
развития наукоемких производств, внедре-
ния и использования технологий искусст-
венного интеллекта в производстве, сфере 
услуг, финансовой сфере, образовании, 
здравоохранении, строительной индустрии, 
коммуникациях и транспорте.  

Второе – повышение «цифровой» гра-
мотности населения, начиная с дошкольной 
ступени образования необходимо разрабо-
тать программы дополнительного образо-
вания детей, подростков, молодежи. 

Третье – повышение квалификации 
преподавателей колледжей, вузов по ис-
пользованию информационно-телеком-
муникационных технологий в образова-
тельном процессе, а также разработка обра-
зовательных программ по освоению новых 
востребованных профессий и видов дея-
тельности, где имеется дефицит специали-
стов. 

Четвертое – увеличение количества 
мест в вузах и колледжах, финансируемых 
государством,  по направлению подготовки 
«Мехатроника и робототехника», «Компью-
терные технологии», «Технологии искусст-
венного интеллекта» для обеспечения 
большей доступности образования для мо-

лодых людей, а также совершенствование 
применяемой методологии обучения. 

Пятое – совершенствование координа-
ции взаимодействия работодателей и учеб-
ных заведений, выпускающих будущих ра-
ботников различных профессий, пропаган-
да престижности и обеспечение достойного 
вознаграждения за труд дефицитных видов 
трудовой деятельности, особо востребо-
ванных предприятиями и организациями. 

 Современные вызовы, которые ини-
циирует научно-технический прогресс, со-
провождающий развитие цивилизации, 
технократической частью которой высту-
пает быстро совершенствующийся «искус-
ственный интеллект», все больше и настой-
чивее требуют постоянного развития  мно-
гоступенчатой системы образования, раз-
работки новых научных отраслей знания с 
усложнением задач, решение которых по-
зволит управлять, в том числе с помощью 
«искусственного интеллекта», квантово-
волновыми и гравитационными  эффекта-
ми, пространственно-временными парадок-
сами для безграничного развития как эко-
номики, так и всего человеческого общест-
ва.  
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ABSTRACT:  
This article examines the complex of problems associated with the development of artificial intelli-
gence and the rapid introduction of these technologies worldwide in the economic sphere. The author 
considers the concept of "artificial intelligence", analyzes the barriers to the development of the digital 
economy. It is stated that in economically developed countries, the number of technological process 
operations carried out by robotic complexes increases annually, freeing up a large number of person-
nel. The author also considered various Internet sources, scientific and popular books on the problem, 
because of which the main conclusions on the problem were formulated. 
The purpose of this article is to analyze the consequences of the widespread introduction of artificial 
intelligence technologies on the changes in the number of jobs in the labor market, as well as the de-
velopment of a set of measures to minimize them and solve the problems of employment of the work-
ing-age population. 
Methods: statistical analysis, comparative analysis, content analysis, Internet sources, systematization 
and generalization of research data obtained by various authors.  
The results of the work were researched and the author's interpretation of the category "artificial in-
telligence" was given. The article analyses the socio-economic situation in some developed countries, 
resulting from the automation of production, wide use of robotics, conclusions about the need for pre-
ventive measures to minimize the negative effects of the proliferation of artificial intelligence technol-
ogies in various spheres of employment of the working-age population. 
Scientific novelty: the concept of "artificial intelligence" is clarified, a set of measures aimed at solving 
socio-economic problems arising in connection with structural changes in the labor market due to the 
growing use of artificial intelligence technologies in the economy is developed and proposed. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель данного исследования – определение потенциала агропромышленного комплекса респуб-
лики и разработка организационно-экономических направлений его повышения на основе 
стратегического управления. 
Методы:  
- абстрактно-логический метод – применялся для формулирования понятий, раскрытия сущ-
ности рыночной экономики и аграрного рынка, управления сельским хозяйством, определения 
тенденций в их развитии;  
- статистико-экономические и расчетно-аналитические методы используются при экономиче-
ской оценке хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 
Результаты: выявлены основные тенденции развития агропромышленного комплекса Респуб-
лики Башкортостан в территориальном разрезе; обоснованы приоритетные стратегические 
направления в отрасли растениеводства; проведена оценка потенциалов роста объемов произ-
водства в разрезе стратегических направлений развития АПК. Согласно проведенным расчетам 
по экстенсивно-интенсивному сценарию развития сельского хозяйства были получены сле-
дующие результаты по объему производства растениеводческой продукции во всех категориях 
хозяйств Республики Башкортостан на долгосрочную перспективу:  

1) зерновых культур: по республике – 6,6 млн т, в том числе по субрегионам: Западный – 
2,4, Северо-Западный – 0,6, Северо-Восточный – 0,3, Северный – 0,1, Уральский – 0,7, Централь-
ный – 0,8, Южный – 1,7 млн т.  

2) овощей открытого и закрытого грунта: по республике – 6,0 млн ц, в том числе по субре-
гионам: Западный – 1,6, Северо-Западный – 0,3, Северо-Восточный – 0,3, Северный – 0,3, Ураль-
ский – 0,4, Центральный – 1,9, Южный – 1,2 млн ц. 
Научная новизна заключается в том, что предлагаемые мероприятия могут быть использова-
ны в разработке прогнозных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
способствовать увеличению объемов выпускаемой продукции и повышению ее экономической 
эффективности. 
Финансирование. Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Республики 
Башкортостан в рамках научного проекта «Стратегическое планирование социально-
экономического развития сельских территорий Республики Башкортостан на основе методоло-
гии форсайта», проект № 19-410-020016. 
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В настоящее время продовольственная 
безопасность государства в значительной 
степени определяется состоянием и разви-
тием агропромышленного комплекса ее ре-
гионов. Сельское хозяйство как сфера мате-
риального производства играет значитель-
ную роль в экономической и социальной 
сфере – является источником сырья для 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, обеспечивает население необхо-
димыми продуктами питания. В этой связи, 
безусловно, важной представляется  сла-
женная и бесперебойная работа всех со-
ставляющих единого механизма сельскохо-
зяйственного производства в регионе. 

В целях стратегического управления 
сельскими территориями региона для дос-
тижения продовольственной безопасности 
необходимо учитывать имеющийся потен-
циал АПК [1]. Республика Башкортостан се-
годня является одним из крупнейших сель-
скохозяйственных регионов России, в по-
следние годы входит в десятку регионов-
лидеров по объему валового регионального 
продукта. Благодаря удобному территори-
альному расположению, производственно-
му потенциалу и научно-техническому 
уровню развития республика имеет благо-
приятный климат для бизнеса, занимает 
лидирующие позиции среди других субъек-
тов страны. 

Современные экономические условия 
обусловили формирование ряда стратеги-
ческих вызовов для агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан: ус-
тойчивое развитие сельского хозяйства, ба-
зирующееся на основе внедрения институ-
циональных решений и цифровых техноло-
гий; обеспечение продовольственной безо-
пасности республики; создание комфорт-
ных условий для сельских жителей; пре-
одоление количественного и квалификаци-
онного дефицита кадров; адаптация разви-

тия аграрной инфраструктуры к современ-
ным реалиям; сохранение многоукладности 
в отрасли; рост конкурентоспособности 
сельскохозяйственного производства в рес-
публике [2]. 

Исходя их указанных стратегических 
вызовов и имеющихся проблем функцио-
нирования аграрного сектора экономики, 
разрабатывается научно обоснованная 
стратегия развития агропромышленного 
комплекса региона, определяющая приори-
тетные направления развития и обосновы-
вающая конкретные и эффективные меро-
приятия, направленные на наиболее полное 
и рациональное использование имеющихся 
ресурсов и всего потенциала аграрного 
производства республики. 

Сегодня одним из основополагающих 
инструментов формирования  стратегии 
устойчивого развития сельского хозяйства 
является использование дифференциро-
ванного подхода к выбору программной 
деятельности и ее реализации [3]. Приме-
нение данного подхода обусловлено ярко 
выраженной  неоднородностью развития 
сельских территорий и, соответственно, не-
равенством исходных условий их развития 
по целому ряду причин:  

- ярко выраженной дифференциации по 
природным и климатическим характери-
стикам сельских территорий в зональном 
разрезе; 

- необходимостью размещения отрас-
лей сельскохозяйственной промышленно-
сти и формирования специализации агро-
формирований  различных сельских терри-
торий для производства определенных ви-
дов сельскохозяйственной продукции;  

- наличию  определенных демографи-
ческих, социальных и экономических про-
блем, характерных для абсолютного боль-
шинства сельских муниципалитетов рес-
публики;  
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- существенным различиям в использо-
вании агроформированиями  ресурсной ба-
зы сельских территорий. 

Следовательно, территориальное раз-
витие АПК невозможно без учета агрокли-
матического районирования. Агроклимати-
ческое районирование является научной 
основой для формирования эффективной 
системы стратегического управления аг-
рарным производством и размещения раз-
ных  сельскохозяйственных объектов.  

На наш взгляд, прогноз на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу развития 
АПК включает следующие приоритетные 
стратегические направления: развитие от-
раслей растениеводства: производства зер-
новых культур и овощей закрытого грунта 
(табл. 1).  

Разработанные сценарии, отражающие 
качественно иные направления развития 
предприятий, основаны на достижении 
стратегической цели и потенциале произ-
водственных структур. Это позволяет опре-
делить стратегические решения для даль-
нейшего развития хозяйствующих субъек-
тов и объединить их в единую стратегию 
развития отрасли 4. 

Значимость производства зерновых 
культур определяется его ролью в форми-
ровании продовольственных ресурсов ре-
гиона, наличия и разнообразия межотрас-
левых связей. 

Согласно проведенным расчетам по 
экстенсивно-интенсивному сценарию раз-
вития были получены следующие резуль-
таты по объему производства во всех кате-
гориях хозяйств Республики Башкортостан 
(рис. 1, рис. 2): 

1) зерновых культур:  
- на среднесрочную перспективу (2018 

–2025 гг.): по республике – 5,9 млн т, в том 
числе по субрегионам: Западный – 2,1, Се-
веро-Западный – 0,5, Северо-Восточный – 
0,3, Северный – 0,1, Уральский – 0,7, Цен-
тральный – 0,7, Южный – 1,5 млн т; 

- на долгосрочную перспективу (2018–
2030 гг.): по республике – 6,6 млн т, в том 
числе по субрегионам: Западный – 2,4, Се-
веро-Западный – 0,6, Северо-Восточный – 
0,3, Северный – 0,1, Уральский – 0,7, Цен-
тральный – 0,8, Южный – 1,7 млн т 5, с. 72. 

2) овощей открытого и закрытого 
грунта:  

- на среднесрочную перспективу (2018 
–2025 гг.): по республике – 5,2 млн ц, в том 
числе по субрегионам: Западный – 1,5, Се-
веро-Западный – 0,3, Северо-Восточный – 
0,2, Северный – 0,2, Уральский – 0,4, Цен-
тральный – 1,6, Южный – 1,0 млн ц; 

- на долгосрочную перспективу (2018– 
2030 гг.): по республике – 6,0 млн ц, в том 
числе по субрегионам: Западный – 1,6, Се-
веро-Западный – 0,3, Северо-Восточный – 
0,3, Северный – 0,3, Уральский – 0,4, Цен-
тральный – 1,9, Южный – 1,2 млн ц 6, с. 38. 

Представляет определенный интерес 
анализ недополученного валового сбора 
сельскохозяйственных культур в хозяйст-
вах всех категорий по Республике Башкор-
тостан в связи с сокращением посевных 
площадей и не рационально подобранными 
сортами зерновых культур для каждой кон-
кретной природно-климатической зоны ре-
гиона (табл. 2).  

 
Таблица 1. Прогнозные значения производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий Республики Башкортостан 

Годы По РБ 
Субрегионы 

Западный 
Северо-

Западный 
Северо-

Восточный 
Север-
ный 

Ураль-
ский 

Центра-
льный 

Южный 

Зерно, тыс. т 
2010 781,0 255,6 103,2 68,7 14,2 37,6 154,2 147,4 
2015 3005,4 1070,0 265,4 123,2 48,4 281,3 403,2 813,7 
2020 4562,6 1632,9 397,7 189,2 73,6 468,9 541,9 1258,4 
2025 5903,8 2093,9 548,5 256,4 105,5 654,5 696,8 1548,2 
2030 6644,8 2354,9 599,4 323,5 137,3 740,0 751,7 1738,0 

Овощи открытого и закрытого грунта, тыс. ц 

2010 2542,4 1099,5 154,6 38,4 52,2 95,4 757,9 344,4 

2015 3662,5 1204,0 197,4 134,7 113,1 206,0 1129,5 677,8 

2020 4368,0 1320,6 226,7 188,6 169,7 266,5 1354,3 841,6 

2025 5208,0 1485,1 258,3 244,8 221,0 332,7 1624,2 1042,0 
2030 6048,0 1649,5 289,9 301,0 272,3 398,8 1894,2 1242,4 
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Риснок 1. Прогнозные значения производства зерна по субрегионам РБ, тыс. т 

 

 

Риснок 2. Прогнозные значения производства овощей открытого и закрытого грунта по субре-
гионам РБ, тыс. ц 
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Таблица 2. Прогнозные значения производства зерновых культур в РБ 
по экстенсивно-интенсивному сценарию развития 

Годы 
Посевная  

площадь, тыс. га Урожайность, ц/га Валовой сбор, тыс. т 

2017 1786 21,8 3893,5 
2018 1800 21,8 3924,0 
2019 1890 21,8 4120,2 
2020 1985 23,0 4562,6 
2021 1985 23,4 4644,9 
2022 1985 24,7 4903,0 
2023 1985 25,6 5081,6 
2024 1985 26,2 5200,7 
2025 1985 29,7 5895,5 
2026 1985 30,5 6054,3 
2027 1985 31,2 6193,2 
2028 1985 31,9 6332,2 
2029 1985 32,4 6431,4 
2030 1985 33,5 6649,8 

 
Приведенные в таблице 2 расчеты сви-

детельствуют о том, что до 2020 г. развитие 
зерновой подотрасли будет происходить по 
экстенсивному сценарию. Постепенно, из 
года в год планируется ввести в оборот до-
полнительно не возделываемые на сего-
дняшний день, деградированные земли, 
около 200 тыс. га и к 2020 г. довести до 
уровня 2010 г. – 1985 тыс. га.  

Начиная с 2020 г. развитие зерновой 
подотрасли будет проходить по интенсив-
ному сценарию, который подразумевает  
увеличение рассматриваемого показателя 
за счет совершенствования качественных 
характеристик, то есть повышения урожай-
ности за счет правильно организованной 
селекционной работы на 2020 г. – на 5,5 % 
(23,0 ц/га), на 2025 г. – на 36,2 % (29,7 ц/га), 
на 2030 г. – на 53,7 % (33,5 ц/га) 7, с. 115. 

Природно-климатические условия Рес-
публики Башкортостан позволяют возде-
лывать широкий набор сельскохозяйствен-
ных культур зерновых, бобовых, крупяных, 
технических, кормовых и др. Для этих целей 
рекомендовано более 100 сортов отечест-
венной и зарубежной селекции. 

Многолетняя практика показывает, что 
более продуктивными оказываются сорта 
местной селекции, наиболее адаптирован-
ные к местным природно-климатическим 
условиям. Неоднократные попытки вне-
дрения сортов зарубежной селекции (аме-
риканских, мексиканских сортов мягкой 
яровой пшеницы, французских – твердых) 
были неудачными. 

Несмотря на достаточно высокий уро-
жайный потенциал созданных и возделы-

ваемых сортов по зерновым культурам,  он 
не стабилен по годам и зависит от влияния 
погодных условий и других факторов. Ста-
вится задача стабилизировать высокий 
уровень продуктивности за счет повыше-
ния зимостойкости для озимых культур, 
засухоустойчивости для остальных, устой-
чивости к полеганию 8, с. 249.  

Проведенный нами анализ позволил 
сформировать стратегические  мероприя-
тия для агроформирований, которые про-
изводят зерно и непосредственно обеспе-
чивают в максимальной степени использо-
вание имеющегося производственного по-
тенциала: 

- реализация в Центральном субрегио-
не проекта сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива «Элитные семена 
Башкортостана». Развитие в Уфимском рай-
оне (с. Миловка) первого семеноводческого 
потребительского кооператива – «Элитные 
семена Башкортостана», при участии Баш-
кирского НИИ сельского хозяйства. Члена-
ми сельскохозяйственного сбытового по-
требительского кооператива по семеновод-
ству будут хозяйства Уфимского, Аургазин-
ского, Кушнаренковского, Мечетлинского, 
Бураевского, Благоварского и Чишминского 
районов. Рентабельность хозяйств плани-
руется увеличить за счет повышения каче-
ства продукции. В списке элитных и супер-
элитных сортов, которые предложит коо-
ператив фермерам для выращивания, тра-
диционные для нашей республики культу-
ры. Среди них – сорта яровой и озимой 
пшеницы, озимой ржи и тритикале, гороха, 
гречихи, а также кормовые травы; 
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- дифференциация ставок несвязанной 
поддержки в зависимости от урожайности, 
т.е. распределение погектарной поддержки 
с помощью дифференциации ставок субси-
дий в зависимости от отклонения от сред-
нерайонного уровня урожайности культур, 
достигнутой в прошлом году;  

- компенсация определенной доли за-
трат на покупку минеральных удобрений; 

-  формирование оптимальной структу-
ры посевных площадей гибридов и сортов 
зерновых и зернобобовых культур для всех 
субрегионов; 

- разработка оптимальной технологии 
возделывания и специализации зерновых 
культур; 

- расширение удельной доли посевов 
озимой пшеницы в структуре озимых куль-
тур до 50 %, расширение посевов озимых 
культур до 35 % зернового клина; 

- реализация инвестиционного проекта 
по глубокой переработке зерна ООО «Уфим-
ский зерноперерабатывающий завод»; 

- реализация инвестиционных проек-
тов в мукомольной, крупяной и макаронной 
промышленности 9, с. 300.  

Анализ позволяет определить перечень 
видов деятельности для предприятий, про-
изводящих овощи на открытом и закрытом 
грунте: 

- установление льготного тарифа на 
энергетические ресурсы; 

- оказание конкурентной государст-
венной поддержки в строительстве и мо-
дернизации тепличных комплексов; 

- реализация инвестиционных проек-
тов по строительству новых тепличных 
комплексов в Буздякском, Кармаскалин-
ском, Краснокамском, Уфимском и Чишмин-
ском районах; 

- модернизация и реконструкция зим-
них теплиц в Туймазинском, Кушнаренков-
ском и Благоварском районах; 

- создание агрохолдинга тепличного 
направления на базе ГУСП Совхоз «Алексе-
евский» и ИП Глава К(Ф)Х Хабибрахма-
нов Ф.Р.; 

- обеспечение представительства рес-
публиканской овощной продукции в феде-
ральных и республиканских розничных се-
тях; 

- строительство завода по переработке 
овощей. 
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ABSTRACT:  
The purpose of this study is to determine the opportunities of the agro – industrial complex of the Re-
public and the development of organizational and economic directions of its improvement based on 
strategic management. 
Methods:  
- abstract-logical method was used to formulate concepts, reveal the essence of the market economy 
and the agricultural market, management of agriculture, determining trends in their development;  
- statistical-economic and calculation-analytical methods are used in the economic assessment of eco-
nomic entities in a market economy. 
Results: basic trends of development of agro industrial complex of the Republic of Bashkortostan geo-
graphically are identified; priority areas in crop production are substantiated; the estimation of poten-
tial of growth of production volumes in the context of the strategic directions of development of agri-
culture is carried out. As calculated in accordance with the extensive-intensive scenario of agricultural 
development, the following results were obtained on the volume of crop production in all categories of 
farms of the Republic of Bashkortostan for the long term:  
1) grain crops: in the Republic – 6.6 million tons, including sub-regions: Western – 2.4, North-West – 
0.6, North-East – 0.3, North – 0.1, Ural – 0.7, Central – 0.8, South – 1.7 million tons.   
2) field and protected ground vegetables: in the Republic – 6.0 million tons, including sub-regions: 
Western – 1.6, North-West – 0.3, North-East – 0.3, North-0.3, Ural – 0.4, Central – 1.9, South – 1.2 mil-
lion tons. 
The scientific novelty is in the fact that the proposed measures can be used in the development of fore-
cast indicators of agricultural enterprises, to increase the volume of output and increase its economic 
efficiency 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель: оценка возможностей и целесообразности внедрения современных информационных и 
интеллектуальных технологий на автомобильном транспорте в городской среде, изучение 
предпосылок и условий развития автопилотируемых транспортных средств.  
Методы: базой исследования являются методы теоретического и количественного исследова-
ния: анализ существующих понятий и классификаций, экономико-статистический анализ ми-
ровых, общероссийских и региональных данных, связанных с работой автомобильного транс-
порта, моделирование условий функционирования беспилотных транспортных средств в го-
родской среде, а также в качестве метода социологического исследования использован комму-
никативный способ сбора информации с применением электронных форм опроса.  
Результаты: изучена сущность понятия «Интернет вещей», уровень его современного разви-
тия, определено место автопилотируемых транспортных средств в структуре направлений ис-
пользования «Интернета вещей», рассмотрена их классификация. Изучены и проанализирова-
ны статистические данные, позволяющие оценить экономические условия функционирования 
автомобильного транспорта, проведен их корреляционный анализ. Осуществлен социологиче-
ский опрос с целью выявления отношения населения к внедрению и  развитию современных 
интеллектуальных технологий на автомобильном транспорте, а также факторов, оказывающих 
на них влияние.  
Выводы: в ходе исследования установлено, что «Интернет вещей» быстрыми темпами входит в 
общественную жизнь человека, в том числе и транспорт, что подтверждает как разносторон-
няя направленность данной концепции, так и статистика распространения информационных 
сетей. Анализ статистических данных доказал наличие предпосылок и необходимость внедре-
ния интеллектуальных систем на транспорте в рамках «Интернета вещей», средством реализа-
ции которого является автопилотируемое транспортное средство. Установлено направление и 
характер взаимосвязи показателей, характеризующих деятельность транспорта с различными 
экономическими факторами. В ходе проведения социологического опроса установлено отно-
шение населения к возможностям применения автопилотируемых транспортных средств, на 
основании результатов опроса осуществлено моделирование предложений по преодолению 
факторов и рисков, сдерживающих развитие интеллектуальных систем на транспорте, обозна-
чены преимущества использования автопилотируемых транспортных средств. 
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Транспорт сегодня воспринимается 

людьми как средство передвижения, только 
с точки зрения транспортировки, однако, 
учитывая повсеместное внедрение инфор-
мационных и smart-технологий в общест-
венную жизнь и производственную сферу, 
транспортное средство все больше стано-
вится  мобильным устройством с огромны-
ми возможностями и мощностью. По оцен-
кам экспертов в современном автомобиле 
совмещены более 100 тысяч элементов, ге-
нерирующих данные о местоположении ав-
томобиля и его состоянии [1]. Совершенст-
вование интеллектуальных систем, в част-
ности программного обеспечения, позволя-
ет бортовым компьютерам интегрировать 
эти данные и обеспечивать движение к 
месту назначения. С появлением и развити-
ем 5G сетей и интернета вещей (Internet of 
Things – IoT) эти мировые тенденции ста-
новятся основой новой ступени развития 
транспорта.  

Информационные сети распространя-
ются во все сферы жизни человека, в связи с 
чем  в 1999 году Кевином Аштоном был 
предложен термин «Интернет вещей», как 
идея о том, что в объекты, окружающие 
людей, можно встроить датчики, связанные 
с Интернетом, начиная от бытовой техники 
до автомобиля. Такая концепция носит ха-
рактер всеобщей компьютеризации и под-
разумевает активную передачу данных ме-
жду объектами, то есть формирование ин-
формационной сети [2,3]. В настоящее вре-
мя эта тенденция получает все большее 
развитие с повсеместным распространени-
ем технологий Wi-Fi и 5G для осуществле-
ния различных функций онлайн, но пока 
этот процесс ограничен тем, что беспро-
водные технологии еще не полностью охва-
тили общественную жизнь и требуют зна-
чительных затрат на доступ к сети Интер-
нет, адаптацию программного обеспечения, 

различных приложений, создание мощных 
коммуникационных сетей, специальных ин-
струментов для сбора, обработки, хранения 
информации, позволяющей автоматизиро-
вать процессы, отражающие жизнь людей, 
процессы производства и реализации про-
дукции.  

Интернет вещей предполагает карди-
нальное изменение всех окружающих нас 
сетей, поскольку в разы возрастет количе-
ство входящих в них устройств, а также 
объемы информации в режиме реального 
времени о местоположении устройств, тра-
фике, окружающей среде. В исследованиях, 
в основном зарубежных, отмечается, что 
развитие IoT как инновации предполагает 5 
основных фаз развития по Гартнеру [4]. В 
настоящее время IoT прошел первую ста-
дию своего жизненного цикла и находится 
на стадии пика раздутых ожиданий, кото-
рый сопровождается масштабным инфор-
мационным сопровождением об успехах и 
неудачах тех или иных разработок, и по 
данным экспертов этап стабильности на-
ступит более чем через 10 лет [2,3]. По-
всеместное распространение Интернет-
сетей пока еще ограничивается в первую 
очередь территориальным фактором, на-
пример, в Российской Федерации степень 
покрытия составляет 76,6 %, учитывая 
площадь в 17 млн км2. Также очень важен 
уровень развития страны с точки зрения 
научно-технического прогресса и информа-
ционных технологий, так, в Японии, Южной 
Корее, Тайване, Германии степень покры-
тия составляет более 90 %, тогда как в Ин-
дии или Узбекистане 40 и 52 % соответст-
венно. Тем не менее, в некоторых странах 
число пользователей Интернета выросло 
более, чем в пять раз, а в целом в мировом 
масштабе рост составил 1,14 % [5]. 

Все области общественной жизни, ко-
торых касается IoT, тесно связаны между 
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собой. Например, транспорт присутствует 
не только в производственном процессе, но 
и в жизни каждого человека, а использова-
ние интернета способствует распростране-
нию опыта, формированию базы отзывов, 
имиджа производителя, рынка сбыта путем 
привлечения новых потребителей [2,3]. По 
данным экспертов 64 % IoT приходится 
именно на производственный сектор, сама 
его идеология направлена на повышение 
эффективности экономики за счет автома-
тизации процессов в различных сферах 
деятельности и исключения из них челове-
ка, 20 % на межотраслевой сектор, и по 8 % 
на потребительский и государственный [6]. 
Автоматизация множества производствен-
ных процессов и трудовых функций, в том 
числе логистических, разработка и распро-
странение различных программных про-
дуктов (например, Warehouse Management 
System) способствуют как росту производи-
тельности труда, так и к снижению издер-
жек, а следовательно, росту прибыльности 
предприятий [7].  

Что касается населения, то 57 % не ис-
пользуют технологии IoT, а остальные, экс-
периментируя, постепенно, по 1–2 функции, 
внедряют в свою жизнь. По оценкам экс-
пертов, в мире на одного человека прихо-
дится около 200 физических объектов, ко-
торые могут иметь выход в сеть, при этом 
только менее 1 % связаны между собой. Од-
нако учитывая пик развития информатиза-
ции, все больше smart-технологий проника-
ет в нашу жизнь. В более масштабном рас-
смотрении результатом повсеместного рас-
пространения IoT является формирование 
понятия «умный дом», далее – «умный го-
род», начиная от известных уже систем 
экономии энергии и управления различ-
ными бытовыми функциями, до автопило-
тируемых транспортных средств (АПТС)[8].  

Обобщая имеющиеся исследования, 
можно определить АПТС как комплекс тех-
нических, программных, инфраструктурных 
элементов, которые в соответствии с IoT 
взаимосвязаны между собой и с окружаю-
щей инфраструктурой и обеспечивают ав-
томатическое управление движением без 
участия человека [9-12]. IoT здесь нужно 
рассматривать как источник и средство пе-
редачи информации, а также как инстру-
мент формирования сети, в которой все 
субъекты, участвующие в дорожном движе-
нии, будут взаимосвязаны между собой по-

средством беспроводной связи. Некоторые 
из интеллектуальных технологий доступны 
уже сейчас в виде бортовых компьютеров, 
датчиков, позволяющих контролировать 
состояние автомобиля, систем автоматиче-
ской парковки, устанавливающих связь с 
окружающими объектами. Успешные испы-
тания проведены, например, в Голландии 
по формированию автоматической колон-
ны грузовых автотранспортных средств, 
объединенных средствами связи с техноло-
гией Wi-Fi и оборудованных радарами и ка-
мерами [10]. Все эти разработки преследу-
ют те же цели, на которые направлена сис-
тема IoT: повышение качества жизни насе-
ления, безопасности, рост производитель-
ности, прибыльности, инновационной и ин-
вестиционной активности и привлекатель-
ности экономики. Процесс разработки 
АПТС, также как и IoT, находится на пике 
«раздутых ожиданий», об этом много гово-
рят, есть пилотные проекты со своими ус-
пехами и неудачами, но как ожидается, та-
кие транспортные средства станут неиз-
бежностью. Яркие примеры таких проектов: 
GATEway (Великобритания), Jeneral Motors, 
Tesla Motors, Google, Uber (США), 
Volkswagen, Audi, BMW (Германия), Volvo  
(Швеция), Nissan (Япония), Baidu, Chery 
(Китай), отечественные – Cognitive Technol-
ogies, КамАЗ, Яндекс. Сейчас транспортное 
средство используется как сервис, причем 
участие человека с его непредсказуемым 
поведением в дорожных условиях часто 
приводит к негативным последствиям, по-
этому информатизация и автоматизация 
призваны повысить качество и безопас-
ность передвижения, объединив дороги и 
транспортные средства в единую систему 
взаимосвязанных посредством беспровод-
ных технологий объектов. 

Мотивации для внедрения АПТС среди 
прочих включают в себя экологические, де-
мографические, социально-экономические 
аспекты. Значительная часть населения яв-
ляется городским: в Европе доля городских 
жителей составляет 68 %, в России – 74 %, 
что выражает острую потребность в техно-
логиях, поддерживающих городскую ин-
фраструктуру и мобильность населения, 
которая с каждым годом все больше растет, 
вместе с интенсивностью и плотностью 
транспортных потоков за счет высокой 
концентрации транспортных средств. 
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По данным статистики мировой парк 
автомобилей перешагнул значение в 1 млрд 
единиц. Самый высокий показатель в госу-
дарстве Сан-Марино – 1263 ед. на 1000 че-
ловек, для сравнения: США – 837 ед./чел., 
Австралия – 747 ед., Италия – 695 ед., Россия 
– 373 ед./1000 чел. (по данным на 2013– 
2018 гг.). Самый низкие показатели в стра-
нах Африканского континента – от 2 до 5 
единиц, но даже в этом случае, при недоста-
точном уровне развития транспортной ин-
фраструктуры, велика вероятность ДТП, и 
напротив, высокоразвитая транспортная 
сеть не может исключать снижение безо-
пасности дорожного движения и повыше-
ние его интенсивности из-за чрезмерно вы-
сокого количества автомобилей [14]. 

В таких условиях, требующих от води-
теля значительных физических и психоло-
гических усилий, концентрации внимания, 
растет и риск вероятности ДТП. Рассмотрим 
данные официальной статистики, характе-
ризующие социально-экономическую си-
туацию на транспорте в РФ (табл. 1) и наи-
большим образом связанные с транспортом 
и формирующие логическую цепочку: ав-
томобиль – обязательное страхование 
(стоимость и выплаты) – затраты на топли-
во – дорожная сеть – ДТП и безопасность.  

Необходимо отметить рост наличия ав-
томобилей, почти на 4 % за 10 лет, больше 
всего в 2014 году. По числу ДТП наблюдает-
ся снижение, что может являться следстви-
ем развития программ обеспечения безо-

пасности на дорогах, корректировки правил 
дорожного движения, ужесточения мер ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности, повсеместного распространения сис-
тем видеонаблюдения и регистрации ско-
ростного режима, что опять же является 
частью системы IoT. 

Следует уточнить, что в отдельных ре-
гионах ситуация отличается, так, в Омской 
области рост ДТП с пострадавшими состав-
ляет в среднем 3,32 % за период с 2011 по 
2018 год. Это может объясняться числом 
автомобилей в регионе и несоответствием 
ему дорожной инфраструктуры, ведь 64 % 
дорог Омской области межрегионального 
значения не отвечают нормативным требо-
ваниям, местного значения – 66 %, тогда 
как по РФ эти значения составляют 59,6 % и 
46,7 % соответственно при росте общей 
протяженности на 8 %.  

Также наблюдается и увеличение сумм 
страховых премий по договорам ОСАГО, 
данный показатель учтен, поскольку вла-
дение автомобилем автоматически предпо-
лагает наличие полиса, а также сумма стра-
ховых выплат, что обусловлено ростом чис-
ла машин, их стоимостью, тяжестью повре-
ждений.  

Осуществим проверку предположений 
о взаимозависимости выбранных показате-
лей при помощи базовых методов стати-
стического анализа с применением коэф-
фициента корреляции (табл. 2). 

 
 

Таблица 1. Выборка статистических показателей, характеризующих  
транспортную ситуацию в РФ [15-19] 

Период 

Показатель 

Наличие авто-
мобильного 
транспорта, 

тыс. ед. 

Количество 
ДТП с постра-
давшими, ед.* 

Средняя стои-
мость бензина, 

руб./л** 

Величина ак-
цизных сборов 

на бензин, 
руб./т 

Сумма собран-
ных страховых 

премий по 
ОСАГО, млн 

руб. 

Величина 
страховых вы-
плат по дого-
ворам ОСАГО, 

млн руб. 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2008 38263 218322 22,2 3629 80355,6 48314,0 
2009 39302 203603 21,9 3629 86102,2 50655,6 
2010 40661 199431 23,4 3992 93102,2 56810,0 
2011 42862 199868 26,1 5143 105518,6 57974,7 
2012 45384 203597 28,4 6822 121948,0 65121,2 
2013 48132 204068 30,9 5143 135450,0 78019,3 
2014 50500 199720 32,35 6450 150385,9 90778,2 
2015 51355 184000 33,56 7530 220329,3 124432,5 
2016 52337 173694 35,44 10130 235158,3 171928,7 
2017 54216 169432 35,94 11213 224259,5 178754,3 

Тпр
      *** 3,94 -2,78 5,49 13,35 12,07 15,64 

* С пострадавшими  
** В Сибирском Федеральном округе  
*** Средний темп прироста за все периоды   
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа статистической выборки 

 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Х1 1 
     

Х2 -0,81757 1 
    

Х3 0,995603 -0,80972 1 
   

Х4 0,893373 -0,90931 0,902063 1 
  

Х5 0,933508 -0,91034 0,940627 0,923444 1 
 

Х6 0,885262 -0,94265 0,891864 0,956198 0,961326 1 

 
Результаты достаточно интересны при 

их общей значительной связи (по числен-
ному значению коэффициента корреляции 
выше 0,8): связь между числом автомоби-
лей и числом ДТП высокая, но обратная, хо-
тя логично предположить противополож-
ное. Однако это можно объяснить динами-
кой общего числа ДТП по РФ, отражающей 
их снижение с 2013 года, а также тем, что 
официальный статистический учет по ДТП 
ведется только с учетом пострадавших, 
аварии с повреждениями имущества в ста-
тистике не отражаются. По этой же причине 
число ДТП в принципе находится в обрат-
ной зависимости со всеми показателями: 
чем выше число премий по ОСАГО, тем ниже 
число ДТП, что отражает юридическую за-
щищенность владельцев транспортных 
средств, а обратная связь с величиной вы-
плат по договорам ОСАГО объяснима тем, 
что наибольшая доля, а именно 96,8 % при-
ходится на возмещение вреда, причиненно-
го имуществу, при уменьшении количества 
заявленных страховых случаев на 18,5 % 
[17]. Такая же тенденция прослеживается в 
зависимости со стоимостью бензина и ак-
цизными сборами на него: чем выше цена, 
тем меньше становится передвижений на-
селения, а следовательно, и числа ДТП.  

Таким образом, оценка ситуации по-
зволяет выявить следующие основные цели 
развития информационных сетей на транс-
порте и АПТС: 

- обеспечение безопасности дорожного 
движения, ограничение участия в нем чело-
веческого фактора, как основной причины 
ДТП; 

- оптимизация транспортных затрат за 
счет автоматических функций построения и 
корректировки маршрута, адаптации 
транспортного средства к условиям движе-
ния и т.п.; 

- повышение качества жизни населения 
путем обеспечения их мобильности, в част-
ности людей с ограниченными возможно-
стями; 

- развитие техники и технологии, науч-
но-технический прогресс, который являет-
ся неизбежностью для общества, экономи-
ческий рост.  

Однако, как и все новое и прогрессив-
ное, внедрение таких разработок в жизнь 
человека вызывает множество вопросов и 
проблем, поскольку концепция IoT предпо-
лагает полное исключение человеческих 
функций из управления автомобилем. Пре-
жде всего, возникает вопрос о готовности 
людей понять и принять идеологию IoT в 
консолидации с транспортом, сложно пред-
ставить масштабы сети при концентрации 
сотен подключенных объектов на единицу 
площади и доверить свою жизнь по сути 
роботу. 

Мнение людей можно оценить при по-
мощи социологических опросов, некоторые 
из них, проведенные за рубежом, позволили 
установить, что около половины опрошен-
ных готовы принять автоматические сис-
темы управления [20]. В России из 8400 оп-
рошенных 43 % дали отрицательный ответ, 
обосновывая его тем, что автоматика может 
дать сбой и в сложных ситуациях их реак-
ция будет ниже, чем у профессионального 
водителя. Действительно, с начала актив-
ных экспериментов с АПТС насчитывается 
порядка 20 инцидентов, в некоторых из них 
есть пострадавшие, учитывая, что это 
опытные образцы, а не массовый поток. 
Кроме того, опрашиваемые уделили особое 
внимание социальному фактору: 24 % дали 
отрицательный ответ, в связи с тем, что ве-
лика вероятность массового сокращения 
водителей и роста безработицы [21]. 21 % 
дали положительный ответ, считая внедре-
ние АПТС способом снижения влияния че-
ловеческого фактора, приводящего к серь-
езным ДТП, 12 % респондентов затрудни-
лись дать ответ.  

Та часть населения, которая готова 
принять новейшие технологии, отмечает 
условия, в которых функции АПТС будут 
наиболее полезны и целесообразны. Так, 
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среди респондентов, опрошенных компани-
ей Bosch в Германии, Франции, Японии, 
Бразилии, США и Китае выделены функции 
парковки, поиска парковочного места, 
управления в условиях заторов, что харак-
терно для современной городской инфра-
структуры [22].  

Важно отметить, что больше половины 
респондентов считают наличие автопило-
тируемых функций стимулом к покупке ав-
томобиля, в большей степени такой ответ 
был характерен для мужчин, и чем моложе 
был респондент, тем выше для него была 
привлекательность такого транспортного 
средства.  

Молодое население, активно пользую-
щееся функциями Интернета, несомненно 

является целевой аудиторией для новей-
ших разработок в области информацион-
ных технологий и транспорта. Опрос, про-
веденный с участием населения г. Омска, 
это доказывает. Результаты позволили вы-
яснить мнение о возможностях применения 
АПТС 300 человек из четырех возрастных 
групп от 18 лет и старше с разным уровнем 
водительского стажа.  

Результаты позволили выявить также 
и факторы, которые ограничивают приме-
нение и адаптацию автопилотируемых 
транспортных средств (в том числе в таких 
периферийных городах с миллионным на-
селением как, например, Омск), признание 
их полезности и безопасности (табл. 3). 

 
Таблица 3. Структура результатов опроса, % 

Отношение к использованию АПТС в ближайшей перспективе  
Положительно 39,6 % Отрицательно 60,4 %  

- снизится участие человеческого фактора 
в дорожно-транспортных происшествиях  

9,9 
- появится безработица, в особенности среди води-
телей   

11,
9 

- увеличится пропускная способность го-
родских дорог  

6,9 
- нет доверия интеллектуальным системам управ-
ления автомобилем  

29,
7 

- увеличится мобильность части населения 
с ограниченными способностями  

22,8 

- природно-климатические условия не позволят 
бортовым компьютерам и электронике работать 
без сбоев  

8,9 

- дорожные условия, качество покрытия и инфра-
структура не соответствуют современным требова-
ниям  

9,9 

Возможность использования АПТС  
Положительно 46,5 % Отрицательно 42,6 % 

Затруднились дать 
ответ 
10,9 

- все новое интересно, есть же-
лание попробовать  

20,8 
- нет уверенности, что технологии 
окончательно доработаны и адапти-
рованы  

23,8 

- новое настораживает, но ин-
терес выше  

25,7 
- однозначно нет. Такие технологии 
не для наших дорожных условий  

18,8  

 

В ходе опроса также выявлено, что 
39,6 % опрашиваемых положительно отно-
сятся к перспективе применения АПТС в 
реальности, указывая как на перспективы 
повышения безопасности дорожного дви-
жения, так и снижения загруженности до-
рог. Почти половина респондентов хотели 
бы осуществить попытку управления авто-
мобилем с автопилотом, при этом 25,7 % из 
них настораживает и останавливает недо-
верие к искусственному интеллекту и воз-
можностям сбоя системы по различным 
причинам. Чуть более 60 % участвовавших 
в опросе выразили отрицательное отноше-
ние к возможности применения АПТС, на-
зывая при этом самые разные причины.  

АПТС – это часть совокупности тесным 
образом связанных элементов, каждый из 
которых требует особого внимания в целях 

обеспечения слаженной работы всей систе-
мы: транспортное средство, человек, разно-
го рода датчики и системы видеонаблюде-
ния, позволяющие считывать разметку, 
распознавать дорожные знаки и сигналы 
светофоров, определять местоположение и 
строить маршруты в соответствии с дорож-
ными и погодными условиями. 

В настоящее время существует два под-
хода, на основе которых строится работа 
АПТС: 

1. Классический подход предполагает 
работу на базе четырех основных состав-
ляющих: локализация, распознавание, пла-
нирование и управление при помощи спе-
циального оборудования (радары, видео-
камеры, лидары, инфракрасные камеры). 

2. Нейросетевой подход предполагает, 
что АПТС при помощи камер получает ин-
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формацию и передает их нейросети, кото-
рая определяет скорость и параметры по-
ведения автомобиля. Такой подход к работе 
беспилотного автомобиля требует особых 
систем связи для передачи информации, 
поскольку сложность получения и обработ-
ки больших ее объемов создает трудности 
реализации такого подхода. Поэтому мно-
гие разработчики пока работают на основе 
классического метода, хотя специалисты 
отмечают, что за таким подходом – будущее 
наземного транспорта, поскольку это эле-
мент информационного пространства и 
распространения концепции IoT. 

В случае развития нейросетевого подхо-
да информационного пространства средст-
вом обеспечения передачи сигналов от одно-
го автомобиля к другому, а также связи меж-
ду транспортным средством и, например, 
смартфоном владельца или пешехода, явля-
ется технология 5G [23]. Существующие сис-
темы связи от второго до четвертого поколе-
ния не могут передать сигнал с необходимой 
для движущегося транспортного средства 
скоростью и своевременно позволить ему 
отреагировать на ситуацию. Поэтому техно-
логия 5G призвана обеспечить реализацию 
IoT, связь масштабного количества устройств, 
а также справиться с нагрузкой традицион-
ных сетей. Данный вопрос активно рассмат-
ривается и в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций РФ.  

Таким образом, выявляется еще один 
фактор сдерживающий развитие АПТС – это 
обеспечение связи, которая по оценкам экс-
пертов заработает к 2020 году только в 8 
городах России, а к 2025 всего в 15. Однако 
попытки к внедрению новейшей техноло-
гии уже предпринимались. Так, в 2018 году 
КамАЗ совместно с «Мегафон» запустили в 
Казани тестовую площадку для испытания 
КамАЗ-1221 "ШАТЛ" и сети 5G [24]. Конеч-
но, закрытая площадка с усовершенство-
ванным покрытием и оборудованная спе-
циальными устройствами создают условия 
для движения беспилотного автомобиля, 
пусть даже и со скоростью 10 км/ч, но го-
родская инфраструктура слишком далека 
от совершенства, поэтому предсказать пе-
риод массового вывода таких транспортных 
средств на улицы производители не имеют 
возможности.  

Все факторы и риски, определяющие и 
сдерживающие возможность массового 
применения автопилотируемых транспорт-

ных средств, а также проблемы и пути их 
решения тесно связаны между собой и об-
разуют целую систему социальных, техни-
ческих, экономических обстоятельств, ко-
торые дают в результате синергетический 
эффект, устраняющий все негативные 
предпосылки. Рассмотрим всю эту систему 
подробнее (рис. 1). 

Прежде всего стоит отметить отсутст-
вие необходимого законодательства и ус-
тановления юридического статуса АПТС, а 
также технических регламентов и стандар-
тов [24]. Указанный фактор во многом за-
висит от политической системы, структуры 
власти в стране, ее поддержки, как законо-
дательной, так и финансовой. В настоящее 
время правительство начинает активно со-
действовать разработке беспилотных сис-
тем, в частности разработан план меро-
приятий «Дорожная карта» по совершенст-
вованию законодательства и устранению 
административных  барьеров  в  целях  
обеспечения  реализации  Национальной 

технологической инициативы по на-
правлению «Автонет», призванному разви-
вать и продвигать технологии беспилотно-
го транспорта, сервисных телематических 
платформ, навигационных технологий, сис-
тем содействия водителю, технологий ки-
бербезопасности, систем беспроводной свя-
зи нового  

поколения, в т.ч. 5G, технологий в сфере 
электротранспорта и связанных с ними 
сервисов [25].  

Конечно, внедрение АПТС направлено, 
прежде всего, на повышение качества жиз-
ни населения, устранение таких негатив-
ных факторов, как ДТП, загруженность до-
рог, связанные с этим психологические пе-
регрузки. Вместе с тем, самым серьезным 
показателем, который сегодня волнует всех 
участников создания АПТС, является безра-
ботица.  

В настоящее время ежегодно на терри-
тории Российской Федерации права полу-
чает приблизительно 1,3 млн человек, а по 
прогнозу в ближайшие 20 лет порядка 4 
млн водителей смогут остаться без рабочих 
мест. Каждая единица подвижного состава, 
оснащенная беспилотной системой, преду-
сматривает сокращение одного водителя, 
что в будущем может привести к массовым 
забастовкам, конфликтам. Предполагается, 
что в первую очередь это коснется водите-
лей грузовых автотранспортных средств.  
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Рисунок 1. Моделирование предложений по преодолению факторов, сдерживающих развитие 
интеллектуальных систем на транспорте 
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Транспортировка грузов через всю 
страну, а также перемещение военной тех-
ники – именно в этих направлениях плани-
руется в первую очередь использовать 
АПТС, наряду с их использованием в опас-
ных (добыча и разработка ресурсов) или 
закрытых экспериментальных зонах 
(«Сколково», «Иннополис»), в ночное время, 
когда городские дороги относительно сво-
бодны [26]. Последнее влечет за собой та-
кие преимущества, как транспортное обес-
печение населения и освобождение водите-
лей от работы в темное время суток.   

Также полная автоматизация всего 
транспортного пространства приведет к 
сокращению работников в сфере управле-
ния автотранспортом и дорожным движе-
нием. Например, работа пунктов дорожно-
патрульной службы, проверка сопроводи-
тельных документов и водительских прав 
перестнет быть необходимой, уже и сейчас 
наблюдается повсеместное распростране-
ние уличных систем видеонаблюдения, ис-
пользование которых частично исключает 
участие человека в контроле за дорожным 
движением. Также необходимо отметить и 
последствия реструктуризации системы 
страхования, а именно сокращение сотруд-
ников страховых компаний, поскольку бес-
пилотные автомобили позиционируются 
как безаварийный вид транспорта и поэто-
му не требуют страхового обеспечения. 
Здесь опять же устанавливается взаимо-
связь с необходимостью юридического 
обеспечения движения АПТС. Также неиз-
бежно возникнут трудности с защитой от 
взлома информационных систем управле-
ния, обязательно встанет вопрос охраны 
автомобилей, поскольку  это уязвимое ме-
сто современной информационной сети 
[27].  

Все проблемы, так или иначе связанные 
с применением АПТС, требуют дальнейшего 
решения и значительных усилий ученых 
самых разных областей, а также правитель-
ства и, конечно, населения, как главного 
пользователя.  

Из положительных социально-
экономических эффектов от внедрения и 
использования автопилотируемых транс-
портных средств можно обозначить сле-
дующие: 

 – экономия времени. Водитель, сво-
бодный от управления автомобилем, может 
в это время выполнять другие функции: 

отдыхать, снижая свою психологическую 
или физическую нагрузку, или же выпол-
нять рабочие обязанности, вести деловую 
переписку, устанавливать контакты и та-
ким образом повышать производитель-
ность труда. Кроме того, интеллектуальные 
системы обеспечат выбор кратчайшего пу-
ти движения, что также будет способство-
вать сокращению времени движения, так 
называемой «транспортной усталости» на-
селения и повышению качества транспорт-
ного обслуживания;  

– сокращение выбросов вредных от-
равляющих веществ в атмосферу за счет 
применения альтернативных видов топли-
ва и энергии, а также утилизации и оптими-
зации устаревшего подвижного состава. Не-
которые эксперты прогнозируют неизбеж-
ность внедрения электротранспорта, кото-
рый в свою очередь будет получать энер-
гию от дорожного полотна, а оно в свою 
очередь будет оборудовано интерактивной 
разметкой и даже QR-кодами, позволяющи-
ми строить маршрут движения [28]; 

– повышение мобильности населения с 
ограниченными возможностями, и как 
следствие, качества их жизни, возможность 
поездок, осуществляемых лицами, не 
имеющими прав на вождение, или несо-
вершеннолетними;  

– снижение стоимости транспортных 
услуг, прежде всего за счет сокращения 
численности персонала и экономии фонда 
заработной платы, а также эксплуатацион-
ных затрат, которые в настоящее время за-
нимают наибольший удельный вес в опре-
делении себестоимости перевозки. Необхо-
димо здесь еще раз отметить возможность 
применения альтернативных видов топли-
ва и его экономии за счет его контроля ав-
томатизированными системами (по оцен-
кам экспертов порядка 10 %), учитывая 
рост цен на бензин и величины акцизов на 
него [18, 19]; 

– повышение эффективности использо-
вания пропускной способности автомо-
бильных дорог почти в четыре раза, и как 
следствие, снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, улучшение 
экологической обстановки [29]; 

– экономическое развитие большого 
числа компаний и фирм, которые в пер-
спективе смогут завоевать «нишу» в данной 
сфере деятельности, рост количества инве-
стиционных проектов и финансирования, 
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вместе с тем, обеспечение рабочих мест и 
улучшения макроэкономических показате-
лей страны. В частности, прогнозы строятся 
не только для автоконцернов, так, аналити-
ки предполагают, что если на дорогах в ми-
ровом масштабе появится 300 млн АПТС, и 
каждому из них необходимо предоставить 
услуги передачи данных, то годовой доход 
операторов связи составит от 200 млрд 
долларов [30].  

– развитие системы кашкеринга легко-
вых транспортных средств, которая позво-
лит компаниям сократить операционные 
расходы. 

Перспективы разработки и внедрения 
автопилотируемых транспортных средств в 
рамках системы IoT могут казаться весьма 
утопичными или нереальными, однако в 
будущем такие технологии неизбежны, а с 
учетом выявленных предпосылок и про-
блем – остро необходимы. 

Информационные технологии, IoT, 
АПТС развиваются быстрыми темпами во 
всех цивилизованных странах мира. Так в 
Японии правительство активно поддержи-
вает создание так называемых дорожных 
карт, которые предполагают повсеместное 
оснащение датчиками транспортных 
средств и окружающих их объектов. Плани-
руется, что центральной платформой для 
демонстрации достижений японских уче-
ных в области беспилотного транспорта 
станут летние Олимпийские Игры 2020 г. 

Масштабные разработки ведутся и в 
Южной Корее, стране с развитым автомо-
билестроением, их главная цель – сокраще-
ние количества ДТП. Все эксперименты 
концерна Hyundai – Kia в этой области де-
лятся на две категории: первая – это авто-
номные транспортные средства, которые 
осуществляют сбор информации от множе-
ства датчиков, вторая предполагает объе-
динение данных, полученных от датчиков в 
транспортном средстве с информацией, по-
лученной от окружающей инфраструктуры 
[31]. 

Хотя перспективы внедрения АПТС в 
повседневную жизнь людей весьма привле-
кательны и выход на рынок, по прогнозам 
экспертов, состоится уже к 2030 году, са-
мым главным вопросом является финанси-
рование таких проектов. К примеру, обес-
печение одного города сетью 5G с целью 
сделать возможным создание и развитие 
интеллектуальной транспортной системы, 

требует инвестиций 3,3 млрд долларов, а 
стоимость автопилотируемого транспорт-
ного средства по оценкам экспертов со-
ставляет порядка 35 тыс. долларов [32]. Ко-
нечно, при таких цифрах возникает боль-
шой вопрос об окупаемости, ведь техноло-
гии становятся массовыми, удобными и 
востребованными, когда они доступны и 
обеспечены всеми необходимыми ресурса-
ми, поэтому пока еще, в частности в нашей 
стране, требуется совместная работа госу-
дарственных и частных структур, организа-
ций научной сферы, расширение и развитие 
механизмов финансирования проектов в 
целях обеспечения их эффективности, фор-
мирование единых подходов, стандартов, 
типовых программ, которые позволят по-
степенно сформировать современную, раз-
витую транспортную инфраструктуру.  
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ABSTRACT 
Purpose: to assess the possibilities and feasibility of the introduction of modern information and intel-
ligent technologies in highway transport in the urban environment, to study the prerequisites and 
conditions for the development of self-driving vehicles. 
Methods: the research is based on the methods of theoretical and quantitative research: analysis of 
existing concepts and classifications, economic and statistical analysis of world, national and regional 
data related to the performance of highway transport, simulation of the conditions for self-driving ve-
hicles performance in the urban environment. A communicative method of collecting information us-
ing electronic forms of survey was used.  
Results: the essence of the concept "Internet of things", the level of its modern development is studied, 
the place of self-driving vehicles in the structure of the directions of the "Internet of things" application 
is determined, their classification is considered. The statistical data allowing estimating economic 
conditions of highway transport performance are studied and analyzed, their correlation analysis is 
undertaken. A sociological survey was carried out in order to identify the attitude of the population to 
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the introduction and development of modern intellectual technologies in highway transport, as well as 
factors influencing them. 
Conclusions: the study found that the "Internet of things" is rapidly entering into human social life, in-
cluding transport, which confirms both the versatile orientation of this concept and the statistics of the 
information networks expansion. The analysis of statistical data proved the existence of prerequisites 
and the need for the introduction of intelligent systems in transport within the "Internet of things", the 
means of implementation of which is a self-driving vehicle. The direction and character of interrelation 
of the indicators characterizing the performance of transport with various economic factors is estab-
lished. During the sociological survey, the attitude of the population to the possibilities of using self-
driving vehicles was established. Proceeding from the results of the survey, the simulation of pro-
posals for overcoming the factors and risks hindering the development of intelligent systems in 
transport was carried out; the advantages of using self-driving vehicles were identified. 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Статья посвящена анализу основных параметры развития сферы дорожного хозяйства в 
Российской Федерации за 2007–2017 гг., обоснованию роли и значения национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в решении проблем в данной сфере. 
Методы. Для достижения поставленной цели использованы такие научные методы, как эконо-
мический, статистический и компаративный анализ, методы обобщения и системного анализа, 
монографический метод. 
Результаты и область применения. В ходе проведенного анализа выявлены ключевые риски 
реализации данного национального проекта, в числе которых – возможность возникновения 
недостатка средств в бюджетах субъектов РФ на реализацию мероприятий нацпроекта; недос-
таточная обеспеченность дорожных строительных организаций спецтехникой и средствами 
механизации для выполнения большого объема работ с высоким качеством; риск низкого ка-
чества выполненных дорожных работ; размещение средств фотовидеофиксации нарушений 
ПДД в местах, где они принесут в бюджет больше денег в виде штрафов, а не в действительно 
аварийно-опасных местах и др. На примере Вологодской области показано, что с началом реа-
лизации национального проекта в 2019 г. в Вологодской области существенно увеличится объ-
ем бюджетных расходов (в 1,6 раза в 2019 г. по сравнению с 2018 г.) на развитие сети автомо-
бильных дорог общего значения. Вследствие этого заметно увеличится объем ремонтных ра-
бот на автомобильных дорогах региона (в 16 раз: с 14,6 км в 2018 г. до 238 км в 2019 г.) и ис-
кусственных сооружениях.  
Научная новизна. Проведённый системный анализ тенденций развития сферы дорожного хо-
зяйства в России, параметров и мероприятий реализации национального проекта, а также 
множества экспертных мнений ученых и практиков в данной сфере позволил обосновать ос-
новные риски и возможные проблемы в реализации данного национального проекта, устране-
ние которых позволит достичь всех целей и задач, на решение которых он направлен. 
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Автомобильные дороги являются од-
ним из основных элементов транспортной 
инфраструктуры страны и ее регионов. Они 
также обеспечивают реализацию конститу-
ционных прав граждан на свободу пере-
движения и перемещения товаров и услуг. 
Наличие и состояние сети автомобильных 
дорог во многом определяет связанность 
огромного экономического пространства 
страны, а также безопасность дорожного 
движения, степень травматизма и смертно-
сти населения в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Проблемы развития транспортных 
коммуникаций широко исследуются с раз-
личных позиций и точек зрения в работах 
П.Я Бакланова, О.В. Белого, В.Н. Бугроменко, 
С.Д. Воронцовой, В.Г. Галабурды, Г.А Гольца, 
Г.А. Кузнецова [1], О.С Пчелинцева, Д.С. Ро-
манова, И.А Соболя, А.И. Чистобаева, 
С.И. Яковлевой, а также  К.  Кларка,   
Р.Д. Кновлеса, У. Корвера, Л. Харрела, 
Б.С. Хоулома. Проблемы формирования 
единой транспортной системы рассмотре-
ны в трудах И.В. Кочетова, И.В Никольского,  
Н.А Троицкой, А.Б. Чубукова. Теоретические 
и методические аспекты изучения и по-
строения транспортных магистралей и се-
тей освещены в работах Ф.М. Кацмана, 
А.Е. Королевой, П.М. Поляна, С.А.  Тархова. 

Современные тенденции в развитии транс-
порта, логистики и организации перевозок 
исследовали А.Э. Горев, Ю.А. Кулик, Ю.Г. Ли-
пец, В.С.Лукинский, П.И.Поспелов [2], В.А.Пу-
ляркин, Г.А. Федотов, С.Б. Шлихтер [2]. 

Вопросы формирования транспортного 
комплекса в контексте регионального раз-
вития нашли отражение в трудах ведущих 
специалистов в  области региональной эко-
номики и экономической географии. Особо 
в этом отношении заслуживают быть отме-
ченными работы Н.Т. Агафонова, Ю.Н. Глад-
кого, Ю.Д. Дмитревского, А.Е. Карлика, 
Н.Н. Колосовского, Г.М. Лаппо, О.П. Литовки, 
И.М. Маергойза, А.Н. Петрова, А.Е Пробста, 
В.М. Разумовского, Б.Б. Родомана, А.И. Со-
лодкого [3], А.И. Трейвиша, А.А. Ткаченко, 
Э.Л. Файбусовича, А.М. Ходачека, В.М. Хода-
чека, М.Д. Шарыгина, В.Е. Шувалова. 

Актуальной научной задачей является 
рассмотрение основных тенденций, про-
блем функционирования сферы дорожного 
хозяйства в России и оценка роли нацио-
нального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» в их реше-
нии, что и явилось целью данной статьи. 

В таблице 1 представлены основные 
показатели, характеризующие развитие 
сферы дорожного хозяйства и транспорта в 
России. 

 
Таблица 1. Основные показатели развития дорожного и автомобильного хозяйства в 2007-2017 гг. 

Название показателя 2007  2010  2012  2015  2016  2017  
2017 г. к 
2007, % 

2017 г. 
к 

2012 % 

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования федер. значения, тыс. км 

- - 50,7 51,9 52,0 53,1 - 104,6 

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межму-
ниципального значения, тыс. км 

- - 504,0 515,8 512,6 511,0 - 101,4 

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, тыс. км 

- - 723,6 912,9 934,0 943,7 - 130,4 

Доля автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального зна-
чения, соответствующих нормативным требо-
ваниям, % 

44,3 36,8 36,5 38,1 41,5 43,1 -1,2 6,6 

Доля автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, % 

64,5 55,0 58,3 55,2 53,5 53,2 -11,3 -5,1 

Количество дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими,  единиц на 100 тыс. 
населения 

163,7 139,6 142,2 125,7 118,4 115,4 70,5 81,2 

Грузооборот автомобильным транспортом, 
млрд тонно-километров 

206,0 199,0 249,0 247,0 248,0 253,0 122,8 101,6 

Пассажирооборот автобусным транспортом, 
млрд пассажиро-километров 

149,9 140,6 133,3 126,3 124,3 123,4 82,3 92,6 

Число собственных легковых автомобилей, ед. 
на 1000 человек населения 

194,4 228,4 257,5 288,8 294,0 305,0 156,9 118,4 

Источник здесь и в рисунках 1 и 2: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/ 



MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                                                                                  N. V. Voroshilov                                         
 

 

124 
 

Согласно данным таблицы, наиболь-
шую долю (62,6 %) автомобильных дорог 
общего пользования составляют автодоро-
ги местного значения. Они же показали и 
максимальный прирост протяжённости за 
пятилетний период (на 30,4 %). Однако 
лишь 43,1 % автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуници-
пального значения и 53,2 % – автодорог ме-
стного значения соответствуют норматив-
ным требованиям. В последние годы актив-
но растёт автомобилизация населения: 
число собственных легковых автомобилей в 
расчёте на 1000 человек населения увели-
чилось за 2012–2017 гг. на 18,4 %. Вырос за 
этот период и грузооборот автомобильным 
транспортом (на 1,6 %), однако сократился 
пассажирооборот автобусным транспортом 
(на 7,4 %). Из положительных моментов 
также следует отметить сокращение коли-
чества ДТП с пострадавшими в расчёте на 
100 тыс. населения (на 81,2 %). 

Наибольшую долю в перевозках грузов 
в России занимает автомобильный транс-
порт (67,1 % в 2017 г. и 72,6 % в 2007 г.; ри-
сунок 1); значительно от него отстают же-
лезнодорожный и трубопроводный транс-
порт. Однако по доле грузооборота желез-
нодорожный и трубопроводный транспорт 
лидируют (45,5 и 47,7 % соответственно). 
Это обусловлено тем, что грузы по автомо-
бильным дорогам в среднем перевозятся на 
значительно меньшее расстояние, чем по 
железной дороге или трубопроводам. 

Такая же ситуация складывается и с 
пассажирооборотом, лидером по которому в 
2017 г. является воздушный транспорт 
(46,3 %; рисунок 2). В два раза от него по 
доле в общем пассажирообороте отстают 
автобусный и железнодорожный транспорт 
(по 22 %). Вместе с тем по общей величине 
перевезённых пассажиров лидирует авто-
бусный транспорт с долей в 60,7 % в 2017 г. 

Таким образом, автомобильные дороги 
играют в России ключевую роль в перевоз-
ке пассажиров и грузов. От качества и безо-
пасности автодорог во многом зависят 
транспортные издержки предприятий, а 
также безопасность дорожного движения и 
качество жизни населения в целом. 

В ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности до-

рожного движения. Методы контроля» (утв. 
Приказом Росстандарта от 26.09.2017 г. 
№ 1245-ст) установлены требования к зна-
чениям показателей продольной ровности 
покрытия автомобильных дорог и улиц; 
размерам дефектов покрытия и сроках их 
устранения (повреждения –  выбоины, про-
садки, проломы; сдвиги, волны, гребенки, 
колеи; необработанное место выпотевания 
вяжущего; отклонения по вертикали крыш-
ки люка относительно поверхности проез-
жей части; отклонения по вертикали ре-
шетки дождеприемника относительно по-
верхности лотка; отклонения по вертикали 
верха головки рельса трамвайных или же-
лезнодорожных путей, расположенных в 
пределах проезжей части, относительно по-
верхности покрытия, возвышения между-
рельсового настила над верхом рельсов на 
железнодорожных переездах; неровность в 
покрытии междурельсового пространст-
ва/настила); требования к обочинам и раз-
делительным полосам; требования к эле-
ментам обустройства и к оборудованию же-
лезнодорожных переездов; требования к 
видимости; требования к эксплуатацион-
ному состоянию в зимний период; указаны 
методы контроля за состоянием дорог. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» обозначены 
национальные цели развития Российской 
Федерации на период до 2024 года, а также 
перечислен перечень национальных проек-
тов с соответствующими целями, задачами 
и целевыми показателями.  

По итогам заседания президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 24 декабря 2018 г. (про-
токол № 15) утвержден паспорт нацио-
нального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги». Срок на-
чала и окончания реализации нацпроекта: 3 
декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г. 

Данный национальный проект  преду-
сматривает реализацию четырех федераль-
ных проектов:  

– «Дорожная сеть»;  
– «Общесистемные меры по развитию 

дорожного хозяйства»;  
– «Безопасность дорожного движения»;  
– «Автомобильные дороги Минобороны 

России».  
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Рисунок 1. Структура перевозок грузов и грузооборота различными видами транспорта, % 
 

 
Рисунок 2. Структура перевозок пассажиров и пассажирооборота различными видами транспорта, % 

 
За счет реализации национального 

проекта, в том числе, снизится смертность в 
результате ДТП, что будет способствовать 
достижению предусмотренных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 национальных целей, вклю-
чая:  естественный рост населения; повы-

шение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 
2030 году; вхождение Российской Федера-
ции в число пяти крупнейших экономик 
мира, обеспечение темпов экономического 
роста выше мировых. 
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Приведение автомобильных дорог в 
нормативное состояние способствуют по-
вышению качества жизни населения, эко-
номическому и социальному развитию 
субъектов Российской Федерации, улучше-
нию экономических связей между субъек-
тами Российской Федерации и качества 
предоставляемых автотранспортных услуг. 
Реализация мероприятий национального 
проекта обеспечит позитивные демографи-
ческие тренды, а также социально-
экономическое развитие регионов.  

Целевые показатели национального 
проекта представлены в таблице 2. 

Ключевыми конечными целевыми по-
казателями национального проекта явля-
ются доля автомобильных дорог регио-
нального значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, и число погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях 
(ДТП) в расчете на 100 тысяч населения. 
Что касается динамики данных показателей 
за последние 10 лет, то значение первого 
показателя в целом по России уменьшилось 
на 1,2 п.п., а значение второго – на 44 % 
(таблица 3).  

Наиболее негативная ситуация за 2007-
2017 гг. сложилась в Ненецком автономном 
округе и в Вологодской области, где суще-
ственно (на 50 и 30 п.п. соответственно) 
снизилась  доля дорог, соответствующих 
нормативам. Смертность населения в ДТП 
стабильно снижалась в период 2008–
2017 гг. во всех субъектах СЗФО. 

В рамках реализации мероприятий на-
ционального проекта планируется довести 
долю дорог регионального значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям, в 
целом по России до 50,9 % (прирост на 7,8 
п.п.; табл. 2), а смертность населения в ДТП 
– сократить на 70 % (с 13 до 4 погибших в 
расчете на 100 тыс. чел. населения, что бу-
дет соответствовать уровню передовых 
стран Европы, достигнутому по итогам 
2016 г.). Целевой ориентир по «доле до-
рог…» следует признать достижимыми к 
2024 г. в силу значительного увеличения с 
2019 г. объема строительства, реконструк-
ции и ремонта региональных и межмуни-
ципальных дорог в рамках нацпроекта. 

 
Таблица 2. Целевые показатели национального проекта [4] 

№ Наименование показателя 
Базовое 
значение 
2017 г. 

2019  2021 2024  
2024 г. к 
2017 г., %, 

п.п. 
1 Доля автомобильных дорог регионального значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям, % 
43,1 44,1 45,8 50,9 +7,8 п.п. 

2 Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся 
в нормативном состоянии, % 

42,0 46,0 60,0 85,0 +43,0 п.п. 

3 Доля автомобильных дорог федерального и регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, % 

10,2 10,1 9,7 9,1 -1,1 п.п. 

4 Количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети, % 

100,0 91,7 75,1 50,0 -50,0 п.п. 

5 Количество погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях, человек на 100 тысяч населения 

13,0 11,7 9,8 4,0 30,8 % 

6 Доля контрактов на осуществление дорожной деятельно-
сти в рамках нацпроекта, предусматривающих использова-
ние новых технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и технологи-
ческих решений повторного применения, % в общем объе-
ме новых госконтрактов на выполнение работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автом. дорог 

0,0 10,0 40,0 80,0 +80,0 п.п 

7 Доля контрактов на осуществление дорожной деятельно-
сти в рамках национального проекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах контракта жизненного 
цикла, предусматривающего объединение в один контракт 
различных видов дорожных работ, % в общем объеме но-
вых государственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог 

0,0 10,0 35,0 70,0 +70,0 п.п. 

8 Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответ-
ствующих нормативным требованиям, % 

34,0 45,0 49,0 60,0 +26,0 п.п. 
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В соответствии с информацией, пред-
ставленной в Глобальном докладе о состоя-
нии безопасности дорожного движения 
2018 г., подготовленном Всемирной орга-
низацией здравоохранения [5], в России в 
2016 г. в ДТП погибло 20308 человек (13,9 
человека в расчете на 100 тыс. чел населе-
ния, что соответствует данным Росстата); 
по данным ВОЗ в России в 2016 г. в ДТП по-
гибло 25969 человек (18 погибших в расче-
те на 100 тыс. чел. населения). В Германии 
значение данного показателя по информа-
ции ВОЗ в 2016 г. составило 4,1 в расчете на 
100 тыс. чел населения; в США – 12,4; в Бе-
лоруссии – 8,9; в Бразилии – 19,7; в Канаде – 
5,8; Финляндии – 4,7; Норвегии – 2,7. 

Вместе с тем задача по сокращению 
смертности от ДТП в 3,3 раза за 7 лет (2018–
2024 гг.) выглядит слишком амбициозно, 
даже учитывая реализацию комплекса ши-
рокомасштабных мероприятий. За предше-
ствующие 9 лет (2009–2017 гг.) данный по-
казатель сократился лишь в 1,8 раза (с 23,3 
до 13,0). Вместе с тем в соответствии с 

Транспортной стратегией Российской Фе-
дерации (утверждена Распоряжением Пра-
вительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р; 
ред. от 12.05.2018 г.) планировалось дос-
тичь следующих значений показателя 
«число погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тыс. населения»: в 
2024 году – 13,3; в 2030 году – 10,7. В Стра-
тегии безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018–2024 годы 
(утверждена Распоряжением Правительст-
ва РФ от 08.01.2018 г. № 1-р) обозначено 
стремление к нулевой смертности в ДТП к 
2030 году; в качестве ориентира на 2024 
год устанавливается показатель социально-
го риска, составляющий не более 4 погиб-
ших на 100 тыс. населения. 

В рамках данного национального про-
екта планируется реализация комплекса 
мероприятий по улучшению качества дорог 
федерального, регионального и местного 
значения, повышению безопасности до-
рожного движения и эффективности разви-
тия дорожного хозяйства (таблица 4).  

 
Таблица 3. Динамика некоторых целевых показателей национального проекта 

 по России и субъектам Северо-Западного федерального округа 
Наименование показателя 2007 г. 2010  2015  2016  2017  2017  к 2007 г., п.п. 

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниц. значения, соответствующих нормативным требованиям, % 
Российская Федерация 44,3 36,8 38,1 41,5 43,1 -1,2 
Северо-Западный федеральный округ 34,4 23,4 28,1 31,8 35,1 0,7 
Республика Карелия 25,0 31,0 29,0 30,0 32,0 7,0 
Республика Коми 57,0 43,4 47,1 47,6 48,8 -8,2 
Архангельская область 8,5 8,8 12,3 15,0 14,7 6,2 
Ненецкий автономный округ (АО) 67,0 8,3 6,6 55,4 17,3 -49,7 
Архангельская область без АО 7,0 8,8 12,4 13,8 14,6 7,6 
Вологодская область 60,0 6,5 3,1 19,9 29,9 -30,1 
Калининградская область 30,0 30,0 30,7 31,5 35,0 5,0 
Ленинградская область  47,7 38,5 46,6 46,7 47,1 -0,6 
Мурманская область 23,0 21,8 34,7 35,3 35,9 12,9 
Новгородская область  9,0 16,5 25,0 26,4 35,0 26,0 
Псковская область 30,0 25,9 29,0 28,9 29,3 -0,7 
г. Санкт-Петербург - - 63,0 66,0 64,0 - 

Количество погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения 
Российская Федерация 23,3 18,6 15,8 13,8 13,0 55,8 
Северо-Западный федеральный округ 22,4 16,6 14,7 12,3 11,4 50,9 
Республика Карелия 16,6 16,4 14,7 14,3 16,3 98,2 
Республика Коми 16,9 14,0 14,5 11,8 10,5 62,1 
Архангельская область 17,7 16,2 12,0 12,9 11,0 62,1 
Ненецкий автономный округ (АО) 16,7 9,5 11,5 9,1 6,8 40,7 
Архангельская область без АО 17,7 16,5 12,0 13,1 11,2 63,3 
Вологодская область 25,4 16,3 11,6 10,3 11,1 43,7 
Калининградская область 23,0 16,7 17,3 17,2 12,3 53,5 
Ленинградская область  43,6 33,2 34,4 27,6 23,8 54,6 
Мурманская область 10,1 12,9 7,3 8,0 7,9 78,2 
Новгородская область  42,4 34,1 27,4 23,8 23,3 55,0 
Псковская область 33,4 27,0 27,9 21,7 19,7 59,0 
г. Санкт-Петербург 14,8 8,2 6,8 4,6 4,9 33,1 
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: Режим доступа: 
https://www.fedstat.ru/ 
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Таблица 4. Основные мероприятия федеральных проектов национального проекта 
 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [4] 

Федеральный 
проект 

Мероприятия 

Дорожная сеть – Выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в це-
лях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест кон-
центрации дорожно-транспортных происшествий. 

Общесистемные 
меры развития 
дорожного хо-
зяйства 

– Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах федерального значения (в 2020 году – 10 пунктов, в 2021 г. – 182, в 2022 
г. – 282, в 2023 г. – 387); 
– Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального, местного значения (в 2019 г. 90 пунктов в 19 субъектах 
РФ; в 2020 г. – 138 пунктов в 25 субъектах РФ; в 2021 г. – 197 в 35 субъектах РФ; в 2022 г. – 252 в 
50 субъектах РФ; в 2023 г. – 303 в 65 субъектах РФ; в 2024 г. – 366 пунктов в 75 субъектах РФ); 
– Внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих усиление ответственности за 
несоблюдение весогабаритных параметров транспортных средств, осуществляющих в том числе 
перевозки строительных материалов, а также добытых для их производства общераспростра-
ненных полезных ископаемых по автомобильным дорогам общего пользования; 
– Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в 
том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий (в 2019 г. – 38 стандартов и требований; в 2020 г. – 59; 
2021 г. – 82; 2022 г. – 100; 2023 г. – 115; 2024 г. – 130); 
– Утверждение концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилот-
ных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, разработка техноло-
гий, обеспечивающих движение беспилотных транспортных средств по автомобильным дорогам, 
формирование перечня таких технологий и рекомендаций по их применению, в том числе в части 
автодорожной инфраструктуры; 
– Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных 
систем, ориентированных в том числе на обеспечение движения беспилотных транспортных 
средств (в 2021 г. – 27 участков автомобильных дорог, 2022 г. – 35, 2023 г. – 47, 2024 г. – 55); 
– Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энерго-
сберегающих технологий освещения автодорог (в 2020 г. – 25 участков, в 2021 г. – 35, в 2022 г. – 
45, в 2023 г. – 55, в 2024 г. – 65); 
– Внедрение системы контроля за внесением платы при движении по платным автомобильным 
дорогам «свободный поток» на 2 пилотных участках; 
– Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожно-
го движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения (в 2024 г. до 211 % от базового значения количества 2017 г.); 
– Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию про-
цессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с насе-
лением свыше 300 тыс. чел. (в 2020 г. – 15 городов, накопленным итогом; в 2021 г. – 38; в 2022 г. – 
47; в 2023 г. – 53; в 2024 г. – 64); 
– Оснащение участков автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального значе-
ния элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию 
процессов управления дорожным движением (в 2020 г. – 10 участков, накопленным итогом; в 
2021 г. – 40, в 2022 г. – 80, в 2023 г. – 100; в 2024 г. – 120); 
– Оснащение участков автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значе-
ния элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию 
процессов управления дорожным движением (в 2020 г. – 10 участков, накопленным итогом; в 
2021 г. – 20, в 2022 г. – 40; в 2023 г. – 50; в 2024 г. – 60); 
– Подготовка оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла, ориентирован-
ных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необ-
ходимого нормативно-правового регулирования, а также формирование организационно-
правовых схем и финансовых моделей для расширения практики применения контрактов жиз-
ненного цикла, включая сферу отраслевого ценообразования; 
– Создание и ввод в действие Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологи-
ческих решений повторного применения; 
– Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием 
и использованием средств дорожных фондов всех уровней; 
– Проработка совместно с субъектами Российской Федерации программы дорожной деятельно-
сти (региональные проекты), определение для применения новых технологий, материалов и 
технологических решений; 
– Проведение мероприятий по обновлению подвижного состава наземного общественного пас-
сажирского транспорта (и при необходимости соответствующей инфраструктуры) не менее чем 
в 20 городских агломерациях, в том числе с учетом приоритетности использования транспорта, 
работающего на газомоторном топливе. 
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Безопасность 
дорожного 
движения 

– Принятие нормативных правовых актов, направленных на усиление ответственности за от-
дельные, наиболее опасные правонарушения в области дорожного движения; на совершенство-
вание системы профессиональной подготовки водителей транспортных средств, в том числе 
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, требований к такой подготовке; 
– Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, патрульными автомобилями, оборудованными 
техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной 
громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской (2019-2024 гг. – не менее 
19323 ед.); специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за 
безопасностью эксплуатации автомобильных дорог (2019-2024 гг. – не менее 12,5 тыс. прибо-
ров); укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции (2019-2024 гг. – 
не менее 30 тыс. ед.); 
– Приобретение специальных технических средств измерений, используемые для контроля за 
безопасностью эксплуатации транспортных средств (2019-2024 гг. – не менее 7,5 тыс. ед.); 
– Приобретение «экспресс-тестов» для освидетельствования водителей на состояние опьянения 
(2019-2024 гг. – не менее 9375 тыс. ед.); 
– Создание и функционирование федерального центра по координации работы по профилактике 
нарушений норм и правил в области дорожного движения; 
– Приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния 
опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызы-
вающих опьянение веществ; 
– Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» 
(не менее 600 ед. за 2019-2024 гг.) для оказания скорой медицинской помощи пациентам, по-
страдавшим при ДТП; внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, 
оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ 
при ликвидации последствий ДТП; 

 

В целях обеспечения исполнения обя-
зательств субъектами РФ по финансирова-
нию мероприятий национального проекта 
планируется принятие нормативных пра-
вовых актов, предусматривающих доведе-
ние норматива зачисления налоговых до-
ходов бюджетов субъектов РФ от акцизов 
на горюче-смазочные материалы до 100 % 
(увеличение доли осуществляется поэтап-
но: до 58,1 % в 2019 г., до 66,6 % в 2020 г., до 
74,9 % в 2021 г., до 83,3 % в 2022 г., до 
91,6 % в 2023 г., до 100 % в 2024 г.), а также 
обязательность направления соответст-
вующих дополнительных доходов субъек-
тов РФ на цели реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»; внесение в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации измене-
ний, предусматривающих увеличение ко-
эффициента, применяемого при формиро-
вании базового размера Федерального до-
рожного фонда. 

Далее рассмотрим особенности и ос-
новные показатели реализации националь-
ного проекта на примере одного из субъек-
тов Российской Федерации. Реализация 
данного национального проекта на терри-
тории Вологодской области будет способ-
ствовать решению задач в сфере транспор-
та и дорожной сети в рамках приоритета 
«Формирование пространства эффективно-
сти» Стратегии социально-экономического 
развития Вологодской области на период 

до 2030 года (утверждена Постановлением 
Правительства области от 17.10.2016 
№920). 

Осуществление мероприятий нацио-
нального проекта  предусмотрено в рамках 
Государственной программы Вологодской 
области «Развитие транспортной системы 
Вологодской области на 2014 – 2020 годы» 
(утверждена постановлением Правительст-
ва Вологодской области от 28.10.2013 г. № 
1100) и Государственной программы Воло-
годской области «Дорожная сеть и транс-
портное обслуживание в 2021 – 2025 годах» 
(утверждена Постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 25.03.2019 г. 
№ 286). Показатели реализации нацио-
нального проекта на территории Вологод-
ской области включены в перечень целевых 
показателей (индикаторов) соответственно 
подпрограмм «Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования» и «Автомо-
бильные дороги» данных государственных 
программ. Вместе с тем в региональной со-
ставляющей паспорта национального про-
екта отсутствует показатель «Количество 
погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, человек на 100 тыс. населения», 
предусмотренный паспортом национально-
го проекта, хотя и планируется реализация 
различных мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения и в Во-
логодской области. 
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С началом реализации национального 
проекта в 2019 г. в Вологодской области 
существенно увеличится объем бюджетных 
расходов (на 3,5 млрд руб. или в 1,6 раза в 
2019 г. по сравнению с 2018 г.) на развитие 
сети автомобильных дорог общего значе-
ния. Вследствие этого заметно увеличится 
объем ремонтных работ на автомобильных 
дорогах региона (в 16 раз: с 14,6 км в 2018 г. 
до 238 км в 2019 г.) и искусственных соору-
жениях [6; 7].  

За 2019-2024 гг. в Вологодской области 
будет проведен ремонт покрытия проезжей 
части на 2469,3 км автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального зна-
чения; выполнен большой объем работ по 
нанесению разметки, установке дорожных 
знаков,  тросового/барьерного ограждения, 
устройству освещения на автодорогах ре-
гионального и межмуниципального значе-
ния. Впервые с 2019 г. в отдельное направ-
ление выделены мероприятия по доведе-
нию до нормативного состояния дорог в 
двух городских агломерациях Вологодской 
области (Вологодской и Череповецкой).  

В рамках общесистемных мер развития 
дорожного хозяйства в регионе будет раз-
мещено 6 автоматических пунктов весога-
баритного контроля на автомобильных до-
рогах регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в Вологодской об-
ласти к концу 2024 года; внедрены 2 интел-
лектуальные транспортные системы на ав-
томобильных дорогах общего пользования 
области и др. Для создания условия для по-
вышения безопасности дорожного движе-
ния планируется проведение работ по обу-
стройству пешеходных переходов, кривых 
малого радиуса на участках дорог вне насе-
ленных пунктов дорожными знаками и на-
правляющими устройствами устройству 
искусственных неровностей, светофорных 
объектов; обеспечению круглогодичного 
наличия дорожной разметки на дорогах с 
твердым покрытием, установке дорожных 
знаков; устройство наружного освещения; 
обустройству ограждений (пешеходных ог-
раждений, предотвращающих внезапный 
выход пешеходов на проезжую часть; огра-
ждений, разделяющих потоки транспорта 
встречных направлений и т.д.), тротуаров 
на аварийно-опасных участках автодорог; 
обустройство переходно-скоростных полос 
с наружным освещением. 

Таким образом, к концу реализации дан-
ного национального проекта в 2024 г. в Воло-
годской области в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние будут приведе-
ны 343 участка автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения 
общей протяженностью 4420,2 км. 

Вместе с тем в рамках реализации дан-
ного национального проекта в состав Воло-
годской агломерации включены лишь го-
родской округ Вологда и Вологодский му-
ниципальный район, в состав Череповецкой 
агломерации – городской округ Череповец 
и Череповецкий муниципальный район. В 
то же время в проекте изменения Схемы 
территориального планирования Вологод-
ской области речь идет об одной двухъя-
дерной агломерации «Вологодской»: агло-
мерация состоит из 24 поселений Вологод-
ской области на территории 4 муниципаль-
ных районов (Череповецкого, Шекснинско-
го, Вологодского, Сокольского) и 2 город-
ских округов (город Вологда и город Чере-
повец). В первоначальном варианте Страте-
гии социально-экономического развития 
Вологодской области на период до 2030 го-
да говорилось о двух трехъярусных агломе-
рациях (Вологодская: Вологда-Сокол-
Грязовец; Череповецкая: Череповец-
Шексна-Кадуй); в действующем варианте 
Стратегии развития области упоминаются 
агломерация «Вологда-Череповец», агломе-
рация «Вологодская», Вологодская и Чере-
повецкая агломерации. Таким образом, 
комплексное и единое развитие дорожной 
сети планируется лишь на части террито-
рии агломераций, расположенных на тер-
ритории Вологодской области. Впоследст-
вии это может негативно сказаться на пер-
спективах развития агломерационных про-
цессов на территории региона. 

Ключевым условием успешного реали-
зации национального проекта являются па-
раметры его финансового обеспечения. В 
бюджете нацпроекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» наиболее 
существенные расходы приходятся на раз-
витие дорожной сети (свыше 4,4 трлн. руб. 
за 2019-2024 гг., 92,3 % всех расходов по 
нацпроекту; таблица 5). Главным источни-
ком финансирования данного нацпроекта 
являются консолидированные бюджеты 
субъектов РФ: их доля в общем объеме рас-
ходов на мероприятия проекта составит 
86,6 % по итогам 2019-2024 г. Данные рас-
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ходы субъектов РФ будут по большей части 
обеспечиваться за счет увеличения поступ-
лений от акцизов на горюче-смазочные мате-
риалы в региональные бюджеты (норматив 
отчислений в бюджеты субъектов РФ посте-
пенно будет доведен до 100 % к 2024 г.).  

В таблице 6 представлено значение 
удельного веса расходов на национальный 

проект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в федеральном бюдже-
те РФ в 2019-2021 гг. Данная доля все годы 
будет составлять менее 1 %. Однако это 
объяснимо тем, что большая часть расходов 
по данному национальному проекту будет 
осуществляться за счет средств бюджетов 
субъектов РФ. 

 

Таблица 5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта [4] 

Наименование федераль-
ного проекта, источника 
финансирования 

2019 г. 2024 г. 
Итого за весь период реали-
зации проекта (2019-2024) 

Объем 
финанси-
рования, 
млрд руб. 

Доля в 
структуре 

расходов, % 

Объем фи-
нансирова-
ния, млрд 

руб. 

Доля в 
структуре 

расходов, % 

Объем фи-
нансирова-
ния, млрд 

руб. 

Доля в 
структуре 

расходов, % 

Распределение финансовых средств по федеральным проектам (ФП) 
 «Дорожная сеть» 589,50 91,06 934,30 94,76 4438,70 92,87 
«Общесистемные меры 
развития дорожного хозяй-
ства» 

46,02 7,11 43,75 4,44 279,53 5,85 

«Безопасность дорожного 
движения» 

10,77 1,66 7,08 0,72 55,86 1,17 

«Автомобильные дороги 
Минобороны России» 

1,05 0,16 0,80 0,08 5,60 0,12 

Распределение финансовых средств по источникам финансирования 
Федеральный бюджет 129,74 20,04 22,43 2,28 440,89 9,22 
Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюд-
жеты субъектов РФ 

478,30 73,89 934,20 94,75 4139,10 86,60 

Внебюджетные источники 39,30 6,07 29,30 2,97 199,70 4,18 
Итого 647,34 100 % 985,93 100 % 4779,69 100 % 
 

Таблица 6. Удельный вес расходов на национальный проект в федеральном бюджете РФ 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общий объем расходов федерального бюджета, млрд руб. 18037,2 18994,2 20026,0 
Объем финансового обеспечения реализации национального проекта 
за счет средств федерального бюджета, млрд руб. 

129,7 104,3 137,4 

Удельный вес расходов на национальный проект в структуре расходов 
федерального бюджета, % 

0,72 0,55 0,69 

 
Рисками реализации федеральных про-

ектов национального проекта являются 
(данные риски обозначены в паспорте на-
ционального проекта): 

1) возникновение бюджетного дефици-
та, сокращение необходимых для достиже-
ния целевых показателей объемов финан-
сирования мероприятий федерального про-
екта, в том числе в связи с получением объ-
ема доходов от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для двигателей, 
производимых на территории Российской 
Федерации, в размере ниже прогнозируемо-
го при разработке федерального проекта, в 
том числе в результате внесения измене-
ний в налоговое законодательство; 

2) повышение цен на дорожно-
строительные материалы; 

3) нарушение сроков разработки про-
грамм дорожной деятельности субъектов 
РФ и иных нормативных правовых актов и 
документов, необходимых для реализации 
федерального проекта; 

4) повышение стоимости дорожной 
техники, закупаемой за пределами страны и 
не имеющей произведенных в России ана-
логов, в связи с возможными колебаниями 
на рынке валют; 

5) снижение качества работ в связи с 
сокращением положительных эффектов от 
масштабов выполняемых работ в результа-
те исполнения требований антимонополь-
ных органов о разукрупнении лотов при 
проведении торгов; 
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6) нарушение сроков разработки нор-
мативных правовых актов и иных докумен-
тов, необходимых для реализации проекта; 

7) рост автомобилизации населения; 
снижение среднего возраста водительского 
состава, разрыв между темпами автомоби-
лизации и темпами развития улично-
дорожной сети; 

8) приоритет экономических результа-
тов хозяйственной деятельности перед 
принципом обеспечения сохранности жиз-
ни и здоровья граждан, участвующих в до-
рожном движении; 

9) недооценка роли институтов граж-
данского общества и средств массовой ин-
формации в формировании законопослуш-
ного поведения участников дорожного 
движения. 

В целях управления указанными рис-
ками будет разработана комплексная ре-
сурсная модель управления реализации 
проекта. 

Одним из недостатков паспорта данно-
го национального проекта является то, что 
в нем не представлена информация о коли-
честве планируемых к строительству плат-
ных автомобильных дорог (участков дорог) 
и их удельному весу в общем числе автодо-
рог общего пользования в стране. 

Кроме того, исходя и анализа мнений 
экспертов (например, [8; 9; 10; 11]), можно 
сделать общие выводы, что ключевыми не-
достатками и рисками реализации данного 
национального проекта могут быть также 
следующие: 

– не во всех субъектах РФ будет дове-
дена до 50 % доля региональных дорог, на-
ходящихся в нормативном состоянии; 

– риск задержки выделения финансо-
вых средств из федерального бюджета; 
возможность возникновения недостатка 
средств в бюджетах субъектов РФ на реали-
зацию мероприятий нацпроекта в связи с 
тем, что доля акцизов на горюче-смазочные 
материалы, зачисляемых в региональные 
дорожные фонды, будет доведена до 100 % 
только в 2024 г.; 

– недостаточная обеспеченность до-
рожных строительных организаций спец-
техникой и средствами механизации для 
выполнения большого объема работ с вы-
соким качеством; 

– риск низкого качества выполненных 
дорожных работ, проводимых в конце года 

и в неблагоприятных природно-
климатических условиях (дождь и снег); 

– несогласованность в действиях ком-
мунальных и дорожных служб, приводящая 
к разрушению/переделке дорожного по-
лотна в связи с проведением работ по заме-
не коммуникаций под дорогами; 

– затягивание заказчиком сроков при-
емки работ, фактически выполненных под-
рядчиками, и сроков оплаты по ним; 

– ограниченность контроля (в том чис-
ле общественного) за детальным расходо-
ванием денежных средств на проведение 
работ в рамках проекта;  

– нерегулируемый рост цен на битум и 
низкое качество материала, высокая стои-
мость доставки дорожных материалов (на-
пример, песка и щебня); 

– недостаточная квалификация и каче-
ство компетенций муниципальных служа-
щих, которые отвечают за составление тех-
нических заданий по ремонту дорог и рас-
ходование средств региональных и муни-
ципальных дорожных фондов; 

– размещение средств фотовидеофик-
сации нарушений ПДД в местах, где они 
принесут в бюджет больше денег в виде 
штрафов, а не в действительно аварийно-
опасных местах; 

– риск недостижения показатели 
«смертность от ДТП в расчёте на 100 тыс. 
жителей» в силу слишком амбициозной по-
ставленной задачи (сокращение показателя 
в 3,3 раза) или, наоборот, обеспечение вы-
полнения данного показателя за счёт изме-
нения методологии его расчёта или подхо-
да к учёту причин смерти. 

Кроме того, в проекте проигнорирова-
ны важнейшие меры, которые касаются 
транспортной связи между населенными 
пунктами (в том числе малыми и отдален-
ными) и сдерживания роста цен на дорож-
но-строительные материалы. 

Таким образом, национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» направлен на решение ключе-
вых задач инфраструктурного развития 
России: приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог, повышение 
безопасности дорожного движения, качест-
ва и эффективности проведения дорожных 
работ. Впервые за последние годы в России 
значительное внимание уделено необходи-
мости масштабного и системного развития 
автомобильных дорог как федерального, 
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так и регионального, межмуниципального и 
местного значения.  

В рамках реализации мероприятий на-
цпроекта планируется применение новых 
технологий и материалов при строительст-
ве и ремонте автомобильных дорог, новых 
механизмов (например, контрактов жиз-
ненного цикла); развитие инновационных 
технологий по повышению качества кон-
троля за состоянием дорог (размещение 
автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств, системы 
контроля за внесением платы при движе-
нии по платным автомобильным дорогам 
«свободный поток»), качества и безопасно-
сти дорожного движения (внедрение ин-
теллектуальных транспортных систем, пре-
дусматривающих автоматизацию управле-
ния дорожным движением, применение 
энергосберегающих технологий освещения 
автомобильных дорог; увеличение количе-
ства стационарных камер фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорожного движе-
ния и др.). Все это позволит, на наш взгляд, 
решить задачи по обеспечению связности 
экономического пространства страны, сни-
жению транспортных издержек, улучше-
нию качества жизни населения и значи-
тельно снизить уровень смертности насе-
ления в результате дорожно-транспортных 
происшествий. 
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ABSTRACT:  
Purpose. The article is devoted to the analysis of the main parameters of the development of the public 
road sector in the Russian Federation for 2007-2017, the justification of the role and importance of the 
national project "Safe and quality highways" in solving problems in this area. 
Methods. To achieve this goal, we used such scientific methods as economic, statistical and compara-
tive analysis, methods of generalization and system analysis, monographic method. 
Results and scope. The analysis revealed the key risks of the implementation of this national project, 
including lack of funds in the budgets of the Russian Federation subjects for the implementation of the 
project; insufficient provision of special equipment and mechanical equipment for the large amount of 
high quality activity for civil engineering companies; the risk of low quality of road construction; 
placement of means of photo-video recording of traffic violations in places where they will bring more 
money to the budget in the form of fines, and not in really emergency-dangerous places, etc. The ex-
ample of the Vologda region shows that with the beginning of the national project implementation in 
2019 in this area the amount of budget expenditures  will significantly increase (1.6 times in 2019 
compared to 2018) for the development of the general importance highways. As a result, the amount 
of maintenance functions of the roads in the region will rise drastically (16 times: from 14.6 km in 
2018 up to 238 km in 2019) and artificial structures as well. 
Scientific novelty. The conducted systematic analysis of trends in the development of the public roads 
sector in Russia, the parameters and activities of the national project, as well as many expert opinions 
of scientists and practitioners in this area allowed to justify the main risks and possible problems in 
the implementation of this national project, the elimination of which will allow to achieve all the goals 
and objectives to which it is aimed. 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Цель исследования состоит в выявлении особенностей и проблем экономического анали-
за и учета биологических активов на предприятиях агропромышленного комплекса России, 
определении направлений развития учета. 
 Методы.  Методология исследования основана на принципах экономической, нормативно-
правовой оценки и интерпретации данных. В процессе исследования были задействованы сле-
дующие методы: библиографический анализ, анализ экономических показателей по отрасли 
сельского хозяйства, синтез, дедукция и индукция, системный подход, сравнение. 
Результаты.  Обзор литературных источников и существующего законодательства позволил 
установить различие в принципах и методах бухгалтерского учета и оценки биологических ак-
тивов, закреплённых российскими и международными стандартами учета и отчетности. По-
средством проведенного экономического анализа показателей по животноводству и растение-
водству установлены проблемы развития аграрного сектора. В работе раскрыты особенности 
организации бухгалтерского учета животных и растений в России. Показана важность форми-
руемой в процессе учета информации для нужд управленческого персонала организации, для 
принятия оптимальных решений организационного характера. Показано влияние состояния 
системы бухгалтерского учета на результаты финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий. Сделан вывод о необходимости трансформации учета в сельском хозяйстве в соот-
ветствии с положениями МСФО. 
Научная новизна. Обосновано влияние порядка организации системы бухгалтерского учета 
биологических активов на состояние отрасли сельского хозяйства. На основе данного подхода 
установлена возможность роста экономических показателей по отрасли за счет привлечения 
дополнительного иностранного капитала. Условием повышения инвестиционной привлека-
тельности послужило  использование принципов МСФО в процессе формирования учетной и 
отчетной информации. 
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Введение  
Роль сельского хозяйства в функцио-

нировании всей системы государственного 
устройства и экономики страны неоспори-
ма. Сельскохозяйственная отрасль обеспе-
чивает население страны необходимыми 
продуктами питания, тем самым являясь 
основой обеспечения продовольственной 
безопасности, составляющей национальную 
безопасность государства. Россия обладает 
всеми необходимыми ресурсами для разви-
тия отрасли (земельными, трудовыми, тех-
нико-технологическими и т.д.), при этом 
доля сельского хозяйства в структуре ВВП 
составляет порядка четырех процентов. В 
сложившихся экономических условиях и с 
учетом нарастающей напряженности на 
международной политической арене суще-
ствует необходимость наращивания объе-
мов аграрного производства, увеличения 
объемов производимой биологическими 
активами сельскохозяйственной продук-
ции. В свою очередь, анализ отрасли позво-
лит выявить резервы роста, имеющиеся 
проблемы, сформулировать направления 
развития. 

В данной статье мы ставим цель вы-
явить особенности и проблемы экономиче-
ского анализа и учета биологических акти-
вов в российских предприятиях АПК. Для 
этого мы осуществим краткий обзор лите-
ратурных источников и проведем экономи-
ческий анализ биологических активов с це-
лью идентификации ключевых проблем 
развития сельскохозяйственной отрасли. 
Кроме того, обозначим влияние порядка 
организации учетной практики по биоло-
гическим активам на ряд экономических 
показателей. 

 
Краткий обзор литературы 

Теоретико-методологические и прак-
тические аспекты изучения биологических 
активов стали предметом большого числа 
экономических исследований. Ученые рас-
сматривают экономическую сущность био-
логических активов как относительно но-
вой экономической категории, связанной с 
основной деятельностью многих сельскохо-
зяйственных предприятий – производством 
и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции [1]. Включение этой категории в 
систему бухгалтерского учета оправданно с 
точки зрения формирования на предпри-
ятиях эффективной учетной политики и 

плана счетов. Особенно это актуально в 
связи с переходом на международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО), со-
гласно которым все аспекты учета биоло-
гических активов должны отражаться в 
полном объеме [2].  

Понятие «биологический актив» дано в 
стандарте МСФО, регулирующем сельскохо-
зяйственную деятельность – IAS 41. Оно оп-
ределяется здесь как «живущее животное 
или растение». В российской практике при-
меняется более подробная (расширитель-
ная) трактовка – в проекте положения по 
бухгалтерскому учету «Учет биологических 
активов» дается перечисление конкретных 
сельскохозяйственных животных и расте-
ний (птица, рыба, звери, многолетние наса-
ждения и т.п.). Биологические активы с 
точки зрения сельского хозяйства являются 
необходимым элементом процесса управ-
ления биотрансформацией, который может 
иметь как положительные, так и отрица-
тельные стороны [3]. Например, биотранс-
формация может привести к дополнитель-
ному воспроизводству биологических акти-
вов, в частности, росту поголовья скота, а 
может, наоборот, привести к их дегенера-
ции.  

Экономика биологических активов за-
нимается созданием эффективной системы 
управления биологическими активами, 
обоснованием их оценки, учетом, экономи-
ко-статистическим и эконометрическим 
анализом, решением проблем формирова-
ния доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов от биотрансформации сельскохо-
зяйственных объектов. Так, Захаровой Е.В 
дается экономическая классификация био-
логических активов по разным признакам 
(экономическому содержанию, сроку ис-
пользования, назначению, видам и т.п.) [4]. 
Автором выделяются такие группы, как по-
требляемые и производящие активы, обо-
ротные и внеоборотные, зрелые и незре-
лые. Трушкиной И.Р. раскрываются крите-
рии признания и механизмы оценки биоло-
гических активов, а также отражение при-
знания в учете [5]. В контексте исследова-
ния особенностей учета в Исраиловым Т.М. 
делается вывод о том, что признание дохо-
дов и расходов от использования биологи-
ческих активов осуществляется дважды – 
по краткосрочным и долгосрочным акти-
вам. Кроме того, автором выделяются три 
аспекта признания дохода: доход от перво-
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начального признания биологического ак-
тива, доход от сбора сельскохозяйственной 
продукции и финансовый результат от из-
менения справедливой стоимости этого ак-
тива [6].  

Следует отметить, что последний ас-
пект, связанный с оценкой активов по спра-
ведливой стоимости, очень активно обсуж-
дается специалистами, см., например, труды 
Хосиева Б.Н., Сигидова Ю.И. [7;8]. На эту 
оценку влияют такие факторы, как место 
расположения и текущее состояние биоло-
гических активов, их рыночные цены, цены 
последних сделок и т.п. [9]. Необходимость 
перехода на справедливую оценку обуслов-
лена тем, что первоначальная (историче-
ская) стоимость, хоть и считается надеж-
ным показателем, но, тем не менее, по мне-
нию многих авторов, не отражает реальную 
картину состояния биологического актива.  

Выделяют три подхода к оценке по 
справедливой стоимости (затратный, ры-
ночный (сравнительный) и доходный), ко-
торые весьма успешно реализуются в прак-
тических исследованиях. Так, результаты 
расчетов в рамках затратного подхода по-
казали, что стоимость оцениваемых акти-
вов оказалась на 30 % выше их балансовой 
стоимости [10]. Шавриной Ю.О. проведена 
оценка биологических активов (на примере 
животноводства) с учетом их индивидуаль-
ных особенностей. Показано, что с позиций 
динамического баланса оценку целесооб-
разно осуществлять доходным методом, а с 
позиций статического – затратным мето-
дом [11].  

 
Экономико-статистический анализ  

биологических активов в РФ 
Для выявления тенденции развития 

сельского хозяйства в целом, обоснования 
значимости биологических активов для от-
расли, необходимости совершенствования 
учета в соответствии с принципами МСФО, 
авторами проведен анализ показателей 
производства и стоимости сельскохозяйст-
венной продукции, наличия и структуры 
биологических активов. 

Рассмотрим объемы производимой 
сельскохозяйственной продукции в стоимо-
стном выражении в динамике за десять лет 
(табл.1), раскрывающие информацию о со-
стоянии и развитии отрасли. Стоимость 
произведенной продукции в данном аспек-

те показывает результат функционирова-
ния предприятий агропромышленного 
комплекса в совокупности, обозначенный 
целями и задачами их деятельности. 

В целом за 2009-2018 гг. прослеживает-
ся положительная динамика стоимости 
произведенной биологическими активами 
продукции (+ 157,95 %), причем наиболь-
шим и устойчивым ростом отметилась жи-
вотноводческая отрасль (+ 167 %), вклю-
чающая производство молока, мяса, шерсти, 
яиц и т.д. В отчетном году стоимость жи-
вотноводческой продукции составила 
1532,3 тыс. руб. Прирост стоимости продук-
ции растениеводства за анализируемый пе-
риод составил + 147,32 %, при этом значе-
ния показателя за 2010 г., 2012 г. и 2018 г. 
ниже значений предыдущих периодов. Та-
ким образом, по растениеводству наблюда-
ется нестабильный рост. 

Рассматривая показатели развития от-
расли, следует отметить, что Россия обла-
дает значительной территорией и больши-
ми запасами природных ресурсов, которые 
могут быть использованы для развития 
сельского хозяйства. При этом важно эф-
фективно использовать имеющиеся ресур-
сы, применять современные технологии и 
организационно-экономические механизмы 
управления производственными процесса-
ми, повышать квалификацию специалистов 
и менеджеров. Так, например, эффективно 
организованный учет на предприятиях от-
расли позволяет изучить перспективы их 
развития, выявить имеющиеся недостатки, 
наметить пути совершенствования всех на-
правлений хозяйственной деятельности, 
что, безусловно, положительно сказывается 
на экономических показателях деятельно-
сти отрасли в целом. Следует обратить 
внимание на необходимость развития от-
расли, которая обусловлена относительно 
высокой долей сельского населения 
(≈26 %), а также задачами обеспечения 
продовольственной безопасности в услови-
ях санкционного давления со стороны 
стран Запада. 

В связи с тем, что животноводство раз-
вивается более высокими темпами, рас-
смотрим информацию о состоянии отрасти 
в натуральных величинах, отражающую 
динамику наличия отдельных групп жи-
вотных за 2009 – 2018 гг. (табл. 2).  
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Таблица 1. Динамика стоимости произведенной сельскохозяйственными организациями  
продукции биологических активов по отраслям за 2009-2018 годы, млрд руб. 

Стоимость продукции 
по отраслям 

2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение (+/-) 
2018 от 2009, % 

Растениеводство 520,5 744,8 805,1 1263,9 1336,3 1287,3 + 147,32 
Животноводство 572,6 748,9 895,1 1324,7 1482,2 1532,3 + 167,60 
Всего 1093,1 1493,7 1700,2 2588,6 2818,5 2819,6 + 157,95 
Источник: сайт Росстата 

 
Таблица 2. Динамика поголовья биологических активов животноводства в сельскохозяйствен-

ных организациях России за 2009-2018 годы, тыс. единиц (на конец года) 
Однородная  группа 

биологических активов 
2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 

(+/-) 2018 от 
2009, % 

Крупный рогатый скот, 
тыс. голов: 

9555,2 9165,1 8800,5 8447,8 8252,2 8140,0 - 14,81 

- в том числе коровы 3767,6 3712,1 3532,5 3387,4 3315,7 3283,3 - 12,85 
Свиньи, тыс. голов 10598,4 11431,1 14705,9 17601,8 19843,1 20828,0 + 96,52 
Овцы, тыс. голов 4467,8 4268,6 4192,9 4133,2 3876,3 3562,2 - 20,27 
Козы, тыс. голов 210,4 199,5 208,2 213,7 174,5 142,3 - 32,37 
Лошади, тыс. голов 412,0 380,1 343,6 311,1 288,3 271,9 - 34,00 
Птица, тыс. голов 332540 371141 395355 445048 460106 449289 + 35,11 
Северные олени, тыс. 
голов 

1048,7 1069,1 1130,8 1029,0 1013,3 913,7 - 12,87 

Кролики, тыс. голов 212,5 219,6 275,6 422,5 526,0 481,1 + 126,40 
Пчелосемьи, тыс. штук 151,7 137,3 119,0 104,5 81,4 69,6 - 54,12 
Источник: сайт Росстата 

 
Увеличение показателя наличия биоло-

гических активов за анализируемый период 
наблюдается по следующим группам жи-
вотных: свиньи (+ 96,52 %, 20828,0 тыс. го-
лов в 2018 г.), птица (+ 35,11 %, 449289,0 
тыс. голов в 2018 г.), кролики (+ 126,40 %, 
481,1 тыс. штук в 2018 г.). По остальным 
группам животных (крупный рогатый 
скот, овцы, козы, лошади, северные олени, 
семьи пчел) наблюдается снижение. Таким 
образом, следует, что наиболее динамично 
развивающимися подотраслями  животно-
водства являются свиноводство и птице-
водство, которые по абсолютным значени-
ям показателя наличия биологических ак-
тивов так же значительно опережают ос-
тавшиеся направления. Наиболее высоки-
ми показателями снижения численности 
поголовья животных (в относительном 
выражении) характеризуется отрасль пче-
ловодства (-54,12 %, 69,6 тыс. единиц в 
2018 г.). Так, количество пчелосемей со-
кращается высокими темпами, отрасль 
пришла в упадок, и в случае отсутствия со-
ответствующего внимания со стороны го-
сударства на эту проблему, потребление 
продукции пчеловодства в ближайшем бу-

дущем сможет быть обеспечено только за 
счет импорта, что, в свою очередь, противо-
речит проводимой государством политики 
импортозамещения по продуктовым това-
рам. Наличие поголовья крупного рогатого 
скота и, в частности, коров в динамике так-
же снижается, но более низкими темпами (- 
14,81 % и – 12,85 % соответственно). При 
этом надой на одну корову ежегодно увели-
чивается (с 3737 кг. – в 2009 г. до 4368 кг. – 
в 2017 г.), а так же снижаются издержки в 
целом по отрасли, что способствует росту 
производства продукции молочного ското-
водства, прибыльности данного направле-
ния сельскохозяйственного производства. 
Лошади в бухгалтерском учете классифи-
цируются как рабочий скот. Уменьшение в 
динамике показателя наличия рабочего 
скота обусловлено повсеместной механиза-
цией производственных процессов. Исполь-
зование рабочего скота для ведения сель-
скохозяйственных работ в настоящее время 
экономически нецелесообразно. 

Структура поголовья биологических 
активов в сельскохозяйственных организа-
циях России по состоянию на 2018 г. пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура поголовья биологических активов в сельскохозяйственных организациях России в 
2018 г. 

 
В общей структуре поголовья биологи-

ческих активов животноводства по отно-
шению к хозяйствам всех категорий 
(табл. 3) сельскохозяйственные организа-
ции занимают высокие позиции по таким 
группам животных, как: свиньи (87,8 %), 
птица (83,0 %), северные олени (51,3 %). 
Невысокая доля поголовья коров (44,8 %) в 
сельскохозяйственных организациях отно-
сительно общей структуры по отрасли 
обосновано высокими значениями показа-
теля содержания скота (в частности коров) 
личными подсобными хозяйствами (хозяй-
ствами населения). 

 

Особенности организации бухгалтер-
ского учета биологических активов 

Современная отечественная практика 
учета сельскохозяйственных животных и 
растений придерживается правил учета, 
установленных ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» (применительно к продуктивным 
и рабочим животным, многолетним насаж-
дениям) и ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» (применитель-
но к животным на выращивании и откорме 
и сельскохозяйственным посевам). Порядок 
раскрытия информации в отчетности по 
объектам учета определен ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность организации».

Таблица 3. Структура поголовья биологических активов животноводства 
в сельскохозяйственных организациях России на конец года, % от поголовья 

биологических активов животноводства в хозяйствах всех категорий 
Однородная  группа биологических активов 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 
Крупный рогатый скот: 46,5 46,1 45,7 45,4 45,1 44,8 
- в том числе коровы 42,2 42,1 41,9 41,8 41,7 41,3 
Свиньи 61,3 66,2 77,3 82,2 86,0 87,8 
Овцы 22,6 20,7 19,0 18,4 17,3 16,9 
Козы 9,9 9,6 10,0 9,9 8,5 7,1 
Лошади 31,0 29,5 27,2 25,1 23,3 21,2 
Птица 76,2 78,4 80,0 81,8 82,8 83,0 
Северные олени 65,7 64,8 64,8 58,3 55,1 51,3 
Кролики 8,8 7,4 8,6 11,3 14,0 13,5 
Пчелосемьи 5,0 4,3 3,6 3,1 2,6 2,2 
Источник: сайт Росстата 
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Для целей учета животные и растения, 
согласно российским стандартам, подраз-
деляются на внеоборотные активы (при их 
использовании в производственном про-
цессе более 12 месяцев) и оборотные био-
логические активы (при их использовании 
в производственном процессе менее 12 ме-
сяцев). Объектами учета в растениеводстве 
могут быть виды сельскохозяйственных 
растений и насаждений (зерновые, зерно-
бобовые, плодовые и т.п.) либо однородные 
группы растений (насаждений), которые 
состоят из отдельных подвидов (яровые 
или озимые культуры, бобовые и т.д.) или 
отдельных культур (овес, ячмень, рожь и 
т.д.). Объектами учета в животноводстве 
могут быть виды сельскохозяйственных 
животных (свиньи, птица, крупный рога-
тый скот) либо однородные группы живот-
ных, состоящих из определенных возрас-
тных или технологических групп [12]. 

Аналитический учет животных и рас-
тений, согласно  российской практике, ве-
дется в стоимостном и количественном вы-
ражении. Единицы измерения ─ штука, го-
лова. Отдельные виды животных могут до-
полнительно характеризоваться по живому 
весу (коровы, свиньи, овцы и т.д.). Оценка 
производится по плановой себестоимости с 
доведением (корректировкой) в конце года 
плановой себестоимости до уровня факти-
ческой себестоимости. Аналитической учет 
растений (насаждений) в России ведется в 
единицах площади, которую они фактиче-
ски занимают, в случае если единицу изме-
рения определить невозможно или эконо-
мически нецелесообразно (например, зер-
новые, подсолнечник, бобовые) [13] 

В международной практике для учета в 
сельском хозяйстве выделяют отдельную 
учетную категорию «биологический актив». 
При первоначальном признании и в после-
дующем биологический актив должен оце-
ниваться по справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу, кроме ис-
ключительных случаев, когда отсутствует 
возможность надежно оценить справедли-
вую стоимость. 

Биологические активы растениеводст-
ва, согласно МСФО 41, отражаются в отчет-
ности отдельными статьями. Таким обра-
зом, закрепленная российскими стандарта-
ми система разделения всех активов только 
на оборотные и внеоборотные в рамках 
МСФО 41 неприменима. Формируемая по 

МСФО финансовая отчетность предусмат-
ривает подразделение биологических акти-
вов на группы по их биологическим харак-
теристикам. Решение данной проблемы 
стоит за дополнительной систематизацией 
информации и группировкой биологиче-
ских активов в процессе трансформации 
российской отчетности в формат МСФО. 
Одним из приоритетных направлений мо-
дернизации отечественной учетной прак-
тики будет являться использование спра-
ведливой стоимости при оценке сельскохо-
зяйственных животных и растений, так как 
нормативно закрепленные отечественными 
стандартами виды оценок не отвечают со-
временным требованиям раскрытия учет-
ной информации в условиях рыночной эко-
номики [14]. 

Отвечая на вопрос о влиянии бухгал-
терского учета биологических активов на 
состоянии сельскохозяйственной отрасли, 
следует сказать о том, что бухгалтерский 
учет отвечает за формирование информа-
ции (финансовой и управленческой) необ-
ходимой как для внутренних пользователей 
(руководство предприятия), так и для 
внешних (налоговые органы, органы госу-
дарственной статистики, кредитные орга-
низации, инвесторы и т.д.). При этом фор-
мируемая информация должна обладать 
определенными качественными характери-
стиками (полнотой, достоверностью, свое-
временностью, сопоставимостью, ней-
тральностью). Понятие отдельных состав-
ляющих качественной информации с пози-
ции различных пользователей может рас-
ходиться. Так, например, понятие полноты 
и достоверности бухгалтерской информа-
ции иностранные контрагенты трактуют 
исходя из ее соответствия принципам 
МСФО. При рассмотрении содержания оте-
чественных ФСБУ и МСФО прослеживаются 
расхождения в методах раскрытия инфор-
мации, оценке активов, наименовании 
учетных категорий и пр. Например, в Рос-
сии нормативно не закреплено само поня-
тие «биологический актив», поэтому жи-
вотные и растения непосредственно участ-
вующие в производственном процессе рас-
сматриваются в качестве основных средств; 
молодняк животных, посевы сельскохозяй-
ственных культур – как материальные за-
пасы, а это противоречит МСФО. В связи с 
этим, учетная информация, формируемая 
по российским стандартам, может быть не-
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приемлема  для иностранных партнеров, 
трудно поддаваться анализу. Для привле-
чения иностранных инвестиций многие 
крупные отечественные сельхозпредприя-
тия параллельно ведут учет по МСФО, кото-
рый, в свою очередь, увеличивает издержки 
бухгалтерии. Таким образом, мы предпола-
гаем, что именно гармонизация российских 
учетных стандартов в соответствии с прин-
ципами МСФО является приоритетным на-
правлением развития российской системы 
бухгалтерского учета. 

На рисунке 2 рассмотрено влияние по-
рядка организации системы бухгалтерского 
учета биологических активов на состояние 
отрасли сельского хозяйства. При этом кри-
терии «производство дополнительного 
объема сельскохозяйственной продукции» 
и «рост прибыли» формируются в нашем 
случае за счет привлечения дополнитель-
ного иностранного капитала в форме инве-
стиций в отрасль. 

 

 
Рисунок 2. Влияние порядка организации системы бухгалтерского учета биологических активов на 
состояние отрасли сельского хозяйства 
 

Следует отметить, что привлечение до-
полнительного иностранного капитала спо-
собствует экономическому развитию сель-
хозпредприятий, что, безусловно, положи-
тельно отражается на развитии отрасли в 
целом. Исходя из этого, можно утверждать о 
косвенном влиянии состояния бухгалтер-
ского учета в сельском хозяйстве на разви-
тие отрасли. 

Выводы 
Сельскохозяйственная отрасль являет-

ся стратегически важной с точки зрения 
обеспечения государства продовольствен-

ными ресурсами, необходимыми для его 
функционирования. Развитие отрасли спо-
собствует развитию экономики страны в 
целом и укреплению государственного су-
веренитета. В современных экономических 
условиях одним из основополагающих фак-
торов, способствующих росту производства, 
является инвестиционный каптал, привле-
каемый, в том числе, из-за рубежа. Актив-
ное привлечение иностранного капитала в 
агарную сферу способствует росту произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
и как следствие – развитию экономики 
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сельского хозяйства. При этом в России для 
такого развития имеются все необходимые 
ресурсы. 

В свою очередь отчетность, формируе-
мая на основе данных бухгалтерского учета, 
является индикатором эффективности 
функционирования предприятия. На основе 
анализа данных отчетности (как финансо-
вой, так и управленческой) принимаются 
важные экономические решения относи-
тельно функционирования конкретного 
предприятия. Так, аппарат управления 
принимает решения по текущей деятельно-
сти фирмы, осуществляет стратегическое 
планирование. Иностранные контрагенты 
(потенциальные инвесторы) принимают 
решения об инвестировании своих финан-
совых ресурсов в деятельность предпри-
ятия с целью получения прогнозируемого 
дохода. 

Мы пришли к выводу, что необходи-
мым условием привлечения иностранных 
инвестиций является соответствие форми-
руемой бухгалтерским учетом информации 
общепризнанным принципам, заключен-
ным в МСФО. Ввиду имеющихся расхожде-
ний отечественной и международных прак-
тик учета, возникают проблемы с понима-
нием учетной информации формируемой  
по российским стандартам потенциальны-
ми зарубежными инвесторами, которые, в 
свою очередь, опасаются вкладывать свой 
капитал российские сельскохозяйственные 
предприятия. Важным направлением, в 
данном аспекте, является интеграция рос-
сийской учетной практики с требованиями 
международных стандартов учета. 

В процессе анализа экономических по-
казателей по отрасли установлено, что 
сельское хозяйство в целом развивается, 
наращивается объем производства, увели-
чивается продуктивность биологических 
активов. При этом следует отметить, что 
животноводство в стране развивается более 
динамично, чем растениеводство, при том, 
что состояние отдельных подотраслей жи-
вотноводства за анализируемый период 
ухудшилось. 

В заключение отметим, что возможные 
направления трансформации российской 
учетной практики в соответствии с поло-
жениями МСФО 41 «Сельское хозяйство» 
должны основываться на результатах  ис-
следований, которые позволят выявить 
проблемы и определить пути их решения, 

приведут методические принципы и прави-
ла бухгалтерского учета животных и расте-
ний на предприятиях АПК России в соот-
ветствии с требованиями международных 
стандартов. При этом должны быть выяв-
лены принципиально новые подходы к бух-
галтерскому учету, оценке активов, опреде-
лению финансовых результатов и раскры-
тию информации в сельскохозяйственной 
отчетности [14]. 
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ment personnel of the organization, justified by the optimal organizational decision-making, is shown. 
The influence of the accounting system status on the results of financial and economic activities of en-
terprises is shown. The conclusion is made about the need to transform accounting in agriculture in 
accordance with the provisions of IFRS. 
Научная новизна. Обосновано влияние порядка организации системы бухгалтерского учета Sci-
entific novelty. The influence of the organizational order of the accounting system of biological assets 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель работы заключается в разработке экономически обоснованного предложения по совер-
шенствованию таможенно-тарифного регулирования при ввозе легковых автомобилей ино-
странного производства на территорию Российской Федерации. Для проведения расчетов  ис-
пользовались методы экономико-статистического анализа. Проанализирована динамика из-
менения ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили в результате присоединения Рос-
сийской Федерации к Всемирной торговой организации, показатели импорта легковых авто-
мобилей в РФ за 2008–2017 гг. проанализированы проблемы, связанные со снижением ставок 
ввозных таможенных пошлин для легковых автомобилей, рассчитана стоимость транспортно-
го налога на импортные автомобили при существующих и предлагаемых ставках и величина 
финансовых потерь для государственного бюджета от снижения ставок ввозных таможенных 
пошлин. Экономическая  оценка эффективности введения Единого транспортного налога в от-
ношении легковых автомобилей иностранного производства показывает целесообразность его 
применения. Данная мера позволит снизить негативное влияние последствий сокращения фи-
нансовых поступлений из-за снижения ввозных таможенных пошлин. Также данная мера кос-
венным образом поможет повысить ценовую конкурентоспособность  автомобилей, произво-
димых на территории Российской Федерации, к которым авторы относят как производителей 
отечественных брендов, так и производителей автомобилей иностранных марок, собираемых 
на территории РФ. Научная новизна заключается в разработке и экономическом обосновании 
применения единого транспортного налога на легковые автомобили, импортируемые на тер-
риторию  Российской Федерации. Предложена схема расчета единого транспортного налога без 
учета региона и в зависимости от возраста легкового автомобиля на момент ввоза на тамо-
женную территорию Российской Федерации. 
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таможенно-тарифное регулирование, легковой автомобиль, импорт, ввозная таможенная по-
шлины, единый транспортный налог, Всемирная торговая организация. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:  
Дарья Борисовна Штрикова, кандидат экономических наук, доцент, Самарский государствен-
ный технический университет, 
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, shtrikovadb@yandex.ru. 
 
Анна Вячеславовна Гурбанова, Самарский государственный технический университет, 
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, annagurbanova95@gmail.com. 
 
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:  Штрикова Д. Б., Гурбанова А. В. Совершенствование регулирования объе-
мов импорта легковых автомобилей в системе государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности // Вопросы управления. 2019. №4 (40). С. 148—158. 
 

©
 Д

. Б
. Ш

тр
и
к
о
ва

 А
. В

. Г
ур

б
ан

о
ва

, 2
0

1
9

 



Д. Б. Штрикова,  А. В. Гурбанова                                                      ВОПРОСЫ  УПРАВЛЕНИЯ.  2019.  №4(40)                                                                            

149 
 

Главным инструментом таможенно-
тарифного регулирования является единый 
таможенный тариф, систематизированный 
в соответствии с единой Товарной номенк-
латурой внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского экономического союза 
(ЕТН ВЭД ЕАЭС).  

Таможенно-тарифное регулирование 
является одним из инструментов обеспече-
ния сдерживающих мер от притока товаров 
иностранного производства. Его роль за-
ключается в регулировании внешнеэконо-
мической деятельности при одновременной 
защите интересов отечественных произво-
дителей. 

16 декабря 2011 года, VIII Конференция 
министров Всемирной торговой организа-
ции (высший орган управления ВТО), еди-
ногласно одобрила вступление РФ в ВТО. 
Надо отметить, что переговоры по этому 
вопросу велись на протяжении 18 лет. Цель 
переговорного процесса для российской 
стороны состояла в достижении макси-
мально выгодных условий. В итоге была 
достигнута договоренность о том, что уро-
вень ввозной таможенной пошлины на ав-
томобили иностранного производства к 
2019 году должен быть снижен до 15 %. Эта 
договоренность вступит в силу 1 сентября 
2019 года. Это решение неизбежно приведет 
к уменьшению доходов в бюджет государст-
ва и создаст дополнительную конкуренцию 

автопроизводителям, работающим на тер-
ритории РФ [1]. Этот факт был обозначен 
авторами как проблема исследования. 

Целью исследования является разра-
ботка предложений по совершенствованию 
мер таможенно-тарифного регулирования 
при ввозе легковых автомобилей иностран-
ного производства на территорию РФ в сис-
теме государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности 

Вступление в ВТО уже отразилось на 
некоторых секторах экономики РФ. Сниже-
ние ставок ввозных таможенных пошлин на 
легковые автомобили в 2019 году обострит 
конкуренцию с иностранными производи-
телями и еще больше осложнит функцио-
нирование ряда предприятий и компаний. 
Все изменения, связанные с  размером став-
ки ввозных таможенных пошлин для авто-
мобилей к 2019 году (табл. 1), прописаны в 
Протоколе о присоединении РФ к Марра-
кешскому соглашению об учреждении ВТО 
от 15 апреля 1994 года [2]. 

Анализ данных, представленных в таб-
лице 1, показал,  что самые значительные 
изменения ввозных таможенных пошлин 
коснутся автомобилей, с момента выпуска 
которых прошло от пяти до семи лет. Ко-
нечные ставки ввозной таможенной по-
шлины для новых автомобилей снизятся до 
15 %, а для подержанных – до 20 %.

 
Таблица 1. Изменение ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили 

 

Код товара Наименование товара Начальная ставка на момент при-
соединения к ВТО, % 

Конечная ставка ввозной 
таможенной пошлины, % 

8703 21 109 9 
 

- – - – - прочие 25, но не менее 1 € за см3 объема 
двигателя 

15 

8703 21 909 4 - – - – - с момента выпуска, 
которых прошло более 5 
лет, но не более 7 лет 

25, но не менее 0.45 € за см3 объ-
ема двигателя 

20, но не менее 0.36 € за 
см3 объема двигателя 
 

8703 21 909 8 - – - – - прочие 25, но не менее 0.45 € за см3 объ-
ема двигателя 

20, но не менее 0.36 € за 
см3 объема двигателя 

8703 22 109 9 - – - – - прочие 25, но не менее 1.1 € за см3 объе-
ма двигателя 

15 

8703 22 909 4  
- – - – - с момента выпуска, 
которых прошло более 5 
лет, но не более 7 лет 

25, но не менее 0.5 € за см3 объе-
ма двигателя 

20, но не менее 0.4 € за 
см3 объема двигателя 

8703 22 909 8 25, но не менее 0.5 € за см3 объе-
ма двигателя 

20, но не менее 0.4 € за 
см3 объема двигателя 

8703 24 909 4 25, но не менее 1 € за см3 объема 
двигателя 

20, но не менее 0.8 € за 
см3 объема двигателя 

8703 31 109 0 - – - – - прочие 25, но не менее 1.2 € за см3 объе-
ма двигателя 

15 

8703 32 199 0 - – - – - прочие 25, но не менее  1.8 € за см3 объ-
ема двигателя 

15 

8703 33 199 0 - – - – - прочие 25, но не менее  2.35 € за см3 объ-
ема двигателя 

15 
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ВТО контролирует большую часть ми-
ровой торговли. Рассмотрим положитель-
ные и отрицательные последствия вступле-
ния России в ВТО. 

К положительным можно отнести: 
 увеличение инвестиционных пото-

ков от иностранных инвесторов; 
 улучшение условий для экспорта ав-

томобилей; 
 доступ к разрешению международ-

ных торговых споров [3, с.10]. 
Отрицательные последствия: 
 снижение конкурентоспособности 

продукции автопроизводителей, работаю-
щих на территории РФ, из-за снижения ста-
вок ввозных таможенных пошлин на авто-
мобили; 

 сокращение финансовых поступле-
ний от ввозных таможенных пошлин в госу-
дарственный бюджет. 

Снижение ставок  ввозных таможенных 
пошлин окажет негативное влияние на со-
стояние спроса на продукцию автопроизво-
дителей, работающих на территории РФ. (К 
автопроизводителям, работающим на тер-
ритории РФ или российским автопроизво-
дителям, авторы относят как производите-
лей отечественных брендов (например, Ав-
тоВАЗ) так и производителей иностранных 
автомобилей, собираемых на территории 
РФ). В России в режиме промышленной 
сборки работают такие автоконцерны, как 
Volkswagen, Nissan, Mercedes-Benz и другие.  
Продукция российских автопроизводителей 
может не выдержать конкуренции с поде-
шевевшими импортными автомобилями, 
что в свою очередь повлияет на загружен-
ность заводов, занятость населения и дру-
гие макроэкономические показатели. Во из-
бежание этого, необходимо усиление под-
держки производителей со стороны госу-
дарства и стимулирование покупателей к 
приобретению автомобилей российского 
производства [4, с.29]. Например, 01.09.2012 
был введен утилизационный сбор с повы-
шенным коэффициентом для юридических 
лиц, а  с 01.01.2017 – стала обязательной ус-
тановка системы «Эра-Глонасс» на импор-
тируемые автомобили. Для физических лиц 
датчик «Эра-Глонасс», получение сертифи-
ката свидетельство о безопасности конст-
рукции транспортного средства (СБКТС) и 
прочие платежи составляют примерно 2500 
евро за один автомобиль [5]. Так же до 2020 
года были продлены программы льготного 

автокредитования «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль» [6]. 

Сложно сделать однозначный вывод, 
выгодно ли России участие в ВТО в целом, 
но на российское автомобилестроение сни-
жение ввозных таможенных пошлин по-
влияет отрицательно [7, с.40]. В частности, 
срок действия таможенных льгот, предос-
тавленных в рамках соглашений о промыш-
ленной сборке иномарок в России, был со-
кращен до 1 июля 2018 года (предполага-
лось, что они буду действовать до конца 
2020 года). Для полного выполнения стра-
ной обязательств перед иностранными ав-
топроизводителями по этим соглашениям 
было решено выработать меры поддержки 
за счет государственного бюджета РФ. Мин-
промторг подготовил меры господдержки 
участников промышленной сборки после 
вступления России в ВТО [8, с.121]. Тем не 
менее, проблемы, возникающие у отрасли в 
связи с присоединением к ВТО, могут быть 
успешно решены и без нарушения ее пра-
вил.  

С целью поддержки автопроизводите-
лей, работающих на территории РФ, авторы 
предлагают  введение единого транспорт-
ного налога (ЕТН) на автомобили, произве-
денные за пределами государств-членов 
ЕАЭС.  

Анализ рынка легковых автомобилей 
показал, что основную долю рынка занима-
ют отечественные автомобили и иностран-
ные автомобили российской сборки. С 2013 
по 2017 год доля рынка иностранных авто-
мобилей российской сборки выросла с 45 % 
до 57 %, доля рынка импортных автомоби-
лей сократилась с 34 % до 17 %. Динамика 
импорта автомобилей отражает последст-
вия экономических кризисов разного мас-
штаба (рис.1). Последствия мирового фи-
нансового кризиса 2008 года, отразившиеся 
на показателях импорта в 2009 году, введе-
ние утилизационного сбора 01.09.2012, со-
кращение импорта более, чем в 2 раза, из-за 
резкого скачка иностранной валюты в кон-
це 2014 года. Негативные последствия этих 
событий были частично сглажены посте-
пенным снижением ставок таможенных по-
шлин на протяжении семи лет. 

В целом, импорт легковых автомобилей 
остается привлекательным. Таким образом, 
стоит принять меры, направленные на под-
держку российских автопроизводителей.
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Рисунок. 1. Показатели импорта легковых автомобилей в РФ, 2008–2017 гг., тыс. штук 

 

Анализ ситуации  показал необходи-
мость создания дополнительных барьеров 
для приобретения импортных легковых ав-
томобилей. Одним из таких барьеров может 
стать введение единого транспортного на-
лога (ЕТН) на импортируемые автомобили. 

Взимание транспортного налога закре-
плено в 28 главе НК РФ часть 2.  

ЕТН не коснется владельцев автомоби-
лей, выпущенных на территории ЕАЭС, и 
автовладельцев, которые приобрели им-
портный автомобиль до 1 января 2019 года.  

Контроль за уплатой ЕТН на автомоби-
ли иностранного производства также будет 
возлагаться на федеральную налоговую 
службу. Налогоплательщиками в равной 
степени станут физические и юридические 
лица. Существующий транспортный налог 
для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей исчисляется налоговой 
службой, юридические лица самостоятель-
но исчисляют сумму налогового сбора.  

Для физических лиц установлена дата 
погашения сборов до 1 декабря, а юридиче-
ским до 1 февраля следующего за отчетным 
периодом года. К примеру, налог за 2018 
год предстоит заплатить до конца 2019 го-
да. При ввозе легкового автомобиля лицо, 
имеющие налоговые льготы, уплачивает 
сбор по ставкам, установленным в регионе 
проживания. В налоговый орган необходи-
мо представить документы, подтверждаю-
щие право на льготы [9]. 

При регистрации транспортного сред-
ства в течение десяти дней Госавтоинспек-

ция передает данные об автомобиле и вла-
дельце в налоговую инспекцию. 

Предлагаемый ЕТН на импортные ав-
томобили будет начисляться по такой же 
схеме, но по другим ставкам. Исчисление 
налога так же будет зависеть от количества 
лошадиных сил и года выпуска автомобиля, 
но уже без учета региона проживания нало-
гоплательщика. Планируется, что ставка 
ЕТН будет единой на всей территории РФ. 
Уплаченные денежные средства будут по-
ступать в региональные бюджеты. 

ЕТН  будет производиться разовой упла-
той всей суммы налога для физических лиц, 
для юридических – с предоставлением аван-
сового платежа. В свою очередь налогопла-
тельщики-организации обязаны в соответст-
вии со ст. 361.1 п.1 НК РФ по истечении нало-
гового периода представить налоговую дек-
ларацию в налоговый орган по месту нахож-
дения транспортных средств [9]. 

При перепродаже и смене владельца 
автомобиля, новый владелец также будет 
продолжать уплачивать ЕТН. Отметим, что 
ставка налога будет зависеть от возраста 
автомобиля на момент покупки. Например, 
если на момент покупки возраст автомоби-
ля не превышает трех лет, то в течение все-
го срока пользования автомобилем владе-
лец будет платить по фиксированным став-
кам, представленным в таблице 2.  Если ав-
томобиль будет продан через четыре года, 
новый собственник будет платить по став-
кам, приведенным в таблице 3. Это сделает 
покупку менее привлекательной. 
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Таблица 2. Ставки транспортного налога для автомобилей младше трех лет 
 

 

Таблица 3. Ставки транспортного налога для автомобилей старше трех лет 

Мощность двигателя, л. с. Ставка транспортного налога, руб./л. с. 
0–100 л. с. 50 
100,1–250 л. с. 150 

250,1 л. с. и более 300 

 
В таблице 3 представлены ставки по 

транспортному налогу для автомобилей 
старше трех лет. Поскольку самые покупае-
мые в РФ импортные автомобили в РФ об-
ладают мощностью в пределах 100,1–250 л. 
с., то для них целесообразно установить 
максимально высокую ставку ЕТН. 

Для автомобилей, возраст которых не 
превышает трех лет, таможенная пошлина 
рассчитывается исходя из стоимости авто-
мобиля. По соглашению с ВТО, ввозная 
ставка таможенной пошлины для таких ав-
томобилей в 2019 году снизится до 15 % 
(рис. 2). Для автомобилей, с момента вы-
пуска которых прошло от пяти до семи лет, 
таможенная пошлина в 2019 году составит 
20 % (рис. 3). 

Для расчетов, представленных на ри-
сунке 2, были взяты ставки ввозных тамо-
женных пошлин из таблицы 1. Были вы-
браны следующие автомобили: 
1. Toyota Corolla стоимостью 746 895 руб. с 
объемом двигателя 1 300 см3 мощностью в 
99 л. с. 
2. Nissan Qashqai 970 000 руб. с объемом 
двигателя 1 600 см3 мощностью в 140 л. с. 
3. Lexus NX 1 500 000 руб. с объемом двига-
теля 2 000 см3 мощностью в 200 л. с. 
4. Hyundai Genesis 1 530 000 руб. с объемом 
двигателя 3 000 см3 мощностью в 249 л. с. 
5. Toyota Land Cruiser 3 500 000 руб. с объе-
мом двигателя 4 600 см3 мощностью 360 л. с. 

 

 
 

Рисунок 2. Изменение таможенной пошлины для новых автомобилей по соглашению с ВТО (тыс. руб.) 
 

Мощность двигателя, л. с. Ставка транспортного налога, руб./л. с. 
0-100 л. с. 50 
100,1-150 л. с. 70 
150,1-200 л. с. 100 

200,1-250 л. с. 150 

250,1 л. с. и более 300  
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Рисунок 3. Изменение таможенной пошлины для подержанных автомобилей по соглашению с ВТО  
(тыс. руб.) 

 
Для расчета на рисунке 3 использова-

лись такие автомобили как: 
1. Kia Picanto стоимостью 499 950 руб. с 

объемом двигателя 1 000 см3 мощностью в 
70 л. с. 

2. Hyundai Tucson стоимостью 1 000 
179 руб. с объемом двигателя 1 600 см3 
мощностью в 177 л. с. 

3. Mercedes-Benz GLA стоимостью 1 000 
490 руб. с объемом двигателя 2 000 см3 
мощностью в 211 л. с. 

4. Audi Q7 стоимостью 2 498 993 руб. с 
объемом двигателя 3 000 см3 мощностью 
333 л. с. 

Расчеты на рисунках 2 и 3 были сдела-
ны для легковых автомобилей, ввозимых 
для коммерческих целей. Следовательно, 
чем выше стоимость пошлины, тем сущест-
венней становится разница от снижения 
ставок ввозных таможенных пошлин. Это 
грозит существенным снижением доходов в 
государственный бюджет.  

Для оценки эффективности примене-
ния ЕТН для импортных автомобилей, было 
проведен сопоставительный анализ разме-
ра существующего налога и предлагаемого 
ЕТН (табл. 4, 5). Для этого были взяты ре-
гионы с наибольшей и наименьшей долей 
иномарок в парке легковых автомобилей. 

 

Таблица 4. Сумма транспортного налога для автомобилей младше трех лет 

Субъект РФ 
Сумма транспортного налога для автомобилей, мощность двигателя которого составляет: 

99 л.с., руб. 140 л. с., руб. 200 л. с., руб. 249 л. с., руб. 360 л. с., руб. 

Амурская область 1 485 2 940 6 000 18 675 54 000 
Приморский край 1 782 2 100 5 600 11 205 40 320 
Алтайский край 990 2 800 5 000 14 940 43 200 
Хабаровский край 1 188 2 240 6 000 18 675 54 000 
Московская область 990 4 760 9 800 18 675 54 000 
Санкт-Петербург 2 376 4 900 10 000 18 675 54 000 
Самарская область 1 584 3 360 8 600 18 675 54 000 
Республика Ингушетия 495 980 2 000 7 470 14 400 
Ульяновская область 1 188 4 200 9 000 17 430 46 800 
Оренбургская область - 2 100 10 000 18 675 54 000 
ЕТН 4 250 9 800 20 000 37 350 108 000 
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В таблице 4 представлен расчет транс-
портного налога для автомобилей младше 
трех лет с учетом региона и рассчитана пер-
спективная сумма ЕТН для ввозимых 
транспортных средств иностранного про-
изводства. Как видно, сумма взимаемого 
налога значительно увеличится. Например, 
в Самарской области для автомобиля с 
мощностью в 249 л. с. в настоящее время 
сумма налога составляет 18 675 руб при 
внедрении ЕТН., –  37 350 руб. 

В таблице 5 представлен расчет транс-
портного налога для подержанных автомо-
билей старше трех лет. Например, в Самар-
ской области для автомобилей с мощностью 
до 70 л. с. сумма налога составляет 1120 
рублей, после введения ЕТН – 3500 рублей. 
Произведенные расчеты в таблице 4 и 5 по-
зволяют сделать вывод, что после введения 

ЕТН на ввозимые иностранные легковые 
автомобили, стоимость налога значительно 
увеличится. Налог на транспортные средст-
ва, которые были приобретены до вступле-
ния в силу предлагаемых изменений, будет 
уплачиваться по существующим ставкам. 

Налог будет распространяться и на вво-
зимые легковые автомобили, приобретен-
ные физическими лицами для личного 
пользования. Хотя по соглашению с ВТО по 
ним не предусмотрено снижение ввозных 
пошлин. Это так же положительно скажется 
на доходах государственного бюджета. 

На основании данных таблиц 2, 3, 4, 5 на 
рисунке 4 наглядно представлены резуль-
таты сопоставления данных – разница от 
снижения ввозных пошлин и стоимость 
транспортного налога по существующим 
ставкам в Самарской области. 

. 
Таблица 5. Сумма транспортного налога для автомобилей старше трех лет 

Субъект РФ 
Легковой автомобиль, мощность двигателя которого составляет: 

70 л. с., руб. 211 л. с., руб. 333 л. с., руб. 

Амурская область 1 050 6 330 49 950 
Приморский край 1 260 5 908 37 296 
Алтайский край 700 5 275 39 960 
Хабаровский край 840 6 330 49 950 
Московская область 700 10 339 49 950 
Санкт-Петербург 1 680 10 550 49 950 
Самарская область 1 120 9 073 49 950 
Республика Ингушетия 350 2 110 13 320 
Ульяновская область 840 9 495 43 290 
Оренбургская область - 10 550 49 950 
ЕТН 3 500 31 650 99 900 

 

 
Рисунок 4. Стоимость транспортного налога в сопоставлении с финансовыми потерями от снижения 
таможенных пошлин (тыс. руб.) 

 

На рисунке 4 представлено сопоставление стоимости транспортного налога по существую-
щим ставкам транспортного налога и финансовые потери от снижения ввозных таможенных 
пошлин. Стоит отметить, что транспортный налог по своей природе не является протекциони-
стской мерой, но он может способствовать росту спроса на российские иномарки и отечествен-
ные автомобили.  
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Сопоставление стоимости предлагаемого ЕТН с финансовыми потерями от снижения тамо-
женных пошлин для автомобилей иностранного производства представлено на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Стоимость ЕТН в сопоставлении с финансовыми потерями от снижения таможенных пошлин 
(тыс. руб.) 

 

Как видно из данных, представленных 
на рисунке 5, сумма транспортного налога 
для автомобилей с мощностью более 150 л. 
с. уже в первый год уплаты перекроет поло-
вину суммы финансовых потерь от сниже-
ния ввозных таможенных пошлин, через год 
перекроет их полностью и в последующие 
отчетные периоды будет стабильно попол-
нять государственный бюджет. Отметим, 
что для автомобилей мощностью до 150 л. с. 
ЕТН не значительно перекрывает потери от 
снижения пошлин. Приведем статистиче-
ские данные по импорту за 2017 год по им-
портируемым автомобилям с мощностью 
более 200 л.с. (рис.6) [10]: 
1. Toyota Land Cruiser Prado с мощностью 
двигателя 200–249 л. с., (12 351 шт.). 
2. Lexus RX с мощностью двигателя 238–300 
л. с. (8 583 шт.).  
3. Toyota Land Cruiser мощностью в 350 л. с. 
(6 238 шт.). 
4. Mercedes-Benz GLC мощностью в 245 л. с. 
(6 235 шт.).  
5. Lexus NX мощностью в 230 л. с. (6 186 шт.). 
6. Mercedes-Benz GLA мощностью в 170 л. с. 
(6 144 шт.). 
7. Toyota Prius мощностью  98 л. с. (6 064 шт.). 
8. Mercedes-Benz E-Klasse мощностью в 245 
л. с. (5 415 шт.). 
9. Lexus LX мощностью 270 л. с. (4 775 шт.). 
10. Toyota Corolla мощностью в 180 л. с. 
(4 696 шт.). 

Как уже было отмечено, на территории 
России работают заводы, выпускающие ав-
томобили иностранных марок. В марте 2019 
года концерн Daimler открыл новый завод 
по производству легковых  автомобилей 
марки Mercedes-Benz в Подмосковье, тем 
самым предоставив россиянам возмож-
ность приобретать автомобиль внутри 
страны. 

Проведенный анализ рынка автомоби-
лей показал, что импорт автомобилей оста-
ется привлекательным, несмотря на рост 
курсов валют, утилизационный сбор и не-
обходимость установки оборудования «Эра-
Глонасс». Снижение ввозных таможенных 
пошлин приведет к тому, что покупка им-
портного автомобиля станет еще более 
привлекательной. Поэтому авторами было 
предложено внедрение единого транспорт-
ного налога на импортируемые автомоби-
ли. Вследствие этого, покупатели с ограни-
ченным бюджетом будут рассматривать и, 
возможно, отдадут предпочтение россий-
ской  иномарке или отечественному авто-
мобилю, и будут уплачивать транспортный 
налог по ставкам, утвержденным в соответ-
ствующем регионе проживания. Покупате-
ли, приобретающие автомобили иностран-
ного производства, будут уплачивать ЕТН 
по более высоким ставкам, которые не за-
висят от региона проживания. Оценка эф-
фективности внедрения ЕТН показывает 
целесообразность его применения. Данная 
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мера позволит снизить негативное влияние 
последствий сокращения финансовых по-
ступлений из-за снижения ввозных тамо-
женных пошлин на импортируемые авто-

мобили. Так же, косвенным образом помо-
жет повысить ценовую конкурентоспособ-
ность автомобилей, производимых на тер-
ритории Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 6. Топ-10 импортируемых автомобилей в Россию, 2017 г. 
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The purpose of the work “Improvement of passenger cars imports control in the state control system 
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the state budget from the reduction of import duties were calculated. Economic assessment of the ef-
fectiveness of the unified transport tax introduction of foreign produced shows the feasibility of its ap-
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cial revenues reduction due to the reduction of import customs duties on imported cars. In addition, 
this measure will indirectly help to increase the price competitiveness of cars produced in the territory 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Данная статья рассматривает роль кооперативного движения в современной России. 
Кооперация является востребованной формой хозяйствования, особенно для малых форм, та-
ких как фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.  
Методы. Проанализирована продукция, произведенная в данных хозяйствах, которая является 
более приближенной к продукции органического сельского хозяйства. Малые формы хозяйст-
вования производят сельскохозяйственной продукции примерно половину по отношению к 
сельскохозяйственным предприятиям, а по некоторым культурам и более. Но проблема скла-
дывается со сбытом продукции. Агрессивные маркетинговые стратегии не всегда удовлетво-
ряют фермеров в цене при реализации продукции. Нередко случается, что фермеры бывают 
лишены свободной рыночной ниши для продажи своей продукции из-за высокой конкуренции 
со стороны сельскохозяйственных предприятий – переработчиков продукции.  
Результаты. Кооперация становится фактически необходимой формой хозяйствования в Рос-
сии. Ее роль состоит в улучшении сельскими жителями своего социально-экономического по-
ложения. Условия для развития кооперации есть, но, несмотря на это, ее развитие происходит 
медленно. Причиной этому является крупный бизнес, который имеет высокую долю рынка и 
распределяет в свою пользу ресурсный потенциал. Жизнеспособность кооперативов будет 
обеспечена только в том случае, если они объединятся в единую систему для своей деятельно-
сти. Данная система должна базироваться на регулируемых товарных отношениях. Для этого 
необходима государственная поддержка сельскохозяйственной кооперации. Нельзя сказать, 
что спрос на сельскохозяйственную продукцию удовлетворяется в полном объеме. Поэтому 
умеренный рост сельскохозяйственных кооперативов вполне предсказуем.  
Научная новизна заключается в исследовании жизнеспособности кооперативного движения в 
условиях стабильного развития. По мнению авторов, результатом интеграционной работы на 
районном уровне должно стать создание агропромышленного союза кооперативов различных 
видов, способного противопоставить конкуренции между кооперативами совместную дея-
тельность с целью обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства. 
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ны, конкуренция, экологическая продукция, потребительский спрос, сельскохозяйственные 
кооперативы. 
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Постановка проблемы (Introduction) 

Проблемам и перспективам развития 
кооперации было посвящено много иссле-
дований. К ним можно отнести работы 
Б. А. Воронина –  «Система управления сель-
ским хозяйством в Российской Федерации: 
состояние, проблемы совершенствования», 
«Правовое регулирование повышения каче-
ства и конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции», «Про-
блемы обеспечения продовольственной 
безопасности российского государства в 
условиях ВТО», И. П. Чупиной – «Функцио-
нирование сельскохозяйственных произво-
дителей в условиях конкурентного рынка», 
«Развитие конкурентной среды в малом 
предпринимательстве аграрного сектора 
страны», «Развитие хозяйств населения и 
их взаимодействие с крупным агропроиз-
водством», Ю. Н. Чупина – «Проблемы раз-
вития агрокооперации в условиях транс-
формационной экономики», «Развитие сис-
темы сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации», «Развитие агрокоопера-
ции на селе», «Агрокооперация как одно из 
основных направлений сельскохозяйствен-
ного производства», «Состояние и тенден-
ции развития кооперативного движения в 
аграрном секторе».  

 
Методология и методы исследования 

(Methods) 
Методологический подход данного на-

учного исследования заключается в обоб-
щении и приращении новых знаний по раз-
витию кооперации в сельском хозяйстве. В 
научной статье используется метод науч-
ной абстракции, где авторы рассматривают 
кооперацию как отдельно взятую структу-
ру, а затем доказывают необходимость объ-

единения малых форм хозяйствования в 
кооперативное движение. Применяется и 
статистический метод исследования. В ста-
тье рассмотрена конъюнктура, которая 
сложилась на данный момент в сельскохо-
зяйственной кооперации, рассматривается 
динамика производства сельскохозяйст-
венной продукции. Приводится относи-
тельная эффективность объединения ма-
лых форм хозяйствования на селе в коопе-
ративную структуру. 

В современном обществе есть все усло-
вия для развития кооперации по сравнению 
с концом XX века. Повышение жизненного 
уровня несет в себе и повышение многих 
потребностей. 

Расширение ассортимента товаров и 
услуг нередко приводит к применению аг-
рессивных маркетинговых стратегий со 
стороны крупных фирм. Это негативно 
влияет на потребительскую кооперацию, 
поскольку она основана на спросе повсе-
дневного массового потребления. Поэтому 
сейчас приходится считаться с конкурента-
ми и рассматривать вопросы по индивидуа-
лизации потребностей потребителей.  

В таких условиях основным направле-
нием кооперативного движения становится 
кооперация в сфере обращения, которая 
занимает промежуточное положение между 
производством и потреблением товаров и 
услуг, что позволяет ей активно воздейст-
вовать и на производство, и на потребление 
через реализацию определенной маркетин-
говой стратегии [15]. 

Кооперативное движение сейчас играет 
немаловажную роль в формировании соци-
ально ориентированной экономики. И стра-
тегии кооперативного движения в настоя-
щее время сводятся к тому, что кооперация 
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сама по себе – это не самоцель, а средство 
для улучшения людьми своего социально-
экономического положения. Кооператив-
ные формы характерны для рыночной эко-
номической системы, поэтому эффективны 
в данной среде. Но важным остается вопрос 
о наибольшей эффективности такой формы 
организации. Эффективными же коопера-
тивные формы будут тогда, когда основны-
ми задачами у них станут выявление наи-
более жизненно важных проблем и поиск 
путей решения.    

Существующая практика кооператив-
ного движения позволяет сделать вывод о 
том, что в основе ее стратегии развития 
должна быть трансформация кооперации в 
сфере потребления, в сфере производства и 
обращения с целью обеспечения справед-
ливого распределения жизненных ресурсов. 
И на основе данной практической реализа-
ции преимуществ кооперативной формы 
организации жизнедеятельности уже идет 
повышение уровня жизни населения [16]. 

В России сложилась интересная ситуа-
ция, когда, с одной стороны, есть все усло-
вия для развития кооперации, а с другой 
стороны – кооперативное движение разви-
вается довольно медленно. Это происходит, 
в первую очередь, из-за агрессивной внеш-
ней среды по отношению к кооперативным 
формам населения. Крупные компании 
имеют высокую долю рынка, поэтому стре-
мятся усилить свое влияние и прочно ут-
вердиться при формировании и распреде-
лении ресурсного потенциала. Правитель-
ство страны пока также не считает коопе-
рацию влиятельной силой, способной про-
вести какие-либо преобразования.    

Гражданский кодекс РФ признает лишь 
производственные и потребительские коо-
перативы, выводя за рамки правового поля 
кредитные, страховые, жилищные, жилищ-
но-строительные, гаражные и многие другие 
виды кооперативных организаций. Напри-
мер, организациям потребительской коопе-
рации системы Центросоюза РФ предостав-
ляются налоговые и другие льготы, а сель-
скохозяйственные обслуживающие коопе-
ративы сталкиваются с серьезными препят-
ствиями при попытке зарегистрироваться 
как потребительские кооперативы [6].  

Кооперативные организации во всех 
сферах экономики сталкиваются с жесткой 
конкуренцией со стороны компаний инве-
сторного типа. Нередко случается конкури-

ровать кооперативам и между собой, что не 
приносит пользы кооперативному движе-
нию в целом. Но на современном этапе хо-
зяйствования эта мера часто бывает необ-
ходимой, чтобы выжить в конкурентной 
борьбе.  

В условиях разобщенности кооперати-
вов данная конкурентная борьба либо при-
водит к банкротству кооперативов, либо 
кооперативам приходится действовать по 
принципу компаний инвесторного типа. 

  
Результаты (Results) 

О положительной роли кооперации го-
ворилось очень много, но и сейчас многие 
направления кооперативного движения до-
вольно слабые и находятся на этапе посте-
пенного развития. Кооперация нуждается в 
значительной внешней поддержке. Немало 
встречается и трудностей на пути у вновь 
созданных кооперативов. Одна из них – от-
сутствие системности в деятельности коо-
перативов. Ассоциация кооперативных ор-
ганизаций России не способна реализовать 
поставленные цели и задачи, так как пока 
не разработана единая стратегия развития 
кооперативного движения. Кооперативы 
будут жизнеспособными только при усло-
вии их выхода за собственные рамки и объ-
единения в единую систему, которая будет 
базироваться на регулируемых товарных 
отношениях. Результатом интеграционной 
работы на районном уровне должно стать 
создание агропромышленного союза коо-
перативов различных видов на районном 
уровне, способного противопоставить кон-
куренции между кооперативами совмест-
ную деятельность с целью обеспечения ус-
тойчивого развития сельскохозяйственного 
производства и повышения конкурентоспо-
собности внутреннего продовольственного 
рынка [5]. 

Но положительная динамика развития 
кооперативного движения имеется. В пер-
вую очередь, это государственная политика 
поддержки сельскохозяйственной коопера-
ции. В условиях неполного удовлетворения 
спроса на сельскохозяйственную продукцию 
наиболее вероятно, что будет умеренный 
рост сельскохозяйственных кооперативов. 
Это должно привести к относительной ста-
билизации кооперативного движения. 

Приоритетными направлениями раз-
вития сельскохозяйственного кооператив-
ного движения в России должно стать уча-
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стие в развитии социальной инфраструкту-
ры на селе, обеспечение стабильного разви-
тия потребительского рынка страны за счёт 
удовлетворения потребностей и социаль-
ной защиты, повышения занятости населе-
ния, укрепление безопасности России в 
сфере продовольственного обеспечения.   

Это соответствует основным направле-
ниям, стимулирующим развитие предпри-
ятий сельскохозяйственной кооперации, 
предусмотренным Государственной про-
граммой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков продовольствия:  

1. Доступность кредитов. 
2. Финансовая устойчивость малых 

форм хозяйствования на селе. 
3. Технологическая модернизация сель-

ского хозяйства.  
Для сельчан более понятной и простой 

формой деятельности является членство в 
кооперативах, которые возрождались зано-
во и в короткое время их численность зна-
чительно увеличилась. Развивается в дина-
мике и деятельность кооперативов.  

В закон «О сельскохозяйственной коо-
перации» неоднократно вносились измене-
ния, но утверждать, что в правовом поло-
жении кооперативов все обстоит благопо-
лучно, было бы преждевременно. И сейчас в 
законодательстве много противоречий, ко-
торые не дают возможности кооперативам 
развернуться в полную силу и эффективно 
использовать свой потенциал [1]. 

В первую очередь, для этого необходи-
ма государственная поддержка малым 
формам хозяйствования на селе – фермер-
ским хозяйствам и сельскохозяйственным 
кооперативам. Если мы посмотрим стати-
стику производства сельскохозяйственной 
продукции, то многие фермерские хозяйст-
ва, несмотря на то, что пока они не увели-
чиваются в численности, сравнительно 
крупные и имеют более 500 га пашни. В та-
ких хозяйствах, как правило, работают 
только члены семьи, а в период уборочных 
работ нанимают несколько работников. В 
данных хозяйствах имеется малогабарит-
ная техника, здесь применяют современные 
технологии по выращиванию сельскохозяй-
ственных культур и используют элементы 
модернизации. 

Функционирование в сельском хозяй-
стве крупных, средних и малых форм хозяй-
ствования является необходимым условием 

для эффективного развития сельскохозяй-
ственной отрасли [12]. 

В первую очередь, это связано с недос-
татком внимания к сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и сомне-
ниями в возможности их самостоятельного 
существования вне единой системы рынка. 
Именно поэтому сельскохозяйственные 
кооперативы должны заниматься  реализа-
цией государственных задач по импортоза-
мещению, достижению продовольственной 
независимости и продовольственной безо-
пасности страны, так как далеко не вся про-
дукция импортного производства является 
качественной. 

 
Обсуждение и выводы  

(Discussion and Conclusion) 

В России большая часть населения по-
купает продукцию сельского хозяйства, 
ориентируясь на цены, а не на качество, по-
этому рыночная ниша производителей ор-
ганической продукции очень низкая. Ко-
нечно, россияне настороженно относятся к 
консервантам и продуктам переработки, но 
овощи и фрукты считают полезными и ка-
чественными. А так ли это на самом деле? 
Далеко не все фрукты и овощи можно отне-
сти к безопасной и здоровой еде. Россий-
ские потребители имеют довольно смутное 
представление о тех же томатах и других 
овощах и фруктах, которые покупают в ма-
газинах и на рынках. Они не могут знать, 
какое количество химии используется для 
выращивания этих культур, и не видят осо-
бой разницы между ними и органической 
продукцией. Помимо этого, обычные овощи 
и фрукты выглядят свежими и красивыми. 
И именно они привлекают покупателя. К 
тому же они намного дешевле. Выращива-
ние тех же томатов и овощей отечествен-
ными производителями сократит расходы 
покупателей из-за более низкой себестои-
мости сельскохозяйственной продукции. 

Для примера рассмотрим развитие 
кооперативного движения в сельских тер-
риториях Свердловской области. В коопе-
ративное движение вовлечены более 500 
населенных пунктов. Потребительская коо-
перация области производит более 150 на-
именований хлебобулочных изделий, более 
60 наименований консервированной про-
дукции и 25 наименований мясных полу-
фабрикатов. Фермерские хозяйства и лич-
ные подсобные хозяйства производят более 
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40 % валовой продукции по области и одну 
третью часть своей продукции предостав-
ляют на внутренний рынок. Малые формы 
хозяйствования обеспечивают область 
только картофелем более чем на 80 %. 
Свердловская область в целом обеспечива-
ет себя картофелем на 132,9 % и овощами 
на 74 %. Основной вклад в обеспеченность 
сельскохозяйственной продукцией вносят 
не только сельскохозяйственные организа-
ции, но и хозяйства населения, на долю ко-
торых приходится по выращиванию карто-
феля 54 %, по молоку 34 %. 

Свердловская область обеспечивает се-
бя картофелем в большей степени за счет 
хозяйств населения и фермерских хозяйств. 
Динамика объемов производства картофе-
ля стабильно сложившаяся. Но и здесь су-
ществуют проблемы с перекупщиками и 
прямой проблемой сбыта, минуя перекуп-
щиков. Поэтому создание сельскохозяйст-
венной кооперации здесь является необхо-
димым условием. 

В 2015 году по области было зарегист-
рировано 46 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. В 2016 году их 
становится на два кооператива больше. В 
2017 году сельскохозяйственных коопера-
тивов уже 59. В 2018–2019 годах также идет 
хотя и медленный, но все же рост потреби-
тельских кооперативов. Сейчас их по облас-
ти насчитывается 65 единиц. 

В области занимаются заготовкой сель-
скохозяйственной продукции и сырья более 
20 различных видов. К ним относятся и 
сбор лекарственных трав, грибов и ягод. 

Сейчас в Свердловский области в по-
требсоюз входят 12 районных потребитель-
ских обществ, 2 райпотребсоюза, 53 потре-
бительских общества, в том числе 3 город-
ских, 14 обществ с ограниченной ответст-
венностью, созданных на базе предприятий 
потребительской кооперации с уставным 
капиталом от 51 % до 100 %, филиал обл-
потребсоюза «Универсальная торговая ба-
за», кооперативный техникум, правление 
облпотребсоюза. На территории Свердлов-
ской области насчитывается 25 крупней-
ших сельскохозяйственных перерабаты-
вающих предприятий.  

В Свердловской области в настоящее 
время 740 фермерских хозяйств и 45 потре-
бительских кооперативов, для которых 
осуществляется государственная поддерж-
ка. Основными направлениями господ-

держки являются выплаты субсидий для 
хозяйственных нужд, например, для строи-
тельства объектов сельскохозяйственного 
назначения. 

Большим шагом вперед явилось созда-
ние логистических центров. Именно через 
них у хозяйств населения и фермерских хо-
зяйств появится дополнительная возмож-
ность по сбыту своей продукции в торговые 
сети. Цель данных центров заключается в 
помощи по доставке продукции сельского 
хозяйства в торговые сети. Данные центры 
должны объединить местных производите-
лей и принимать от них продукцию. Кроме 
этого, центры будут не только принимать 
продукцию, но и временно хранить ее. По-
этому здесь будут предусмотрены терми-
налы с разными температурными режима-
ми для хранения овощей, мясной и молоч-
ной продукции. Именно данные хозяйства 
производят экологически чистую продук-
цию. Пока нет альтернативы по производ-
ству экологической продукции. 

Инновационные технологии в сельском 
хозяйстве, с одной стороны, увеличивают 
производительность труда и удельный вес 
продукции, но, с другой стороны, приводят 
к нарушениям в экологическом равновесии. 
Если Россия перейдет к органическим ме-
тодам производства сельскохозяйственной 
продукции, это будет большой шаг вперед.  

В России более половины сельскохо-
зяйственной продукции производится в 
фермерских хозяйствах и личных подсоб-
ных хозяйствах. Их продукция очень близка 
к органической продукции, что имеет 
большое значение для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. 
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ABSTRACT:  
Purpose. This article examines the role of the cooperative movement in modern Russia. Cooperation is 
a popular form of management especially for small forms, such as farms and private farms.  
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Methods. The products produced in these farms similar to the products of organic agriculture are ana-
lyzed. Small-scale farms produce agricultural products of approximately ½ of the share in relation to 
agricultural enterprises, and for some crops even more. However, the problem is with the sale of 
products. Aggressive marketing strategies do not always satisfy farmers with price when selling prod-
ucts. It often happens that farmers are deprived of a free market niche to sell their products due to 
high competition from agricultural processors. 
Results. Cooperation is actually becoming a necessary form of management in Russia. Its role is to im-
prove the socio-economic situation of rural people. There are conditions for the development of coop-
eration, but despite this, its development is slow. The reason for this is a large business that has a high 
market share and distributes the resource potential in its favor. The viability of cooperatives will be 
ensured only if they unite in a single system for their activities. This system should be based on regu-
lated commodity relations. This requires state support for agricultural cooperation. We cannot say 
that the demand for agricultural products is fully satisfied. Therefore, the moderate growth of agricul-
tural cooperatives is quite predictable. 
The scientific novelty involves the study of the viability of the cooperative movement and the condi-
tions of sustainable development. According to the authors, creation of an agro-industrial union of co-
operatives of various types able to oppose competition between cooperatives should become the re-
sult of the integration activity at the district level. 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Формирование методики оценки влияния контрольно-надзорной деятельности государ-
ства на функционирование малого и среднего бизнеса.   В исследовании отмечается, что госу-
дарственное регулирование предпринимательства представляет собой одну из наиболее важ-
ных функций государственного управления в целом, а государственная поддержка предпри-
нимательства составляет одно из направлений государственной политики. Особую актуаль-
ность данная оценка приобретает применительно к исследованию функционирования малого 
и среднего предпринимательства. Упорядочение процедур контрольных и надзорных меро-
приятий по отношению к малому и среднему предпринимательству призвано снизить админи-
стративную нагрузку в соответствии с реформой контрольно-надзорной деятельности. Вместе 
с тем, на сегодняшний момент реализация указанной реформы носит неоднозначный характер 
и требует оценки с точки зрения первых результатов влияния на функционирование субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Однако оценка подобного рода показателей яв-
ляется затруднительной в силу сложности объекта оценки, разнообразия методик и подходов 
к оценке результатов государственного контроля и надзора, и муниципального контроля, а 
также влияния ряда внешних факторов макроэкономического характера. Указанные обстоя-
тельства определили актуальность исследования вопросов анализа влияния контрольно-
надзорной деятельности на функционирование малого и среднего предпринимательства. 
Методы. В качестве основного был использован системный подход, применялись методы срав-
нительного анализа, сопоставления, аналогии и обобщения. 
Результаты. Основным результатом данного теоретико-методического исследования является 
разработанная авторами методика оценки влияния контрольно-надзорной деятельности госу-
дарства на функционирование малого и среднего бизнеса.  
Научная новизна. Авторами проанализированы основные подходы к оценке влияния кон-
трольно-надзорной деятельности государства на функционирование малого и среднего бизне-
са, выявлены достоинства и недостатки применения для органов государственной власти и их 
деятельности, предложена методика оценки, интересы различных стейкхолдеров. 
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Государственное регулирование пред-
принимательства является одной из важ-
нейших функций государственного управ-
ления в целом, а государственная поддерж-
ка предпринимательства составляет одно 
из направлений государственной политики.  

Формирование системы государствен-
ного регулирования предпринимательства 
в качестве приоритетного направления 
предполагает совершенствование кон-
трольно-надзорной деятельности. Векто-
рами реформирования данной сферы явля-
ются упрощение и упорядочение процедур 
контрольных и надзорных мероприятий, а 
также оценка влияния этих мероприятий 
на эффективность функционирования 
предпринимательских структур в целом. 

Особую актуальность данная оценка 
приобретает применительно к исследова-
нию функционирования малого и среднего 
предпринимательства. Упорядочение про-
цедур контрольных и надзорных меро-
приятий по отношению к малому и средне-
му предпринимательству призвано снизить 
административную нагрузку в соответст-
вии с реформой контрольно-надзорной 
деятельности. Вместе с тем, на сегодняш-
ний момент реализация указанной рефор-
мы носит неоднозначный характер и требу-
ет оценки с точки зрения первых результа-
тов влияния на функционирование субъек-
тов малого и среднего предпринимательст-
ва. Однако, оценка подобного рода показа-
телей является затруднительной в силу 
сложности объекта оценки, разнообразия 
методик и подходов к оценке, а также 
влияния ряда внешних факторов макро-
экономического характера. Указанные об-
стоятельства определили актуальность ис-
следования вопросов анализа влияния кон-
трольно-надзорной деятельности на функ-
ционирование малого и среднего предпри-
нимательства. 

Вопросами анализа влияния контроль-
но-надзорной деятельности государства на 
функционирование субъектов малого и 
среднего бизнеса занимались такие россий-
ские авторы, как Добролюбова Е.И., Южаков 
В.Н. [1], Плаксин С.М., Семенов С.В., Климов-
ская Е.В. [2], Зыбуновская Н.В., Покида А.Н. 

[3], Зайцева Н.В., Май И.В., Шур П.З., Кирья-
нов Д.А. [4] и другие. 

Функционирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства может быть 
описано с помощью целого ряда показате-
лей, используемых в анализе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
Они могут быть классифицированы по раз-
личным основаниям, например, аналитиче-
ские, синтетические, частные, общие, фи-
нансовые, кадровые  и т.д. 

Важным является отбор показателей, 
которые могут стать индикатором влияния 
контрольно-надзорной деятельности на 
функционирование малого и среднего 
предпринимательства. При этом непосред-
ственно чувствительными к проверочным 
мероприятиям являются показатели за-
трат, издержек предприятия.   

На показатели доходов предприятий 
влияет множество макроэкономических, 
рыночных, политических факторов. Кроме 
того,  с учетом длительности производст-
венного и финансового цикла предприятия  
возможно наступление отсрочки потока до-
хода. Поэтому не рекомендуется  использо-
вать показатели группы доходов. Анало-
гичным образом  показатели инвестиций  
(величина, динамика вложений в капи-
тальное строительство, реконструкцию, 
модернизацию, капитальный ремонт (пря-
мые, производственные инвестиции) и в 
ценные бумаги (портфельные инвести-
ции)) и финансовых ресурсов (часть де-
нежных средств (валового дохода), нахо-
дящихся в обороте предприятия, которая 
предназначена для финансирования техни-
ко-экономической деятельности и выпол-
нения финансовых обязательств,  величина 
денежных средств предприятия) не могут 
стать индикаторами влияния в силу множе-
ства факторов, оказывающих прямое и кос-
венное воздействие. 

На наш взгляд, возможным является 
использование показателей экономических  
и управленческих издержек, понесенных 
предприятием в связи с проверочными 
процедурами. К экономическим издержкам 
мы отнесем:  

 непосредственные расходы по под-
готовке и сопровождению проверок; 
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 потери, связанные с приостановкой 
производственного цикла в ходе проверок; 

 накладные расходы,  возникающие у 
предприятия при юридическом сопровож-
дении процесса проверок и оспаривания 
проверок в различных инстанциях; 

 непосредственно расходы на оплату 
штрафов и возмещение ущерба охраняемым 
ценностям в случае наступления  риска (на-
пример, травматизм на производстве). 

Управленческие расходы могут быть 
измерены в человеко-часах  и связаны соб-
ственно с участием специалистов от пред-
приятия и их сопровождением работы ин-
спекторов в ходе проверочных процедур.  
Отвлечение этих сотрудников от рабочего 
процесса может быть расценено как опреде-
ленная упущенная выгода для предприятия. 
Аналогичным образом, исполнение решений 
по результатам проверки также может быть 
измерено в человеко-часах сотрудников по 
штатным ставкам. Указанные показатели 
отражают непосредственный результат 
проверок с точки зрения предприниматель-
ского сектора. Трудность их расчета состоит 
в условности оценки управленческих расхо-
дов, невозможности расчета потери деловой 
репутации за время  проверок. Вместе с тем, 
данные показатели с точки зрения предпри-
ятия являются проактивными индикатора-
ми, первыми  меняющимися вследствие 
проверочных процедур.  

На сегодняшний момент в России не 
проводится оценка воздействия органов 
государственного контроля и надзора на 
деятельность малого и среднего бизнеса. 
Есть только субъективные мнения и част-
ные, объективированные расчетом отдель-
ных индикаторов оценки без использова-
ния инструментария системной  количест-
венной оценки. Более того, предлагаемые 
государством индикаторы оценки кон-
трольно-надзорной деятельности направ-
лены не на оценку влияния работы органов 
государственной власти на функциониро-
вания бизнеса, а на собственно итоги дея-
тельности контрольно-надзорных органов, 
что выражено в результативности и эффек-
тивности. Так, в рамках реформы кон-
трольно-надзорной деятельности распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 17 мая 2016 г. № 934-р [6]  были ут-
верждены категории  результативности и  
эффективности государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, ти-

повой перечень показателей результатив-
ности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности.  С учетом того, 
что ведомственная отчетность построена 
на фактических показателях деятельности с 
учетом акцентов на результативность, то 
представленные в распоряжении Прави-
тельства РФ показатели могут быть ис-
пользованы в качестве компонентов мето-
дического подхода к оценке влияния кон-
трольно-надзорной деятельности на функ-
ционирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Рассмотрим терми-
нологию распоряжения Правительства РФ: 

 результативность государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля – степень достижения общественно 
значимых результатов государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля, выражающихся в минимизации при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям в соответствующей сфере 
деятельности (далее – результативность 
контрольно-надзорной деятельности);  

 эффективность государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля – степень устранения риска причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям с учетом используемого объема 
трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов, а также уровня вмешательства в 
деятельность граждан и организаций (да-
лее – эффективность контрольно-надзор-
ной деятельности) [6]. 

Показатели результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятель-
ности состоят из группы ключевых показа-
телей (группа «А») и двух групп индика-
тивных показателей (группа «Б» и группа 
«В»). Показатели группы «А» являются 
ключевыми показателями и отражают су-
ществующий и целевой уровни безопасно-
сти охраняемых законом ценностей в под-
контрольных (поднадзорных) сферах, к ко-
торым применяется определенный вид 
контрольно-надзорной деятельности. Оп-
ределение указанных показателей осуще-
ствляется по каждому отдельному виду 
контрольно-надзорной деятельности орга-
на исполнительной власти, а интерпрета-
ция их значений должна основываться на 
стремлении к достижению максимальной 
результативности контрольно-надзорной 
деятельности, выражающейся в минимиза-
ции причиняемого вреда (ущерба) в соот-
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ветствующих подконтрольных (поднадзор-
ных) сферах.  Показатели группы «Б» явля-
ются индикативными показателями и от-
ражают, в какой степени достигнутый уро-
вень результативности контрольно-
надзорной деятельности органа исполни-
тельной власти соответствует бюджетным 
затратам на ее осуществление, а также из-
держкам, понесенным подконтрольными 
субъектами. Определение указанных пока-
зателей и интерпретация их значений ор-
ганами, осуществляющими контрольно-
надзорную деятельность, должны основы-
ваться на стремлении к достижению мини-
мального объема задействованных трудо-
вых, финансовых и материальных ресурсов, 
а также минимально возможного воздейст-
вия на подконтрольную (поднадзорную) 
сферу.  Показатели группы «В» являются 
индикативными показателями, характери-
зующими различные аспекты контрольно-
надзорной деятельности, и используются 
для расчета показателей результативности 
и эффективности. 

Стоит отметить, что представленные в 
методике показатели не содержат в  абсо-
лютном большинстве случаев формул рас-
чета, что  связано с тем, что реформа кон-
трольно-надзорной деятельности лишь на 
первом этапе, предлагаемый инструмента-
рий оценки трактуется как рамочный и 
концептуальный. Более того формулировки 
показателей предполагают их адаптацию  в 
рамках ведомственных приказов  об утвер-
ждении показателей оценки эффективно-
сти и результативности контрольно-
надзорной деятельности. Однако, на сего-
дняшний момент процесс создания систем 
ведомственных показателей с методиками 
расчетом находится в стадии становления, 
отдельные временные методики апроби-
руются, экспертным сообществом готовят-
ся заключения о результатах апробации. 
Обобщение трех групп  показателей позво-
ляет выявить три концептуальных уровня 
результативности контрольно-надзорной 
деятельности [6]: 

 конечный общественно-значимый 
результат. Его отражают показатели изме-
рения уровня нанесенного вреда в контро-
лируемых сферах деятельности; 

 вклад  контроля / надзора в конеч-
ный  общественно значимый результат. Его 
измеряют показатели оценки вклада соот-
ветствующего вида государственного  и 

муниципального контроля / надзора, на-
пример, в сфере трудовых отношений  — 
это показатели смертности, травматизма на 
производстве; 

 непосредственный результат госу-
дарственного и муниципального контроля 
/ надзора. Его измеряют показатели соблю-
дения обязательных требований, предъяв-
ляемых к субъектам предпринимательства 
в целях соблюдения  и защиты охраняемых 
ценностей.  

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 2017 г. № 999-р 
[6] утверждены изменения, которые вно-
сятся в основные направления разработки 
и внедрения системы оценки результатив-
ности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности, утвержденные 
распоряжением N 934-р. В частности указа-
но, что перечень показателей результатив-
ности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности, определяемый 
органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим вид контрольно-надзорной дея-
тельности, может быть дополнен показате-
лями, характеризующими отраслевые осо-
бенности контрольно-надзорной деятель-
ности, в том числе отдельными контроль-
но-надзорными мероприятиями.  

Таким образом, итогом реформирова-
ния контрольно-надзорной деятельности 
должна стать прозрачная система оценки 
результативности и эффективности прово-
димых мероприятий органов власти как с 
позиции самих органов власти, так и с по-
зиции бизнеса, при этом фокус внимания в 
новой рассматриваемой модели контроль-
но-надзорной деятельности смещен на по-
иск баланса интересов всех субъектов этих 
отношений, выраженного в сочетании по-
казателей, а также демонстрирующего 
прямую экономию средств всех субъектов 
отношений  (рисунок 1). 

При этом оценка цели контрольно-
надзорной деятельности обеспечивается 
показателями результативности (и позво-
ляет ответить на вопрос, в какой степени 
минимизирован вред, где имеется в виду 
как вероятность его причинения, так и 
масштаб вреда, а также то, в какой степени 
причиненный вред возмещен), а оценка ог-
раничений связана с оценкой приемлемо-
сти расходов по осуществлению контроль-
но-надзорной деятельности для государст-
ва и хозяйствующих субъектов [7]. 

consultantplus://offline/ref=D8208D4B8A64A84F02AF7C1D937A2281227A683E62E231D0A488414AB091A55E3F7F1D15A6DA374Az763I
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Рисунок 1. Цели и ограничения осуществления контрольно-надзорной деятельности [1] 

 
Перспективы развития систем оценки 

результативности и эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности связаны с 
реализацией следующих принципов [7]:  

 правоприменение на основе факти-
ческих данных;  

 фокус на снижение рисков и пропор-
циональность;  

 долгосрочное видение.  
В дополнение к показателям результа-

тивности деятельности многие авторы [1, 2, 
3, 5, 6] отмечают необходимость использо-
вания дополнительных параметров оценки, 
таких как: 

 издержки бизнеса, возникающие до, 
во время или после осуществляемых кон-
трольно-надзорных мероприятий; 

 степень качественных изменений 
самого процесса организации контрольно-
надзорных мероприятий. 

Как в целом в рамках проектного под-
хода, так и применительно к рассматривае-
мой теме с точки зрения повышения про-
зрачности наблюдений и своевременного 
предупреждения отклонений, для рассмат-
риваемых показателей стоит вводить  раз-
личные «пограничные значения», напри-
мер, предельные и целевые, в которых от-
ражены максимально допустимый и макси-
мально приемлемый значения риска от 
осуществления контрольно-надзорной дея-
тельности. Введение таких показателей по-
зволит на этапе сопоставления фактиче-
ских значений показателей давать более 
корректную оценку.  Обобщение рекомен-
даций различных авторов  по вопросу  со-
вершенствования показателей контрольно-

надзорной деятельности, позволяет сфор-
мулировать следующие рекомендации: 

  сместить акцент не на исследование / 
изучение динамики случаев причинения 
вреда, а на оценку действий по предупреж-
дению нарушений субъектами хозяйство-
вания, например; 

  внедрить систему оценки уровня ин-
формированности субъектов малого и 
среднего бизнеса об обязательных требо-
ваниях, проверяемых в рамках мероприя-
тий, и степени их соблюдения на добро-
вольной основе. Для этого потребуется 
проведение социологических исследова-
ний; 

 оценивать своевременное устранение 
выявленных нарушений как факт положи-
тельного результата влияния контрольно-
надзорной деятельности; 

 осуществлять анализ фактов и уров-
ня изменений в деятельности малого и 
среднего бизнеса по результатам проведе-
ния проверок. При этом рекомендуется 
оценивать долю хозяйствующих субъектов 
от общего числа хозяйствующих субъектов, 
отмечающих  повышение безопасности и 
качества продукции, улучшение условий 
труда и т.д. (в зависимости от предмета 
проверки). 

 рассчитывать динамику фактов и 
объема причиненного вреда. При этом не-
которые авторы  [1,4] отмечают, что разни-
ца между замерами объема причиненного 
вреда, представленными в статических 
формах контрольно-надзорной деятельно-
сти и формами независимого статистиче-
ского наблюдения, весьма значительны. В 
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данном случае стоит опираться именно на 
независимые статистические данные; 

 предлагается оценивать степень 
возмещения вреда пострадавшей стороне в 
ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий, что отражает степень «охра-
нения» ценностей государством.   

 при расчете  издержек государства  
стоит не ограничиваться только показате-
лями фактических расходов на одну про-
верку / одно нарушение, но и  рассчитывать 
и оценивать соотношение объема расходов 
на проведение контрольно-надзорных ме-
роприятий и оцениваемого объема предот-
вращенного потенциального вреда благо-
даря контрольно-надзорным мероприяти-
ям;  

 кроме того, в расчет должны быть 
взяты различные относительные показате-
ли, отражающие соотношения, например, 
наложенных и обжалованных штрафов, 
числа проверок, результаты которых при-
знаны недействительными, и случаев при-
влечения должностных лиц контрольно-
надзорных органов к различным видам  от-
ветственности в связи с нарушением зако-
нодательства при проведении контрольно-
надзорных мероприятий; 

 при этом стоит учитывать тот факт, 
что результативность является превали-
рующим показателем по отношению к эф-
фективности, что означает, что в случае 
расхождения оценок (например, контроль-
но-надзорная деятельность органа призна-
на эффективной, но параметры результа-
тивности имеют серьезные отклонения), 
контрольно-надзорной деятельности дает-
ся негативная итоговая оценка. Иначе гово-
ря, при условии низкой результативности 
контрольно-надзорные мероприятия по 
умолчанию должны быть признаны неэф-
фективными. Это позволит избежать фор-
мализма в оценке, с одной стороны, а с дру-
гой стороны, подмены или умножения смы-
слов содержания контрольно-надзорной 
деятельности.  Станет возможным избе-
жать весьма распространённой в государ-
ственном секторе ситуации, когда  в ходе 
сопоставления объема работ и показателей 
результатов и объема бюджетных расходов 
в условиях недовыполнения показателей 
результата факт недостижения результата 
компенсируется фактом экономии бюджет-
ных средств.   

С учетом представленных в трудах ис-
следователей и ученых рекомендаций, 
можно отметить следующие характеристи-
ки предлагаемых показателей:   

 присутствует избыточность пока-
зателей в совокупности с неясностью ис-
точников информации, механизмов расчета 
и ответственных; 

 в описанных подходах заложена 
заведомо невозможность расчета в силу 
краткосрочного периода наблюдений: ре-
форма контрольно-надзорной деятельно-
сти, стартовав в 2016 года, позволяет оце-
нить лишь два года усилий по минимиза-
ции рисков для бизнеса при осуществлении 
проверочных мероприятий, при этом сама 
оценка доступна лишь по выборочным за-
мерам отдельных федеральных органов го-
сударственной власти. Полноценный, 
сплошной анализ статистических данных 
по всем предлагаемым различными авто-
рами показателями станет доступен лишь 
через 2-3 года; 

 как правило, большинство авторов 
идут по пути дополнения имеющейся пра-
вительственной методики оценки эффек-
тивности и результативности, предлагая 
частные показатели оценки, уточняя 
имеющиеся показатели оценки, что не дает 
возможности составить полную картину 
методологии влияния контрольно-надзор-
ной деятельности на функционирование 
малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, сложившаяся в госу-
дарственном секторе практика анализа 
влияния контрольно-надзорной деятельно-
сти  на функционирование малого и сред-
него бизнеса характеризуется лишь оцен-
кой эффективности и результативности 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий, что, однако, не дает возмож-
ность осуществлять собственно оценку 
влияния. Имеющийся набор показателей 
недостаточен, объемен, не универсален. Ре-
зультатом этого являются попытки от-
дельных исследователей предложить реко-
мендации по совершенствованию методи-
ки. Обзор исследований позволяет говорить 
об  избыточности показателей в совокупно-
сти с неясностью источников информации, 
механизмов расчета и ответственных;  от-
сутствие полной картины и единой мето-
дологии исследования влияния контроль-
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но-надзорной деятельности на функциони-
рование малого и среднего бизнеса в силу 
наличия множества дополнений к прави-
тельственной методике в виде частных по-
казателей. 

 Указанные обстоятельства определили 
необходимость разработки собственного 
алгоритма влияния контрольно-надзорной 
деятельности на функционирование малого 
и среднего бизнеса (рисунок 2). 

На основании анализа различных ис-
точников, можно выделить три инструмен-
тальных подхода к анализу влияния кон-
трольно-надзорных мероприятий на дея-
тельность малого и среднего бизнеса. 

Первый подход заключается в выявле-
нии и анализе динамики комплексного 
экономического индикатора, который по 
своей сути отражает влияние контрольно-

надзорной деятельности на функциониро-
вание малого и среднего бизнеса.  

Второй подход предполагает изучение 
взаимосвязи двух показателей. При этом 
первый показатель отражает факт, качест-
во, уровень деятельности органов государ-
ственной власти (органов местного само-
управления) в ходе осуществления кон-
трольно-надзорных мероприятий. Этот по-
казатель отражается, например, в группе 
индикативных показателей «В» в рассмот-
ренной выше методике  Распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации № 934, и 
показывает объем фактически проведен-
ных проверок, объем бюджетных расходов, 
связанных с проведением проверок, объем 
человеко-часов, затраченных органами го-
сударственной власти на проведение кон-
трольно-надзорных мероприятий и т.д.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Методика оценки влияния контрольно-надзорной деятельности на функционирование малого 
и среднего бизнеса 
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Второй показатель отражает деятель-
ность или функционирование малого и 
среднего бизнеса в ходе или по результатам 
проведенных контрольно-надзорных меро-
приятий. Руководствуясь терминологией 
Распоряжения Правительства Российской 
Федерации № 934, мы можем говорить, на-
пример, о количестве случаев предотвра-
щения риска причинения вреда (ущерба) от 
функционирования бизнеса охраняемым 
законом ценностям по результатам прове-
дения проверок и своевременного исполне-
ния предписаний бизнесом.  Так же можно 
рассчитывать объем предотвращенного 
ущерба в млн руб.  

Третий подход предполагает анализ 
субъективных оценок  предпринимателей в 
рамках проводимых контрольно-надзорных 
мероприятий. Данный подход предполагает 
использование социологического инстру-
ментария  и осуществление выборочных 
обследований субъектов малого и среднего 
бизнеса, проводимых во время и по резуль-
татам контрольно-надзорных мероприя-
тий.  

В качестве индикатора, который по 
своей сути отражает влияние контрольно-
надзорной деятельности на функциониро-
вание малого и среднего бизнеса в рамках 
первого подхода, можно предложить пока-
затель экономических издержек бизнеса, 
связанных с осуществлением контрольно-
надзорной деятельности, представленный 
в формуле (2) [6]: 

Б= Кпро*Ипро+Удол +Усуд, (2)

 

где  Б — объем издержек хозяйствую-
щих субъектов (млн руб.); 

Кпро — количество проведенных про-
верок; 

Ипро — издержки хозяйствующих 
субъектов на прохождение проверок (рас-
считывается как произведение средней 
продолжительности проверок на среднее 
число часов работников, задействованных в 
ее проведении, и среднюю заработную пла-
ту в час) (млн руб.); 

Удол — материальный ущерб от дейст-
вий (бездействий) должностных лиц кон-
трольно-надзорного органа (млн руб.); 

Усуд – судебные и иные издержки в 
случае оспаривания правомерности резуль-
татов проверок (млн руб.). 

Применение данной методики позво-
лит получить комплексную оценку кон-

трольно-надзорной деятельности государ-
ства на функционирование субъектов мало-
го и среднего бизнеса с учетом интересов 
всех стейкхолдеров.  
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ABSTRACT:  
Purpose. Development of a methodology for assessing the impact of state control and supervision ac-
tivities on the performance of small and medium-sized businesses.  The authors note that state regula-
tion of entrepreneurship is one of the most important functions of public administration in general, 
and state support for entrepreneurship is one of the directions of public policy. This assessment is par-
ticularly relevant in relation to the study of the functioning of small and medium-sized businesses. The 
streamlining of control and supervision procedures in relation to small and medium-sized enterprises 
is designed to reduce the administrative burden in accordance with the reform of control and supervi-
sion activities. At the same time, the implementation of this reform is ambiguous and requires assess-
ment from the point of view of the first results of the impact on the functioning of small and medium-
sized businesses. However, the assessment of such indicators is difficult due to the complexity of the 
object of assessment, the variety of methods and approaches to assessing the results of state control 
and supervision, and municipal control, as well as the influence of a number of external factors of a 
macroeconomic nature. These circumstances have determined the relevance of the study concerning 
the analysis of the impact of control and supervision activities on the functioning of small and medi-
um-sized businesses. 
Methods. The system approach was used as the main one; the methods of comparative analysis, com-
parison, analogy and generalization were applied. 
Results. The main result of this theoretical and methodological study is the methodology developed by 
the authors to assess the impact of control and supervision activities of the state on the performance of 
small and medium-sized businesses. 
Scientific novelty. The authors analyzed the main approaches to assessing the impact of state control 
and supervision activities on the functioning of small and medium-sized businesses, identified the ad-
vantages and disadvantages of the application for public authorities and their activities, proposed a 
method of evaluation, the interests of various stakeholders. 
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АННОТАЦИЯ:  
В исследовании по объясняющей способности сопоставляются переменные цены и стоимости 
экспорта нефти как альтернативные детерминанты реального эффективного обменного курса 
рубля в рамках трех вариантов модели коррекции ошибок. Показано, что в линейной модели в 
период управляемого номинального обменного курса рубля с января 1999 по октябрь 2014 г. 
цена на нефть и стоимость экспорта нефти по объясняющим свойствам идентичны, а в модели 
со структурным сдвигом в ноябре 2014 г., когда Банк России осуществил переход от режима 
управляемого номинального курса рубля к режиму плавающего курса и таргетированию ин-
фляции, и в двухрежимной модели с марковскими переключениями состояний более предпоч-
тительной является переменная цены на нефть. Данный результат можно объяснить, во-
первых, тем, что в период с ноября 2014 г. экспортная нефтяная выручка изменялась в основ-
ном вследствие роста и падения цены нефти, а не физических объемов нефтяного экспорта. 
Кроме того, важную роль в динамике курса играл информационный канал, в рамках которого 
при немгновенной подстройке ценовых контрактов экспорта нефти рост или снижение миро-
вой цены нефти формирует ожидания о будущем росте (снижении) контрактных цен на экс-
портируемую нефть, что ведет к мгновенному укреплению (ослаблению) номинального и ре-
ального обменных курсов. 
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реальный эффективный обменный курс рубля, цены на нефть, стоимость экспорта нефти, мо-
дель коррекции ошибок, марковские переключения режимов, импульсные отклики. 
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Введение. Наиболее часто используе-
мой детерминантой реального эффектив-
ного обменного курса рубля в исследовани-
ях, посвященных эмпирическому модели-
рованию динамики реального курса и его 
долгосрочного равновесия, являются цены 

на нефть как прокси-переменная условий 
торговли для российской экономики, ха-
рактеризующейся высокой зависимостью 
от экспорта углеводородов (см., например, 
[1-3]). В теоретической работе Сосунова и 
Замулина [4] на основе построенной авто-
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рами модели общего равновесия, однако, 
было показано, что более информативной 
фундаментальной переменной курса, чем 
цена на нефть, в периоды, когда изменения 
физических объемов экспорта нефти носят 
перманентный характер, может служить 
экспортная выручка от продажи нефти1. Из 
имитационного анализа работы следует, 
что укрепление реального обменного курса 
рубля в 1999-2005 гг. лучше объясняется 
ростом выручки от экспорта нефти (обу-
словленного как увеличением физических 
объемов экспорта, так и ростом цен на 
нефть), чем только ростом цен на нефть без 
учета изменений экспорта. Наличие коин-
теграционнной взаимосвязи между реаль-
ным обменным курсом рубля и стоимостью 
нефтяного экспорта на выборке 1997-
2005 гг. было выявлено также в эмпириче-
ском исследовании [5]. 

В контексте анализа Сосунова и Заму-
лина актуальным является вопрос эмпири-
ческого сопоставления объясняющей спо-
собности цен на нефть и стоимости нефтя-
ного экспорта как детерминант реального 
обменного курса. В настоящей работе мы 
следуем логике исследования [6] и рассмат-
риваем долгосрочные зависимости реально-
го обменного курса только от одного из этих 
двух факторов, поскольку многие из рас-
сматриваемых в приложениях фундамен-
тальных переменных (таких как дифферен-
циал производительности труда, государст-
венные расходы, ВВП на душу населения) 
сильно коррелируют с ценой и стоимостью 
экспорта нефти, что осложняет интерпрета-
цию коэффициентов при регрессорах. Цена и 
стоимость экспорта нефти сопоставляются в 
рамках: 1) линейной модели коррекции 
ошибок в период управляемого номиналь-
ного обменного курса рубля (январь 1999 - 
октябрь 2014), 2) модели коррекции оши-
бок со структурным сдвигом в момент пе-

рехода Банка России к режиму плавающего 
курса и таргетированию инфляции (ноябрь 
2014) и 3) двухрежимной модели коррек-
ции ошибок, где процесс переключения ме-
жду режимами управляется ненаблюдаемой 
марковской цепью. 

  
Эконометрический анализ 
Моделирование динамики реального 

обменного курса рубля c целью сопоставле-
ния объясняющей способности его долго-
срочных детерминант проводится на ме-
сячных данных с января 1999 г. по апрель 
2019 г. Основными переменными эконо-
метрического анализа являются 

ln(    ) – натуральный логарифм ин-
декса реального эффективного обменного 
курса российского рубля (2010 год = 
100 %) (источник данных: International Fi-
nancial Statistics Database2); 

ln(     ) – натуральный логарифм ре-
альной цены на нефть марки Brent, полу-
ченной путем дефлирования номинальной 
цены (долл. США за баррель) на индекс по-
требительских цен США (источник данных: 
Federal Reserve Economic Data); 

ln(xo   ) – натуральный логарифм реаль-
ной стоимости российского экспорта сырой 
нефти, рассчитанной посредством деления 
номинального стоимостного объема экспор-
та (млн долл. США) на индекс потребитель-
ских цен США (источники данных: Росстат3, 
Federal Reserve Economic Data). 

Для сопоставления объясняющей спо-
собности фундаментальных переменных 
цен на нефть и стоимости нефтяного экс-
порта проведем три эксперимента. В пер-
вом эксперименте рассмотрим линейную 
модель коррекции ошибок для реального 
обменного курса на относительно однород-
ном периоде управляемого номинального 
обменного курса рубля с января 1999 по 
октябрь 2014 г.: 

 ln(    ) =        +     
 

   ln(      ) + 

+   
 
    ln         +   , 

(1) 

где     = [ln(    ) −  ln(     ) −  ] – отклонение реального эффективного обменного курса от долгосрочного 
равновесия (слагаемое коррекции ошибок),  fund – одна из фундаментальных переменных, poil или xoil, p и q – коли-
чество лагов для приращений обменного курса  и фундаментальной переменной соответственно,    – случайные 
ошибки.  

В настоящей работе предполагается, 
что нефтяные цены и стоимость нефтяного 
экспорта являются экзогеннымы для малой 
открытой российской экономики, и поэто-
му во всех экспериментах уравнение крат-

косрочной динамики фундаментальной пе-
ременной мы не рассматриваем. 

 На первом этапе анализа проверим 
наличие указанных парных долгосрочных 
связей между реальным эффективным кур-
сом и фундаментальными переменными с 
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помощью процедуры Энгла и Грейнджера 
[7]. Предварительно необходимо удостове-
риться в том, что рассматриваемые вре-
менные ряды имеют одинаковый порядок 
интегрируемости. Во всех использованных 
нами альтернативных тестах на стационар-
ность (Дики-Фуллера, Филлипса-Перрона и 
KPSS) гипотезы о наличии единичного кор-
ня в рядах обменного курса, цен на нефть и 
стоимости нефтяного экспорта на выборке 
с января 1999 г по октябрь 2014 г. не отвер-
гаются, тогда как для первых разностей 
этих переменных принимается гипотеза о 
стационарности. Таким образом, можно 
считать ряды обменного курса, цен на 
нефть и стоимости нефтяного экспорта ин-
тегрированными порядка 1. 

В процедуре Энгла-Грейнджера ADF-
статистика, рассчитанная на основе ряда 
остатков регрессии логарифма обменного 
курса на логарифм фундаментальной пере-
менной и константу, сопоставляется с кри-
тическими значениями работы Маккинно-
на [8]. Результаты тестирования (таблица 
1) показывают, что в обоих случаях нулевая 
гипотеза об отсутствии коинтеграции меж-
ду реальным обменном курсом и фунда-
ментальной переменной отвергается на 
уровне значимости не ниже 5 % в пользу 
альтернативы о ее наличии. 

Если оценивать параметры коинтегра-
ционных соотношений обычным методом 
наименьших квадратов, то полученные 
оценки будут состоятельными, но их асим-
птотическое распределение не будет нор-
мальным. Это не позволяет делать выводы 
о значимости МНК-оценок на основе стан-
дартных статистик распределения Стью-
дента. Чтобы избежать такой проблемы, 
вместо МНК будем использовать полностью 
модифицированный метод наименьших 
квадратов (Fully Modified OLS, FMOLS), в ко-
тором осуществляются корректировки, не-
обходимые для получения оценок, имею-
щих нормальное распределение. 

Результаты соответствующего оцени-
вания уравнений долгосрочной взаимосвя-
зи между реальным эффективным обмен-
ным курсом и фундаментальными пере-
менными представлены в таблице 2. Как 
видно из таблицы, коэффициенты при фун-
даментальных переменных имеют ожидае-
мый положительный знак и статистически 
значимы на однопроцентном уровне. Оце-
ненная долгосрочная эластичность реаль-
ного обменного курса российского рубля по 
цене на нефть (0.438) существенно превы-
шает оцененную эластичность курса по 
стоимостному объему экспорта сырой неф-
ти (0.323). 

 
 

Таблица 1. Результаты тестов на коинтеграцию рядов реального обменного курса 
и фундаментальных переменных 

ADF-статистика (обменный курс и цена на нефть) -3.39** 
ADF-статистика (обменный курс и стоимость экспорта нефти) -4.52*** 

1-процентное критическое значение -3.96 
5-процентное критическое значение -3.37 

10-процентное критическое значение -3.07 

 
Таблица 2. FMOLS-оценка параметров долгосрочных соотношений (1999-2014) 

Модель с ценой нефти 
Параметр Оценка Стандартная ошибка P-значение 
  0.438068 0.027546 0.0000 
  2.759918 0.104795 0.0000 
R2 0.838855 

Модель со стоимостью экспорта нефти 
Параметр Оценка Стандартная ошибка P-значение 
  0.323152 0.013269 0.0000 
  1.655824 0.113527 0.0000 
R2 0.916774 

Теперь, рассчитав по оцененным мо-
делям долгосрочной связи между реаль-
ным обменным курсом и фундаменталь-
ными переменными отклонение курса от 
своего долгосрочного равновесия       , 

мы можем оценить модель коррекции 
ошибок (1) с помощью МНК. На основе 
информационного критерия Акаике были 
выбраны значения лагов регрессоров 
 = 2 и  = 0. 
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Представленные в таблице 3 резуль-
таты оценивания вариантов модели (1) с 
ценой и стоимостью нефти оказались 
аналогичны друг другу. Коэффициенты 
при одних и тех же переменных в разных 
вариантах модели статистически значимы 
и имеют один и тот же знак. Коэффициен-
ты при слагаемом коррекции ошибок 
       отрицательны и по модулю меньше 
единицы, что свидетельствует о посте-
пенной сходимости реального эффектив-
ного обменного курса рубля к долгосроч-

ному равновесию. Скорость сходимости в 
обоих случаях низкая. Значения коэффи-
циентов коррекции ошибок показывают, 
что для того, чтобы отклонение реального 
курса от равновесного значения умень-
шилось в два раза, в модели с ценой нефти 
потребуется больше 15 месяцев (ln(0.5) / 
ln(1-0.044) = 15.47), а в модели со стоимо-
стью экспорта нефти для этого понадо-
бится 9 месяцев ((ln(0.5) / ln(1-0.073) = 
9.092). 

 
Таблица 3. Оценка параметров краткосрочной динамики (1999-2014) 

Модель с ценой нефти 

Параметр Оценка Стандартная ошибка P-значение 

       -0.043814 0.012619 0.0006 

   (     ) 0.041539 0.014295 0.0041 

   (      ) 0.420033 0.071386 0.0000 

   (      ) -0.167862 0.070309 0.0180 

R2 0.219648 

Log likelihood 501.4763 

Модель со стоимостью экспортом нефти 

Параметр Оценка Стандартная ошибка P-значение 

       -0.073403 0.017836 0.0001 

   (     ) 0.023155 0.010172 0.0240 

   (      ) 0.426947 0.071112 0.0000 

   (      ) -0.148867 0.070130 0.0351 

R2 0.221503 

Log likelihood 501.6989 

 
В качестве наглядной иллюстрации на 

рисунке 1 представлены импульсные от-
клики приспособления реального курса 
рубля к шоку фундаментальной перемен-
ной, построенные исходя из предположе-
ния, что в начальный период времени 
экономическая система находится в дол-
госрочном равновесии, а в следующем пе-
риоде происходит неожиданное десяти-
процентное перманентное увеличение 
цены на нефть или стоимости нефтяного 
экспорта. Как видно из рисунка, траекто-
рии приспособления курса к новому рав-
новесию после шока цены нефти и шока 

экспортной выручки имеют сходную фор-
му. В обоих случаях полная сходимость не 
достигается даже по истечении трех лет 
после шока. 

Значения функции правдоподобия в 
оцененных вариантах модели обменного 
курса (1) с ценой и стоимостью экспорта 
нефти мало отличаются друг от друга 
(501.4763 и 501.6989 соответственно), и 
поэтому по объясняющей способности в 
контексте первого эксперимента фунда-
ментальные переменные цены нефти и 
экспортной нефтяной выручки можно 
считать практически идентичными. 
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Риснок 1. Импульсные отклики реального обменного курса рубля на 10 %-ный перманентный шок 
фундаментальной переменной. 
 

Во втором эксперименте по сопоставлению объясняющей способности фундаментальных 
переменных цены нефти и стоимости нефтяного экспорта рассмотрим модель коррекции оши-
бок со структурным сдвигом в ноябре 2014 г., когда Банк России осуществил переход от режи-
ма управляемого номинального курса рубля к режиму плавающего курса и таргетированию 
инфляции: 

 ln(    ) =         +     
    

  ln(      ) + 

+   
   

    ln         +  
 , 

(2) 

где  = 1 – при t < m10 2014,  = 2 – при t ≥ m11 2014. Придерживаясь концепции о нейтральности денежно-
кредитной политики в долгосрочной перспективе, будем считать параметры долгосрочной связи   и   между об-
менным курсом и фундаментальной переменной инвариантными к смене режима ДКП. 

  
Модель (2) оценивается методом мак-

симального правдоподобия, где параметры 
долгосрочной связи между реальным об-
менным курсом и фундаментальной пере-
менной рассчитываются так, чтобы сумма 
логарифмических функций правдоподобия 
для уравнения краткосрочной динамики 
обменного курса в каждом из подпериодов 
(получаемых с помощью МНК-оценивания) 
была максимальной. 

В соответствии с линейной моделью 
коррекции ошибок до октября 2014 г. коли-
чество запаздывающих разностей модели 
(2) в первом режиме было выбрано равным 
  = 2 и   = 0, а для второго режима взяты 
минимальные лаговые значения   = 1 и 
  = 0, исходя из соображений малости вы-
борки. Глобальный максимум функции 
правдоподобия для выбранной специфика-
ции в случае, когда в качестве фундамен-
тальной берется цена на нефть, достигается 
при α = 0.278921, β = 3.425291, а в модели 

со стоимостью экспорта нефти – при α = 
0.2800539, β = 2.048198, т.е. оцененные 
долгосрочные эластичности обменного 
курса по цене нефти и по экспортной вы-
ручке практически идентичны. 

Представленные в таблице 4 результа-
ты оценивания параметров краткосрочной 
динамики обменного курса и построенные 
на рисунке 2 отклики курса на перманент-
ный 10 %-ный шок фундаментальной пе-
ременной в альтернативных моделях с це-
ной и стоимостью экспорта нефти качест-
венно аналогичны друг другу. В обоих слу-
чаях, согласно оценкам коэффициентов при 
переменной коррекции ошибок, второй ре-
жим плавающего курса и таргетирования 
инфляции отличается от первого режима 
управляемого номинального обменного 
курса рубля гораздо более быстрой сходи-
мостью реального обменного курса к рав-
новесию. 
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В первом режиме процесс приспособле-
ния реального курса к долгосрочному рав-
новесию в ответ на шок фундаментальной 
переменной происходит в основном за счет 
механизма коррекции ошибок. В модели со 
стоимостью экспорта требуется восемь ме-
сяцев, чтобы наполовину сократить разрыв 
между курсом и его долгосрочным равнове-
сием, а в модели с ценой на нефть – год. В 
условиях сдерживания Банком России из-
менений номинального обменного курса 
рубля в ответ на нефтяные шоки такое при-
способление происходило главным образом 
за счет изменения внутренних цен на оте-
чественные товары и услуги. 

Во втором режиме реальный обменный 
курс рубля сразу резко реагирует на шок 
фундаментальной переменной счет быст-
рого изменения номинального обменного 
курса национальной валюты. По истечении 
короткого периода времени возникает эф-
фект “перелета” курса (он более четко вы-
ражен в модели с ценой нефти): при поло-
жительном шоке фундаментальной пере-
менной обменный курс укрепляется слиш-
ком сильно по сравнению с новым долго-
срочным уровнем, а в ответ на отрицатель-
ный шок детерминанты курса происходит 
излишняя девальвация. Далее реальный 
обменный курс достаточно быстро при-
ближается к своему новому долгосрочному 
равновесию. 

Что касается непосредственно объяс-
няющей способности альтернативных мо-
делей со структурным сдвигом в ноябре 
2014 г., то значение функции правдоподо-
бия в случае фундаментальной переменной 
цены нефти равно 610.3072, а в случае 
стоимости нефтяного экспорта оно состав-
ляет 605.1401, т.е. модель с ценой нефти 
является более предпочтительной. Отме-
тим, что в первом режиме значения функ-
ции правдоподобия моделей мало отлича-
ются друг от друга, и преимущество в объ-
ясняющей способности модели с ценой 
нефти достигается главным образом за счет 
второго режима. Это можно объяснить тем, 
что, во-первых, в период с ноября 2014 г. 
экспортная нефтяная выручка изменялась в 
основном вследствие роста и падения цены 
нефти, а не физических объемов экспорта. 
Во-вторых, важную роль в динамике курса 
играл информационный канал, в рамках 
которого при немгновенной подстройке 
ценовых контрактов экспорта российской 
нефти рост (снижение) мировой цены неф-
ти формирует ожидания будущего роста 
(снижения) контрактных цен на экспорти-
руемую нефть, что приводит к мгновенному 
укреплению (ослаблению) номинального и, 
соответственно, реального обменного кур-
са. И роль информационного канала усили-
лась именно в период гибкого курса. 

 

Таблица 4. Оценка параметров краткосрочной динамики 
(1999-2019; переключение режима в ноябре 2014 г.) 

Параметр Оценка Стандартная ошибка P-значение 

М
о
д
ел

ь
 с
 ц

ен
о
й
 н

еф
ти

 

 

Режим 1 

       -0.034850 0.008884 0.0001 
   (     ) 0.033625 0.014130 0.0184 
   (      ) 0.399489 0.071402 0.0000 
   (      ) -0.196599 0.070411 0.0058 
R2 0.232757 
Log likelihood 503.0604 

 

Режим 2 

       -0.190506 0.063773 0.0043 
   (     ) 0.227685 0.048442 0.0000 
   (      ) 0.403014 0.106463 0.0004 
R2 0.493288 
Log likelihood 107.2468 
Log likelihood (1+2) 610.3072 
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д
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ь
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р
т
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н
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т
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Режим 1 

       -0.070386 0.015107 0.0000 
   (     ) 0.018955 0.009897 0.0570 
   (      ) 0.405341 0.070728 0.0000 
   (      ) -0.175338 0.069540 0.0125 
R2 0.239647 
Log likelihood 503.9038 

 

Режим 2 

       -0.160855 0.066666 0.0195 
   (     ) 0.138341 0.045685 0.0039 
   (      ) 0.412933 0.122450 0.0014 
R2 0.366948 
Log likelihood 101.2363 
Log likelihood (1+2) 605.1401 
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Рисунок 2. Импульсные отклики реального обменного курса рубля на 10 %-ный перманентный шок 
фундаментальной переменной. 

 

В третьем эксперименте будем использовать более гибкую методику учета возможной не-
линейности подстройки реального обменного курса к равновесному вследствие структурных 
изменений в экономике – двухрежимную модель коррекции ошибок с марковскими переклю-
чениями состояний, в которой все параметры краткосрочной динамики и дисперсия ошибок 
регрессии могут изменяться при смене режимов: 

 ln(    ) =          +     
 

   
  ln(      ) + 

+    
  

    ln         +     , 
(3) 

где st – ненаблюдаемая переменная режима модели в момент времени t, принимающая значения 0 или 1, 
    = [ln(    ) −  ln(     ) −  ] – отклонение реального обменного курса от инвариантного к изменению режима 
долгосрочного равновесия, p и q – количество лагов приращений реального эффективного обменного курса и фун-
даментальной переменной соответственно,    – независимые нормально распределенные случайные величины с 
нулевым средним значением и единичной дисперсией. Ненаблюдаемый стохастический процесс генерации режимов 
является марковской цепью первого порядка с постоянными вероятностями перехода из состояния i в момент вре-
мени (t–1) в состояние j в момент t:  (  =       =  ) =    ,    > 0,     

    = 1 ( ,    0,1 ). 

 
Модель коррекции ошибок с марков-

скими переключениями режимов оценива-
ется следующим образом. При фиксирован-
ном наборе параметров долгосрочной связи 
(α, β) вектор параметров уравнения кратко-
срочной динамики (3) (μ, λ, φ, σ, p00, p11) 
оценивается методом максимального прав-
доподобия. Осуществив перебор долго-
срочных коэффициентов по сетке, где на 
каждом шаге рассчитывается соответст-
вующее значение функции правдоподобия, 
получим глобальный максимум функции 
правдоподобия и оптимальные оценки па-
раметров модели. 

 На основе информационных крите-
риев Акаике (AIC) и Шварца (BIC) на вы-
борке январь 1999 г. – апрель 2019 г. была 

выбрана спецификация модели с одной за-
паздывающей разностью реального обмен-
ного курса (p = 1) и первой разностью фун-
даментальной переменной (q = 0)4. Гло-
бальный максимум функции правдоподо-
бия для этой спецификации в случае взятой 
в качестве фундаментальной переменной 
цены нефти достигается при α = 0.2740066, 
β = 3.451959, а в случае стоимостного объ-
ема нефтяного экспорта как детерминанты 
курса – при α = 0.2640861, β = 2.194332. Та-
ким образом, как и в предыдущем экспери-
менте, полученные значения долгосрочных 
эластичностей обменного курса по цене 
нефти и по экспортной выручке близки 
друг к другу. 
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 Как видно из таблицы 5, в которой 
представлены оценки параметров, характе-
ризующих зависящую от режима кратко-
срочную динамику реального обменного 
курса, режимы марковской модели коррек-
ции ошибок в обоих вариантах фундамен-
тальной переменной имеют следующие 
ключевые особенности. Во-первых, в пер-
вом режиме волатильность изменений ре-
ального эффективного обменного курса 
рубля значительно выше, чем во втором, 
поскольку оценки стандартного отклоне-
ния ошибок σ0 и σ1 в варианте с ценой неф-
ти равны 0.024 и 0.0146 соответственно, а в 

модели со стоимостью экспорта нефти – 
0.0385 и 0.0155. Во-вторых, скорости схо-
димости курса к равновесию в состояниях 1 
и 2 существенно отличаются друг от друга: 
значения коэффициентов коррекции оши-
бок показывают, что отклонение реального 
эффективного обменного курса от своего 
равновесного значения в режиме 1 модели с 
ценой нефти (стоимостью экспорта нефти) 
уменьшается наполовину в среднем менее 
чем за два месяца (три месяца), в то время 
как в состоянии 2 для этого в среднем по-
надобится почти год и одиннадцать меся-
цев (год и два месяца). 

 
Таблица 5. Результаты оценивания моделей коррекции ошибок с марковскими переключениями 

режимов (1999-2019) 
Модель с ценой нефти 

Параметр Оценка Стандартная ошибка P-значение 
Режим 1 

       -0.029778 0.007307 0.0000 
   (     ) 0.016962 0.012565 0.1771 
   (      ) 0.274679 0.054777 0.0000 
  ( ) -4.227620 0.057826 0.0000 
R2 0.2448 

Режим 2 
       -0.433268 0.065769 0.0000 
   (     ) 0.421806 0.048912 0.0000 
   (      ) 0.380536 0.085496 0.0000 
  ( ) -3.728227 0.118135 0.0000 
R2 0.7889 
p00 0.9673 
p11 0.8696 
Log likelihood 628.0676 

Модель со стоимостью экспорта нефти 
Параметр Оценка Стандартная ошибка P-значение 

Режим 1 
       -0.051322 0.012422 0.0000 
   (     ) 0.003716 0.009559 0.6975 
   (      ) 0.325850 0.065774 0.0000 
  ( ) -4.169260 0.055529 0.0000 
R2 0.2132 

Режим 2 
       -0.250818 0.088424 0.0046 
   (     ) 0.257352 0.065843 0.0001 
   (      ) 0.375368 0.129812 0.0038 
  ( ) -3.256492 0.131887 0.0000 
R2 0.5837 
p00 0.9861 
p11 0.9173 
Log likelihood 619.5696 

 
Оцененные значения переходных веро-

ятностей режимов (p00 = 0.97 и p11= 0.87 в 
варианте модели с ценой нефти и p00 = 0.99 
и p11= 0.91 в варианте со стоимостью экс-
порта) указывают на то, что оба состояния 
системы являются устойчивыми. На рисун-
ке 3 представлены графики сглаженной ве-
роятности  (  =     ), основанной на ин-

формационном множестве IT для всей рас-
сматриваемой выборки наблюдений. Будем 
считать режим i действующим в момент 
времени t, если сглаженная вероятность 
 (  =     ) > 0.5. Можно видеть, что со-
стояние негибкого курсообразования (ре-
жим 1) в основном наблюдалось в те вре-
менные промежутки, когда скачки номи-
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нального обменного курса рубля сдержива-
лись валютными интервенциями Банка 
России, и реальный эффективный обмен-
ный курс приспосабливался к своему долго-
срочному равновесию в большей степени за 
счет инфляции внутренних цен ([10], [11]), 
а для интервалов действия режима гибкого 
курсообразования харарактерна высокая 
волатильность номинального обменного 
курса. Модель с ценой нефти отличается от 
модели со стоимостью экспорта несколько 
более широким диапазоном превалирова-
ния режима гибкого курсообразования, до-
полнительно включающего в себя период с 
августа 2011 г. по июль 2012 г. 

Тот факт, что, несмотря на переход 
Банка России в ноябре 2014 г. к плавающе-
му номинальному обменному курсу рубля и 
таргетированию инфляции, в период с фев-
раля 2017 г. по апрель 2019 г. в обоих вари-
антах модели (3) идентифицируется со-
стояние негибкого курсообразования мож-
но объяснить введением в 2017-м году но-
вого бюджетного правила, снижающего за-

висимость реального эффективного курса 
рубля от колебаний цен на нефть. Согласно 
этому правилу с февраля 2017 г. Минфином 
России стали проводиться операции по по-
купке иностранной валюты в объеме пре-
вышения фактических поступлений нефте-
газовых доходов над уровнем нефтегазовых 
доходов федерального бюджета, сформиро-
ванного при цене на нефть марки «Юралс» 
40 долларов США за баррель (с ежегодной 
индексацией с 2018 г. на 2 %). 

Для наглядной иллюстрации получен-
ного ранее важного результата о быстрой и 
медленной корректировке реального об-
менного курса рубля к равновесному в раз-
личных состояниях системы на рисунке 4 
представлены функции импульсного от-
клика обменного курса рубля на 10 %-ный 
перманентный шок фундаментальной пе-
ременной (предполагается, что режимы на 
горизонте отклика неизменны). Построен-
ные отклики можно описать аналогично 
откликам модели со структурным сдвигом 
из предыдущего эксперимента. 

 

 
Рисунок 3. Сглаженная вероятность режимов. 
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Рисунок 4. Функции импульсных откликов реального обменного курса рубля на 10 %-ный перманентный 
шок фундаментальной переменной. 

В режиме 2 (гибкое курсообразование) 
реальный обменный курс резко реагирует 
на фундаментальный шок за счет быстрого 
изменения номинального курса нацио-
нальной валюты. При этом возникает опи-
санный нами ранее эффект «перелета» кур-
са. После достижения пика реальный эф-
фективный обменный курс достаточно бы-
стрыми темпами приближается к своему 
долгосрочному равновесному уровню. Для 
полной сходимости требуется примерно год 
как после шока цены на нефть, так и после 
шока стоимости нефтяного экспорта. 

В состоянии негибкого курсообразова-
ния (режим 1) процесс приспособления ре-
ального обменного курса к своему новому 
долгосрочному равновесию в ответ на шок 
фундаментальной переменной происходит 
в основном за счет механизма коррекции 
ошибок. Для полной подстройки курса к 
равновесию требуется промежуток време-
ни, занимающий более трех лет. 

Отклики в альтернативных моделях с 
ценой и стоимостью экспорта нефти отли-
чаются друг от друга тем, что в режиме гиб-
кого курсообразования эффект перелета 
курса более сильный в модели с ценой неф-
ти, а в состоянии 1 обменный курс в модели 
со стоимостью экспорта нефти сходится к 
новому равновесию несколько быстрее, чем 
в модели с ценой нефти.Завершая анализ 
третьего эксперимента, отметим, что значе-
ние логарифмической функции правдоподо-
бия в варианте марковской модели c ценой 
нефти, как и в предыдущем эксперименте, 
несколько выше, чем в варианте со стоимо-
стью нефтяного экспорта (628.0676 против 
619.5696), и поэтому с точки зрения объяс-
няющей способности цена на нефть в дан-
ном случае является более предпочтитель-

ной фундаментальной переменной обмен-
ного курса, чем стоимость экспорта нефти. 

 

Заключение 
В настоящей работе по своим объяс-

няющим свойствам были сопоставлены 
альтернативные фундаментальные факто-
ры реального эффективного обменного 
курса рубля – цена и стоимость экспорта 
нефти – в рамках трех вариантов модели 
коррекции ошибок для реального обменно-
го курса. Результаты оценивания показали, 
что в линейной модели в период управляе-
мого номинального обменного курса рубля 
с января 1999 по октябрь 2014 г. цена на 
нефть и стоимость экспорта нефти по объ-
ясняющей способности практически иден-
тичны. В модели коррекции ошибок со 
структурным сдвигом в ноябре 2014 г., ко-
гда Банк России осуществил переход от ре-
жима управляемого номинального курса 
рубля к режиму плавающего курса и тарге-
тированию инфляции, и в двухрежимной 
модели с макровскими переключениями 
состояний более предпочтительной явля-
ется переменная цены на нефть. Этот ре-
зультат можно объяснить тем, что, во-
первых, в период с ноября 2014 г. экспорт-
ная нефтяная выручка изменялась в основ-
ном вследствие роста и падения цены неф-
ти, а не физических объемов экспорта. Во-
вторых, важную роль в динамике курса иг-
рал информационный канал, в рамках ко-
торого при не мгновенной подстройке це-
новых контрактов экспорта российской 
нефти рост (снижение) мировой цены неф-
ти формирует ожидания о будущем росте 
(снижении) контрактных цен на экспорти-
руемую нефть, что приводит к мгновенному 
укреплению (ослаблению) номинального и, 
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соответственно, реального обменного кур-
са. И роль информационного канала усили-
лась именно в период гибкого курса. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Механизм долгосрочного воздействия 

на реальный обменный курс (определяемый как 
мера относительной дороговизны внутренних 
товаров по сравнению с импортируемыми) неф-
тяной экспортной выручки можно описать по 
аналогии с воздействием на курс условий тор-
говли. Неожиданный приток “нефтедолларов” в 
российскую экономику, как и увеличение цены 
на нефть, дает возможность отечественным по-
требителям приобретать больше импортных 
товаров. Вследствие эффекта дохода, повышает-
ся спрос на все виды товаров, включая отечест-
венные. Поскольку цены на импортные товары 
экзогенно определяются мировыми рынками, 
растут только цены внутренней продукции, и, 
соответственно, реальный обменный курс руб-
ля укрепляется. 

2. http://data.imf.org/ – Сайт МВФ 

3. В исходных данных по экспорту нефти 
были исправлены явные ошибки и учтена торгов-
ля с Казахстаном за 2010 г. после отмены тамо-
женного оформления товаров на российско-
казахстанской границе. 

4. Вариант модели коррекции ошибок с 
марковскими переключениями режимов, где в 
качестве фундаментального фактора реального 
обменного курса берется цена нефти, был ранее 
оценен на чуть более короткой выборке с января 
1999 г. по август 2018 г. в работе Полбина и др. [9]. 
Численные результаты оценивания этого вариан-
та в настоящей работе мало отличаются от ре-
зультатов исследования указанных авторов. 
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ABSTRACT:  
The study compares the explanatory power of two alternative long-term determinants of the real ef-
fective exchange rate of the Russian ruble, oil prices and oil export revenues, in three variants of the 
error correction model. The linear model shows that during the period of managed nominal exchange 
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rate from January 1999 to October 2014 explanatory properties of oil prices and oil export revenues 
are identical. In the model with structural break-in short-run parameters in November 2014 (when 
the Central Bank of Russia switched to a floating exchange rate and inflation-targeting policy) and in 
the Markov regime-switching model with two states, the oil price has higher explanatory power. This 
result could be explained, first, by the fact that since November 2014 oil revenue changes were mainly 
due to oil price movements rather than fluctuations in the volume of oil exports. In addition, infor-
mation channel played an important role in the exchange rate dynamics. In this channel, with the non-
instant adjustment of oil export price contracts, increase or decrease in the world price of oil forms 
expectations about the future rise (drop) of contract prices of exported oil, leading to an instant ap-
preciation (depreciation) of the nominal and real exchange rates. 
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Функция маркетинга человеческих ре-

сурсов (ЧР) была выделена в системе 
управления персоналом сравнительно не-
давно. Большинство авторов определяют ее 
как вид управленческой деятельности, на-
правленный на определение и удовлетво-
рение потребности организации в ЧР 
[1, с. 365].  

 Основными составляющими маркетин-
га ЧР при этом подходе являются: 

 разработка качественных требова-
ний к ЧР организации; 

 определение количественной по-
требности в персонале; 

 расчет затрат на приобретение и 
дальнейшее использование ЧР организа-
ции; 

 выбор путей покрытия потребности 
в ЧР; 

 деловая оценка персонала; 
 анализ и контроль эффективности 

распределения ЧР организации по должно-
стным позициям. 

При таком подходе маркетинг персона-
ла по своей сущности близок в общей функ-
ции СНАБЖЕНИЯ организации сырьем, 
комплектующими и другими необходимы-
ми для производства товарами и услугами. 
Между тем, общая функция маркетинга 
(от английского marketing – управление 
продажей,  торговлей  на  рынке) – процесс 
выявления, предугадывания потребностей 
клиентов, организации соответствующей 
ожиданиям рекламы и производства с це-
лью повышения количества продаж и мак-
симизации пробыли [2, с. 31]. Экономиче-
ский словарь определяет маркетинг как  
совокупность действий, цель которых – 
убедить покупателей приобрести продук-
цию фирмы. Маркетинг включает проведе-
ние мероприятий по распространению и 
рекламированию выпускаемой продукции. 
Кроме того, он предполагает изучение рын-
ка с целью определения вероятной реакции 

потребителей на планируемые к созданию 
новые продукты. Одновременно выясняет-
ся, можно ли повысить привлекательность 
уже предлагаемых рынку продуктов путем 
их совершенствования и модификации  [3]. 

При таком подходе маркетинг ЧР – это 
разновидность СБЫТОВОЙ деятельности. 
Возникает вопрос: какой продукт организа-
ция рекламирует и предлагает рынку? 

Традиционные теории рынка труда 
предполагают функционирование на нем 
одного продукта – рабочей силы, которую 
работники продают, а работодатели поку-
пают. Но она не объясняет ряда специфиче-
ских особенностей этого рынка, например, 
наличие на нем вакантных мест. 

Современные теории рынка труда под-
черкивают его специфические особенности. 
Этот рынок в корне отличается от рынка 
товаров и услуг. В чем состоят эти особен-
ности? 

1. На рынке труда одновременно функ-
ционирует не один, а два продукта – рабо-
чая сила и рабочее место. Работник предла-
гает свою рабочую силу, которую покупает 
наниматель, а он в свою очередь приобре-
тает рабочее место. Если рабочая сила по 
тем или иным причинам не продается, воз-
никает безработица. Если не продается ра-
бочее место, на рынке труда имеются ва-
кантные рабочие места. 

2. На рынке труда юридически не про-
исходит акта купли-продажи в чистом виде. 
Правообладателем рабочей силы всегда ос-
тается наемный работник, а правооблада-
телем рабочего места  – наниматель. Фак-
тически происходит процесс не продажи, а 
обмена (аренды) на определенный срок на 
определенных условиях. 

Исходя из вышесказанного, наиболее 
точным представляется определение  мар-
кетинга персонала как вида управленче-
ской деятельности, направленной на удов-
летворение потребностей сторон в процес-

mailto:zaharets_iryna@tut.by
mailto:zaharets.uladzimir@gmail.
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се их трудовых отношений путем эквива-
лентного обмена в различных формах [4, 
с. 18]. 

Также существует подход,  включаю-
щий выделение маркетинг ЧР в широком и 
узком значении, разделяемый многими ис-
следователями [5,6,7,8,9]. В широком смыс-
ле –  это определенная философия.  Персо-
нал (в том числе и потенциальный) рас-
сматривается в качестве внешних и внут-
ренних клиентов организации. Соответст-
венно, работник и наниматель строят свои 
отношения на чисто рыночных принципах. 
В результате сделки оба удовлетворяют 
свои интересы: работник получает средства 
к существованию, а наниматель получает 
возможность получать прибыль. Оба заин-
тересованы продать свой товар в кратчай-
шие сроки и по возможно высокой цене.  

В узком смысле слова – это метод сис-
тематизированного поиска решений. Через 
использование современных методов ис-
следования рынка формируется база дан-
ных, как для стратегических, так и  для опе-
ративных целей. Маркетинг ЧР становится 
важнейшим средством достижения конку-
рентных преимуществ организации. Ориен-
тированная на потребности продуктовая 
политика и целенаправленная коммуника-
тивная политика решают стратегическую 
задачу по представлению на рынке собст-
венной организации как конкурентоспо-
собной и привлекательной. 

Практическая деятельность маркетин-
га ЧР направлена как на внешний рынок 
(поиск и привлечение рабочей силы), так и 
на внутренний рынок (удержание работни-
ков с нужными компетенциями в организа-
ции). Целью такого маркетинга является 
оптимальное использование кадрового по-
тенциала организации путем создания мак-
симально благоприятных и конкурентоспо-
собных рабочих мест, содействующих по-
вышению эффективности труда, развитию 
в каждом сотруднике партнерского и ло-
яльного отношения к организации.  

Необходимость трансформации сущно-
сти рассматриваемой функции объясняется 
не только методологическими исследова-
ниями, но и изменениями характера и 
структуры современного рынка труда. На-
ми выделено несколько основных факто-
ров, состоящих в изменениях на рынке тру-
да в современных условиях и  вызывающих 

необходимость изменения практической 
деятельности в сфере  маркетинга ЧР: 

1. Изменение объема предложений ра-
бочей силы на рынке труда из-за демогра-
фических процессов. 

2. Изменение объемов спроса на рабо-
чую силу в условиях перехода к информа-
ционной стадии развития общества. 

3. Кардинальное изменение структуры 
спроса на рабочую силу (изменение требо-
ваний к компетенциям). 

4. Кардинальное изменение структуры 
спроса на рабочие места. 

5. Глобализация рынков труда. 
1. Изменение объема предложений ра-

бочей силы на рынке труда из-за демогра-
фических процессов. 

Демографические процессы являются 
основным фактором, влияющим на количе-
ственные параметры предложения на рын-
ке труда, поэтому данному фактору уделено 
больше внимания в нашем исследовании. 
Эти процессы в  Беларуси во многом схожи с 
аналогичными процессами в развитых 
странах мира. Наиболее важной их состав-
ляющей является переход к суженному вос-
производству населения, т.е. переход к за-
мещению поколений по суженному типу. 
Каждое последующее поколение при таком 
типе воспроизводства оказывается по чис-
ленности меньше предыдущего.  

К сожалению, как у населения,  так и у 
части исследователей существует непра-
вильное понимание сущности воспроизвод-
ства человеческих ресурсов. Часто его трак-
туют как изменение численности населе-
ния в результате процессов рождаемости и 
смертности. Эти процессы характеризуются 
их общими коэффициентами. Но данные 
показатели, подверженные влиянию струк-
турных факторов,  характеризуют измене-
ние численности населения в конкретный, 
локальный период времени (месяц, год и 
т.д.) и являются грубыми измерителями 
демографических процессов.  Процесс же  
воспроизводства населения описывается 
показателем суммарный коэффициент рож-
даемости (СКР).  Он показывает, сколько 
детей рожает в среднем одна женщина на 
всем протяжении репродуктивного периода 
при условии, что при жизни данного поко-
ления возрастные коэффициенты рождае-
мости в каждой возрастной группе остают-
ся неизменными на уровне расчетного пе-
риода.  Для простого воспроизводства насе-
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ления величина СКР должна быть несколь-
ко больше 2. Чаще всего в демографической 
литературе называется цифра 2,14–2,15. 
При большем его размере осуществляется 
расширенное воспроизводство населения,  
при меньшем – суженное. 

В настоящее время для большинства 
стран мира характерно суженное воспро-
изводство населения, Практически все раз-
витые страны мира имеют суженный тип 
воспроизводства, расширенный тип вос-
производства сохранился в основном в 
наименее развитых странах Африки. Кор-
реляция между уровнем экономического 
развития и типом воспроизводства 
населения практически абсолютная – чем 
выше уровень экономического развития, 

тем ниже СКР.  Соответственно, имея 
суженный тип воспроизводства, Беларусь 
находится в «мейнстриме» мировых 
демографических процессов. 

Переход Беларуси к суженному воспро-
изводству произошел  более 40 лет назад  в  
70-е годы прошлого века.    Минимальные 
величины  СКР отмечались в начале 21-го 
века, в  2005 году он составлял 1,25.  Затем 
начался его постепенный рост, продолжав-
шийся до 2016 года, когда он достиг вели-
чины 1,73. Но в 2017 году СКР  в стране рез-
ко сократился,  составив 1,54. В 2018 году 
сокращение продолжилось и величина СКР 
стала даже меньше  уровня  2010  года, со-
ставив 1,4483 (таблица 1) 

. 
 

Таблица 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Республике Беларусь  
[10; 11, с. 272] 

Годы Республика Беларусь В том числе 
  Городское население Сельское население 
2004 1,23 1,14 1,63 
2005 1,25 1,15 1,66 
2010 1,49 1,38 2,11 
2015 1,72 1,53 3,26 
2016 1,73 1,52 3,38 
2017 1,54 1,34 3,08 
2018 1,45   

 
Значительная дифференциация отме-

чается  в параметрах СКР жителей городов 
и сельской местности.  СКР городского на-
селения в 2017 году составлял 1,34 и был 
еще очень далек от необходимой для про-
стого воспроизводства величины  2,14-2,15. 
В то же время у сельского населения сум-
марный коэффициент рождаемости уже с 
2010 года достиг уровня простого воспро-
изводства, а в 2017 году составлял 3,08 и 
обеспечивал расширенное воспроизводство 
населения. В нескольких областях Беларуси 
уровень СКР сельского населения в послед-
ние годы обеспечивал не просто расширен-
ное, а резко расширенное воспроизводство 
населения и составлял на максимуме в 2016 
году в Гомельской области 5,00, а в Грод-
ненской 4,22. Такая величина суммарного 
коэффициента рождаемости не отмечается 
ни в одной развитой стране мира и харак-
терна только  для ряда африканских стран. 
В 2016 году подобные  параметры этого по-
казателя имели Эфиопия – 5,07, Того и Га-
бон – 4,43[12].  

Результатом перехода к суженному 
воспроизводству населения является за-

медление роста и последующее сокращение 
его численности  или депопуляция. Если на 
максимуме,  население Беларуси составляло 
на начало 1994 года 10 миллионов 244 ты-
сячи человек [13], то к началу 2019 года оно 
по данным Белстата сократилось до 9 мил-
лионов 475 тысяч. (Дем. ежегодник 2019 
с.26.) При этом, как будет указано позже 
при анализе процессов миграции населения 
как элемента глобализации мирового рын-
ка труда, даже эта цифра не полностью от-
ражает сокращение численности населения 
страны. Реальная миграция не только не 
компенсировала естественную убыль насе-
ления, но еще больше ее увеличила. 

Вместе с общей численностью населе-
ния сокращается и население в трудоспо-
собном возрасте и трудовые ресурсы стра-
ны. На сокращение трудовых ресурсов так-
же влияют изменениям возрастной струк-
туры населения, в которой долгое время 
сокращалась доля дотрудоспособных воз-
растов и росла доля  людей старше трудо-
способного возраста. На начало 1959 года 
удельный вес  людей старше трудоспособ-
ного возраста составлял 13,5 %, а людей 
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моложе трудоспособного возраста 31,3 %. К 
1999 году удельный вес данных категорий 
практически сравнялся, составив 21,5 и 
21,2 %, а на начало 2019 года на 24,8 % лю-
дей старше трудоспособного возраста при-
ходилось только 17,8 % населения моложе 
трудоспособного возраста. Столь резкое 
снижение удельного веса дотрудоспособ-
ных возрастов в перспективе приведет к 
столь же резкому сокращению и доли и 
численности населения в трудоспособном 
возрасте. Это сокращение и происходит в 
настоящее время. Так удельный вес 
населения в трудоспособном возрасте с 
2009 по 2019 годы снизился с 61,8 %  до 
57,4 %. [14].  

Численность населения Беларуси в 
трудоспособном возрасте сократилась с 
2006 года, когда она была максимальной и  
достигала 5838,2 тысяч человек,  на 404,3 
тысяч или на 8 %  и составила на начало 
2019 года 5433,9 тысяч  человек [11, с.49]. 
При этом на данный период пришлось по-
вышение границ трудоспособного возраста. 
Если бы эта мера не была реализована, со-
кращение было бы еще большим. 

 В последние годы сокращается и доля 
работающих пенсионеров в общей числен-
ности трудовых ресурсов страны, что также 
способствует сокращению трудовых ресур-
сов. Все вышеперечисленное  приводит к 
сокращению совокупного рынка труда. 

2. Изменение объемов спроса на рабо-
чую силу в условиях перехода к информаци-
онной стадии развития общества. 

Снижение предложения рабочей силы 
на рынке труда Беларуси, вызванное демо-
графическими факторами, проанализиро-
ванными выше, не привело к острой не-
хватке работников. Скачкообразный рост 
производительности труда позволяет дос-
тигать положительной динамики производ-
ства при стабилизации численности или 
даже сокращения числа занятых.   

Эта тенденция наблюдается в настоя-
щее время во всем мире, характерна она и 
для нашей страны. Так, численность заня-

тых в общественном производстве  начала 
сокращаться с 2010 года, и уменьшилась за 
последние восемь лет  почти на 365 тыс. 
чел., или на 7,8 % (таблица 2).  

В то же время величина валового внут-
реннего продукта страны (ВВП) за эти годы 
выросла с 58 665 млн долларов в 2010 году 
до 59 662 млн долларов в 2018 году. А в 
2014 году ВВП Беларуси составлял  вообще 
рекордную для нашей страны цифру 78 814 
млн долларов [15]. 

Кроме численности занятых совокуп-
ный спрос на рабочую силу включает коли-
чество вакансий, т. е. не занятых рабочих 
мест. Динамика последнего параметра во 
многом предопределяется ситуацией на 
рынке труда и имеет очень большую ско-
рость и разнонаправленность изменений.  В 
2019 году спрос на рабочую силу вырос по 
сравнению с кризисным 2015 годом более  
чем в три раза. На 1 июля 2019 года в орга-
ны по труду, занятости и социальной защи-
те поступили сведения о наличии 88,7 тыс. 
вакансий, что составило 117,9 процента к 
аналогичному периоду предыдущего года. 
Потребность в работниках по рабочим про-
фессиям составила 64,6 процента от общего 
числа вакансий [16].  

Необходимо подчеркнуть, что количе-
ство зарегистрированных вакансий не в 
полной мере отражает реальную потреб-
ность в кадрах, а является во многом след-
ствием особенностей законодательства в 
области регулирования труда. Наниматели 
обязаны сообщать информацию в базу дан-
ных, даже если вакансия уже фактически 
закрыта. Кроме того, значительная часть 
заявленных вакансий не предполагает пол-
ную занятость, предусматривает оплату 
труда ниже минимального уровня. 

В целом за 8 лет  совокупный спрос на 
рабочую силу сократился почти на 370 тыс. 
чел или на 7,7 %, хотя в 2018 году он не-
сколько вырос благодаря росту числа ва-
кансий в 1,4 раза. С учетом сделанной выше 
оговорки, возможно, что реального роста и 
не произошло. 

 

Таблица 2. Динамика совокупного спроса на рабочую силу [16, 17] 

Годы 2010 2012 2015 2017 2018 
Численность занятых, тыс. чел. 4703,0 4612,1 4496,0 4353,6 4337,9 
Число вакансий 48,8 62,0 28,7 53,9 75,5 
Совокупный спрос на рабочую силу 4781,8 4674,1 4524,7 4407,5 4413,4 
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Отмечаются существенные различия 
данного параметра в разрезе отдельных 
профессиональных групп, спрос внутри ко-
торых хотя и имеет сезонные и годовые  
колебания, но в целом позволяет просле-
дить основную тенденцию:  спрос на новые 
профессии  в сфере нематериального про-
изводства растет, в традиционных сферах 
материального производства  сокращается. 
Это явление анализируется в рамках сле-
дующего фактора. 

Еще большие колебания отмечаются в 
территориальном разрезе. Спрос на рабо-
чую силу в последние годы имеет наиболь-
шие темпы падения в малых  и средник го-
родах, отдельных депрессивных регионах и 
вызван в основном структурными дисба-
лансами территориальной организации 
производства. 

3. Кардинальное изменение структуры 
спроса на рабочую силу. 

На рубеже ХХ–ХХI веков скорость изме-
нения в структуре экономики достигла ис-
торического максимума. В первую очередь 
изменилось соотношений отдельных видов 
экономической деятельности в структуре 
занятости (таблица 3). Так, с 2010 года доля 
занятых в сельском и лесном хозяйстве со-
кратилась на 12 %, промышленности на 
7 %,  строительстве  − на 38 %. 

Традиционные сферы производства 
(промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт) также претерпевают сущест-
венные изменения. Резкое изменение тех-
нологий производства  привело к появле-
нию новых профессий. Возникает необхо-
димость  все новых и новых компетенций и  
у работников старых профессий. Традици-
онные критерии при отборе персонала – 
полученное образование и стаж работы – не 
могут в полной мере охарактеризовать ра-

ботника и его возможности. Большинство 
навыков они получают не в процессе полу-
чения профессионального образования, а за 
счет самообразования, посещения мастер-
классов, тренингов и семинаров, в процессе 
работы над конкретными проектами. 

Вообще проблемы несоответствия тре-
буемого и предлагаемого уровня профес-
сиональных компетенций существуют и на-
растают во всем мире. Профессиональные 
качества работника во многом инертны, 
должностные обязанности быстро изменя-
ются. Соответственно изменяются и требо-
вания к кандидатам на должности, возни-
кают сложности в поиске работников, 
умеющих выполнять определенные функ-
ции. Традиционные методы поиска и отбо-
ра кандидатов становятся неэффективны. 
Именно поэтому только современные мар-
кетинговые стратегии, в т.ч. новые меха-
низмы активного поиска работников, по-
зволяют удовлетворить потребности орга-
низации в полной мере. При этом эффек-
тивность производства достигается в пер-
вую очередь за счет уникального вклада 
отдельных работников, а не за счет увели-
чения численности работающих со стан-
дартными компетенциями. 

4. Кардинальное изменение структуры 
спроса на рабочие места. 

 По мере изменения ситуации на рынке 
труда, появления дефицита рабочей силы, а 
также роста квалификационного уровня и 
личностного развития работников, они все 
более требовательно относятся к выбору 
своего рабочего места. Самое главное, что 
отличает рынок труда ХХI века – возмож-
ность выбора альтернативного места при-
ложения труда. Работник все более настой-
чиво диктует нанимателю те условия, при 
которых он готов работать. 

    
Таблица 3. Структура занятого населения Республики Беларусь по видам 

 экономической деятельности, в процентах к итогу [17] 

Годы 2010 2015 2018 
Всего занято в экономике 100 100 100 
В том числе в: 
Промышленности 25,4 23,7 23,7 
Сельском, лесном и рыбном хозяйстве 10,4 9,6 9,3 
Строительстве 8,8 7,8 6,4 
Транспортной, складской, почтовой и курьерской деятельности  6,7 6,7 6,9 
Оптовой и розничной торговле 13,4 14,5 14,2 
Образовании 10,0 10,0 10,4 
Здравоохранении 6,5 7,0 7,5 
Других 18,8 20,7 21,6 
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Кроме того, произошло качественное 
изменение рабочей силы, поскольку на 
смену поколению «бэби-бумеров» в трудо-
вую деятельность вступают представители 
поколений Х и У. Они имеют существенные 
личностные предпочтения к условиям, ха-
рактеру и организации своего рабочего 
места. 

Поколение Х формировались как лич-
ности в период перехода нашего общества к 
рынку, политическому либерализму и пре-
валированию индивидуальных интересов 
над коллективными. Они эгоистичны  с 
точки зрения старших поколений,  готовы 
много и качественно работать, если им это 
выгодно. При этом стремятся к профессио-
нальному совершенствованию. При опреде-
ленных подходах в управлении, Х-ы – луч-
шие работники, составляющие основу со-
временного трудового коллектива. Однако 
они категорически возражают против рабо-
ты «за идею», выполнению бессмысленной 
с их точки зрения, неоплачиваемой работы. 
При выборе рабочего места мобильны, го-
товы к переезду даже в другую страну. 

Поколение У еще менее «удобно» для 
управленцев, придерживающихся традици-
онных принципов. Они в массе своей скон-
центрированы на своем внутреннем мире, 
главное для них – возможность реализо-
ваться как личности, заниматься делом, 
приносящим удовольствие. По мнению 
большинства работодателей У-ки плохо 
вписываются в формализованные структу-
ры. Они готовы остаться после работы или 
в выходные, если видят в этом необходи-
мость, но им трудно приходить на работу 
строго в определенное время. Они плохо 
признают авторитеты. Молодежь трудно 
адаптируется к сформировавшимся десяти-
летиям нормам организационной культу-
ры.  

При этом рынок труда предлагает  мо-
лодым работниках альтернативные формы 
занятости. У них есть выбор:  

1) работать инженером (бухгалтером, 
экономистом, проектировщиком) в крупной 
организации  с жестким графиком, регла-
ментацией работы и системой иерархиче-
ского управления; 

2) стать фрилансером  − человеком, ра-
ботающим на себя и не привязанным к оп-
ределенному рабочему месту. В этом случае 
он сам определяет интенсивность и протя-

женность рабочего времени, выполняет ра-
боты дома и в удобное для время. 

Представители поколений Х и У все ча-
ще выбирают последний вариант. Они го-
товы жертвовать стабильностью ради лич-
ной свободы. А интернет-технологии по-
зволяют эти желания реализовывать. 

Еще одна современная тенденция на 
рынке труда – гендерные различия в со-
кращении спроса на занятость. Если тради-
ционно большую часть рабочей силы в 
стране составляли женщины, то теперь их 
доля – 49,5 % [18].  

По данным выборочного обследования 
домашних хозяйств во II квартале 2019 года 
уровень занятости женщин составляет 
64,1 %, что на 7,1 % ниже, чем у мужчин. С 
учетом того, что и среди безработных жен-
щин в 1,8 раза меньше, чем мужчин, можно 
сделать вывод о падении спроса на женские 
рабочие места [19].  Среди женщин поколе-
ния У все более заманчивым и престижным 
становится быть домохозяйкой. 

Оплата труда уже не является решаю-
щим фактором достижения равновесия на 
рынке труда. Даже высокая оплата труда 
зачастую оценивается как недостаточная 
компенсация за неблагоприятные физиче-
ские и психологические условия труда 

5. Глобализация рынков труда.  
Вслед за глобализацией экономики 

происходит и глобализация рынков труда. 
Этому способствует  усиление миграцион-
ной подвижности населения, как на нацио-
нальном, так и на мировом уровне. Свой 
вклад в этот процесс внесли и новые ин-
формационные технологии. 

Влияние глобализации рынков на мар-
кетинг персонала происходит двояко. 

Во-первых, организация может искать и 
привлекать на работу работников с нуж-
ными компетенциями без учета его места 
жительства, зачастую и гражданства. При 
этом специалисты в области HRM не только 
вынуждены заниматься  поиском нужных 
работников, но и затрачивать усилия на  
оформление дополнительных документов 
по легализации их трудовой деятельности в 
новой стране, адаптацию, минимизацию 
языковых проблем. Это обогащает и услож-
няет маркетинговую функцию. 

Во-вторых, сам работник расширяет 
сферу поиска рабочего места до глобально-
го уровня. Неудовлетворенный качеством 
предлагаемых рабочих мест по своему мес-
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ту жительства, он готов к временному или 
постоянному переезду вплоть до эмигра-
ции. Проблема весьма актуальна для нашей 
страны. Так,  по данным выборочного об-
следования домашних хозяйств, проводи-
мым с целью изучения проблем занятости 
населения, во втором квартале 2018 года 
за границей трудилось 88 тысяч человек. 
Это на 12,2 тысячи, или 16,1 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
В данном опросе учитываются те, кто тру-
дился за границей до года. Для сравне-
ния: в 2014 году за пределами страны, 
по официальной статистике, трудилось 62,2 
тысячи человек, в 2017 – почти на 21 тыся-
чу больше [20]. Еще большими являются 
миграционные ожидания белорусов: со-
гласно социологическим опросам почти 
треть белорусов готова искать заботу за ру-
бежом [21].  

Вообще по расчетам некоторых иссле-
дований численность белорусских граждан 
работающих за пределами нашей страны 
составляет в настоящее время от 500 тысяч 
человек до миллиона [22, 23, 24]. Отток ра-
бочей силы с национального  рынка труда 
свидетельствует,  в том числе и о неконку-
рентоспособности рабочих мест белорус-
ских предприятий.  

Как итог проведенного исследования 
необходимо сформулировать предложения 
по совершенствованию маркетинга челове-
ческих ресурсов организаций страны. Пре-
жде всего,  необходимо отметить, что изме-
нение сущности и содержания рынка труда 
в современных условиях вызывает необхо-
димость кардинальной перестройки всей 
системы управления человеческими ресур-
сами в организациях. Основные усилия по 
обеспечению кадрами должны концентри-
роваться на следующих направлениях:  

1. изучение тенденций на рынке труда с 
целью трансформации и  повышению кон-
курентоспособности рабочих мест; 

2. освоение новых технологий по поис-
ку и привлечению нужных кадров; 

3. освоение новых технологий по удер-
жанию ключевых работников, повышению 
привлекательности для них рабочих мест 
организации; 

4. разработка стратегий победы в кон-
курентной борьбе за кадры.  

В связи с этим возникает вопрос: гото-
вы ли наши крупные организации с тради-
ционным укладом к таким изменениям? 

Или их кадровые службы будут по-
прежнему заняты бесконечным поиском 
работников на вакантные рабочие места с 
традиционными характеристиками?  

Несоответствие требований работни-
ков и существующих характеристик рабо-
чих мест является одной из основных при-
чин все более возрастающих проблем по 
обеспечению организаций высококвалифи-
цированными и эффективными кадрами. 

Как мы уже писали ранее, маркетинг 
предполагает изучение рынка с целью оп-
ределения вероятной реакции потребите-
лей на планируемые к созданию новые 
продукты. Одновременно выясняет-
ся, можно ли повысить привлекательность 
уже предлагаемых рынку продуктов путем 
их совершенствования и модификации. Ры-
нок труда однозначно сигнализирует о 
предпочтениях потребителей рабочих мест. 
Молодые работники предпочитают офис, 
творческие виды деятельности, свободный 
график работы, достойную заработную 
плату.  Они готовы совершенствоваться и 
повышать профессиональный уровень, но 
не готовы десятилетиями ждать продвиже-
ния по службе. 

 Многие кадровые работники искренне 
не понимают, почему высококвалифициро-
ванные специалисты из кадрового резерва 
не спешат занять руководящие должности? 
Они вновь и вновь совершенствуют крите-
рии отбора кандидатов, но совершенно не 
занимаются вопросами трансформации и 
повышения конкурентоспособности рабо-
чих мест. Без понимания сущности и нового 
содержания функции маркетинга персонала 
все затраченные ими усилия и средства не 
дадут результата. Примером может служить 
проблема обеспечения кадрами медицин-
ских учреждений первичного звена, где де-
фицит по стране достигает уже десятков 
тысяч единиц. Повышение объемов набора 
в медицинские учебные учреждения не ре-
шает проблему кадров. 

В качестве примеров грамотного мар-
кетинга персонала можно привести опыт 
формирования кадров в профессиональном 
спорте. Членов спортивных команд и их 
тренеров никогда  не искали по объявлени-
ям в газете или на ярмарках вакансий.  В 
этой области маркетинг персонала хорошо 
отработан, имеет практические наработки 
и может быть распространен на сферу ма-
териального производства, бытовых услуг, 
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управления. Новые подходы к функции 
маркетинга персонала будут способство-
вать повышению конкурентоспособности и 
эффективности национальной экономики. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Петрович М.В. Управление организа-

цией.  Минск: Дикта, 2008.  
2. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в 

маркетинг.  М. : Вилямс,  2007.  
3. Маркетинг / экономический словарь 

[электронный ресурс] // URL: 
https://dic.academic.ru/dic.ns. (дата обраще-
ния: 10.09.2019) 

4. Патласов О. Ю. Маркетинг персонала. 
М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко., 2016. 

5. Ермалович Л. П. Управление персо-
налом. Минск: ГИУСТ БГУ, 2014.  

6. Иванова Е. А. Маркетинг персонала.  
М: МГУПС (МИИТ), 2014. 

7. Шапиро С. А. Маркетинг персона-
ла.  М.: КНОРУС, 2018.  

8. Чернопятов А. М. Маркетинг пер-
сонала. North Carolina: Lulu Press, Inc., 2016.  

9. Маркетинг персонала. Управле-
ние персоналом // Экономическая библио-
тека [электронный ресурс]. URL: 
http://econom-lib.ru/4-27.php. (дата обра-
щения: 10.09.2019) 

10. Суммарный коэффициент 
рождаемости. Интерактивная информа-
ционно-аналитическая система распро-
странения официальной статистической 
информации [электронный ресурс] // 
Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. URL: 
http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Pr
eview?key=128413 (дата обращения: 
10.09.2019). 

11. Демографический ежегодник 
Республики Беларусь. Минск: 
Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, 2019.  

12. Численность и естественный 
прирост населения [электронный ресурс] // 
Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. URL: 
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/ 
g/chislennost-i-estestvennyi-prirost-
naseleniya/ (дата обращения: 28.11.2018) 

13. Демографический ежегодник 
Республики Беларусь. Минск: 

Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, 2019.  

14.    GDP (current US$) from The World 
Bank: Data [еlectronic resource] // URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.
mktp.cd. (дата обращения: 03.09.2019) 

15. Ситуация в сфере занятости и 
безработицы в Республике Беларусь [элек-
тронный ресурс] // Министерство труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. 
URL: http://mintrud.gov.by/ru/ sostojanie/ 
(дата обращения: 09.09.2019) 

16. Численность занятого населения 
по видам экономической деятельности // 
Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь [электронный ресурс]. 
URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/solialnaya-sfera/trud (дата обра-
щения: 09.09.2019) 

17. Численность рабочей силы по по-
лу // Национальный статистический коми-
тет Республики Беларусь [электронный ре-
сурс]. URL:    
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/solialnaya-sfera/trud/godovye-
dannye/chislennost-ekonomicheski-aktivnogo-
naseleniya/ (дата обращения: 09.09.2019) 

18. О занятости населения (по дан-
ным выборочного обледования по занято-
сти // Национальный статистический ко-
митет Республики Беларусь [электронный 
ресурс]. URL: 
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/solialnaya-sfera/trud/ (дата обра-
щения: 09.09.2019) 

19. В Беларуси ощутимо выросло 
число уехавших на заработки. Власти дума-
ют, как удержать трудовых мигрантов 
[электронный ресурс] // URL: 
https://finance.tut.by/news605955.html. (да-
та обращения: 30.01.2019) 

20. 20. Опрос: каждый третий белорус 
хочет уехать из страны [электронный ре-
сурс] // URL: https://news.tut.by/economics/ 
544171.html. (дата обращения: 03.10.2017) 

21.  Загорец В. С.,  Загорец И. В. Стра-
тегия Республики Беларусь в сфере внеш-
ней миграции: новые вызовы и возможно-
сти // Журнал международного права и 
международных отношений.  2016.   № 1-2.  
С. 131–143. 

22. Загорец  В. С. Современное мигра-
ционное пространство  и место в нем Рес-
публики Беларусь // Миграция и демогра-
фическое развитие Республики Беларусь и 

http://econom-lib.ru/4-27.php
http://dataportal.belstat.gov.by/
http://dataportal.belstat.gov.by/
http://dataportal.belstat.gov.by/
http://dataportal.belstat.gov.by/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/
https://finance.tut.by/news605955.html
https://finance.tut.by/news605955.html


MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                                                                    I. V. Zaharets, U. S. Zaharets                                         
 

 

200 
 

соседних стран: Демография. Социология. 
Экономика. 2017. Т. 3. № 2. С. 30–41. 

23. Загорец В. С., Загорец И. В. Основ-
ные направления трансформации совре-
менного мирового миграционного про-

странства и место Беларуси в нем // Жур-
нал Белорусского государственного уни-
верситета. География. Геология.  2017.  № 1.  
С. 89–98.  

_________________________________________________________________________ 
 

TRANSFORMATION OF MARKETING FUNCTION 
IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM 

 

I. V. Zaharets 
Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Belarus,  
Minsk, Republic of Belarus 

U. S. Zaharets 
Belarus State Economic University,  

Minsk, Republic of Belarus 

 

ABSTRACT:  
The article analyzes the main factors influencing the change in the content of the marketing function of 
human resources of the organization in the current context.  These include: changes in labor supply in 
the labor market due to demographic processes; changes in the demand for labor in the transition to 
the information stage of society development; a fundamental change in the structure of demand for 
labor and change in the structure of demand for jobs; globalization of labor markets. 
Based on the research, the article formulated proposals to improve the marketing of human resources 
of organizations in the country. According to the authors, the main efforts to provide Belarusian organ-
izations with personnel should focus on the following areas: the study of trends in the labor market in 
order to transform and improve the competitiveness of jobs; the development of new technologies to 
find and attract the right personnel; the development of new technologies to retain key employees, 
improvement of job attractiveness for them; development of winning strategies in the competition for 
personnel.  
The article notes that one of the main reasons for the emerging challenges in providing organizations 
with highly qualified and effective personnel is the discrepancy between the requirements of employ-
ees and the existing characteristics of workplaces. 
To eliminate this contradiction in the course of human resources marketing, it is necessary to study 
the market of possible supply of labor in order to determine the likely reaction of consumers to the 
planned creation of new jobs. At the same time, it is necessary to increase the attractiveness of jobs 
already offered to the market by improving and modifying them. The labor market clearly signals the 
preferences of potential employees. Modern generations entering the labor market prefer office, crea-
tive activities, free work schedule, decent wages.  They are ready to themselves and improve their pro-
fessional level, but they are not ready to wait for decades for promotion. 
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Генерализованным мотивирующим 
фактором активности человека как субъек-
та, обеспечивающим его ориентацию в про-
странстве деятельности и – шире – процесс 
личностного самосовершенствования и по-
строения индивидуального жизненного пу-
ти, выступает такая личностная характери-
стика, как направленность. 

Будучи ведущим компонентом струк-
туры личности, направленность сама явля-
ется сложным системно-структурным обра-
зованием, сформировавшимся в результате 
взаимодействия и взаимовлияния много-
образных потребностей и ценностно-
смысловых образований [1, с. 311; 2, с. 126–
127; 3, с. 518–531 и др.].  

Высшими формами направленности 
личности являются жизненные смыслы, 
идеалы и личностные ценности, однако ре-
гуляция деятельности и поведения в струк-
туре направленности личности осуществ-
ляется не непосредственно через смыслы, 
идеалы и ценности, а опосредованно – через 
сформированные ценностные ориентации.  

Ценностные ориентации, в отличие от 
жизненных целей и планов, достаточно же-
стко привязанных к решению конкретных 
жизненных задач, определяют общую ли-
нию поведения в определенной сфере жиз-
недеятельности, обеспечивая тем самым 
его достаточно гибкую регуляцию. 

Как мотивирующий фактор активности 
человека, направленность всегда имеет оп-
ределенное предметное содержание, в ка-
честве которого выступает та или иная об-
ласть предметной или психологической ак-
тивности человека. С этой точки зрения 
выделяют два основных вектора направ-
ленности: на себя и на социум – и говорят 
соответственно о личностной или социаль-
ной направленности [4; 5; 6 и др.]. 

В основе социальной направленности 
лежит определенный «набор» ценностных 
ориентаций, в котором ведущими, смыслооб-
разующими выступают просоциальные, а не 
проличностные ориентации [7; 8; 9 и др.]. 

Социальная направленность может рас-
сматриваться как личностное качество, 
проявляющееся в деятельности человека в 
форме совокупности устойчивых, относи-
тельно независимых от ситуации просоци-

альных мотивов и выступающее как основ-
ной мотивирующий фактор при принятии 
решений в пользу социума.  

Проблема исследования влияния на-
правленности личности и системы ценно-
стных ориентаций как ее ведущего компо-
нента на деятельность человека, его соци-
альные взаимодействия и в целом на отно-
шения с миром и собой является в особен-
ности актуальной для такой профессио-
нальной группы как государственные слу-
жащие [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 и др.]. 

Государственная служба как деятель-
ность «относится к профессиям властного 
типа, призванным быть посредниками ме-
жду конкретными интересами человека, 
формально-абстрактными интересами об-
щества и корпоративными интересами ве-
домств или властных структур» [17, с. 30].  

В связи с этим общество требует от го-
сударственных служащих определенного 
уровня духовной зрелости и развития лич-
ностных качеств, гарантирующих высокую 
социальную ответственность [18, с. 102], и в 
первую очередь, формирования социальной 
направленности личности и системы про-
социальных ценностных ориентаций.  

Решение этой задачи имеет особо вы-
сокую социальную значимость, так как «…в 
современных условиях политического 
транзита диссонанс ценностных ориента-
ций и установок приводит к деформации 
организационной культуры государствен-
ных служащих» [19, с. 56], что выражается 
не просто в снижении результативности в 
конкретной деятельности, а в искажении 
социальных функций государственной 
службы.  

В настоящее время, несмотря на то, что 
государственные органы декларируют в 
качестве своих основных, явных функций 
удовлетворение общественных потребно-
стей и защиту интересов граждан, на пер-
вый план в деятельности государственных 
служащих выходят функции защиты ведом-
ственной системы и не соответствующее 
социальной морали теневые функции, ко-
гда должностная роль обеспечивает дости-
жение внепрофессиональных, корпоратив-
ных или корыстных личных целей [17, с.30]. 
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О негативных тенденциях в структуре 
направленности и ценностных ориентаций 
государственных служащих свидетельст-
вуют данные многочисленных исследова-
ний [20; 21 и др.].  

Так, если исследования 2001–2002 гг. 
показывали, что ведущими мотиваторами 
деятельности российских государственных 
служащих являются не только ценности 
жизненного благополучия (гарантия посто-
янной работы и стабильности социального 
положения, социальная защищенность, 
комфортные условия работы, хорошая се-
мья, здоровье, дети, друзья, личная безо-
пасность) и жизненного успеха (высокое 
материальное положение, почет и уваже-
ние, возможность продвижения по службе, 
наличие социальных связей, престижность 
работы, участие в управлении, приближен-
ность к власти), но и просоциальные ценно-
сти (ответственность работы, желание 
принести больше пользы обществу и госу-
дарству, служение народу, развитие страны 
/ региона, удовлетворение интересов граж-
дан и т.п.) [22; 23 и др.], то уже в 2005–2006 
гг. было отмечено, что при сохранении вы-
сокой значимости ценностей жизненного 
благополучия и жизненного успеха значи-
мость ценности процесса и результатов 
труда и просоциальных ценностей для го-
сударственных служащих снизилась [23]. 

Исследования 2012–2016 гг. показыва-
ют, что негативные тенденции в структуре 
направленности личности государственных 
служащих сохраняются: ведущими ценно-
стными ориентациями для государствен-
ных служащих остаются ориентации на 
жизненное благополучие, стабильность и 
безопасность, а также на жизненный успех, 
а просоциальные ориентации оказываются 
наименее значимыми [24; 25; 26; 27 и др.]. 

Интересно, что по данным исследова-
ния 2005–2006 гг., ориентация на ценности 
самореализации и просоциальные ценности 
была характерна в большей степени для 
государственных служащих, замещающих 
высшие должности [23]. Однако в исследо-
вании, проведенном в 2012 г., было уста-
новлено, что для региональных государст-
венных служащих высокого ранга главным 
является «действие в рамках своих должно-
стных поручений, что автоматически ис-
ключает и такие ценности, как самореали-
зация и участие в решении проблем ло-

кальных территорий в интересах их насе-
ления» [28, с. 300]. 

Изучение направленности личности и 
ценностных ориентаций руководителей 
высшей и главной групп должностей феде-
ральных и региональных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации яв-
ляется предметом многолетних исследова-
ний, которые проводятся сотрудниками на-
учно-исследовательской лаборатории «Ди-
агностика и оценка руководителей» Инсти-
тута ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ в 
рамках личностно-профессиональной диаг-
ностики управленческих кадров. Результа-
ты этих исследований свидетельствуют, что 
«…эффективность деятельности руководи-
телей системы государственной службы в 
значительной мере определяется не только 
уровнем их профессиональной компетент-
ности, но и теми ориентирами, которые за-
дают векторную составляющую деятельно-
сти, ее направленность, как на явном, так и 
на латентном уровнях» [29, с. 76]. 

В настоящее время одна из важнейших 
исследовательских проблем в области изу-
чения социальной направленности как 
фактора активности руководителей систе-
мы государственной службы касается необ-
ходимости не только определить место 
просоциальных ценностных ориентаций в 
структуре направленности их личности, но 
и попытаться выявить соотношение просо-
циальных и проличностных ценностных 
стратегий как динамических, саморегули-
рующихся систем ценностных и карьерных 
ориентаций, а также тенденций во взаимо-
действии, определяющих вектор и интен-
сивность активности руководителей систе-
мы государственной службы как субъектов 
деятельности и жизнедеятельности. 

В данном исследовании мы исходили из 
следующих предположений: 

 просоциальные ценностные и карь-
ерные ориентации, а также тенденции во 
взаимодействии декларируются руководи-
телями системы государственной службы 
как ведущие в их ценностно-смысловой 
сфере; 

 взаимодействие ценностных и карь-
ерных ориентаций, а также тенденций во 
взаимодействии приводит к формированию 
ценностных стратегий, имеющих просоци-
альный или проличностный характер; 

 в ценностно-смысловой сфере руко-
водителей системы государственной служ-
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бы преобладают проличностные ценност-
ные стратегии; 

 фактором, определяющим особенно-
сти ценностных стратегий руководителей 
системы государственной службы, является 
их позиция в управленческой иерархии. 

 
ВЫБОРКА И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось в рамках 
комплексного ресурсного анализа личности 
руководителей в контексте их управленче-
ской деятельности с учетом специфики сис-
темы государственного управления [30]. 

В диагностике, которая позволила вы-
явить выраженность ценностных и карьер-
ных ориентаций, а также тенденций во 
взаимодействии и особенности их структу-
ры у руководителей, участвовали 3887 че-
ловек. 

Выборка была разделена на две под-
группы. В 1-ю (n=1965) вошли руководите-
ли, занимающие должности более высокого 
уровня (например, помощник президента 
республики; региональный министр; глав-
ный федеральный инспектор; заместитель 
руководителя крупного предприятия и др.), 
во 2-ю (n=1922) – менее высокого (напри-
мер, заместитель регионального министра; 
директор департамента в области; глава 
администрации муниципального образова-
ния (города); директор среднего предпри-
ятия и др.).  

В качестве диагностических инстру-
ментов использовались следующие мето-
дики: 

- ценностный опросник Ш.Шварца, 
предназначенный для изучения ценност-
ных ориентаций, влияющих на социальное 
поведение личности (методика позволяет 
определять выраженность ценностных 
ориентаций на законопослушность, аффи-
лиацию, традиции, надежность, альтруизм, 
гуманизм, экологичность, толерантность, 
свободу мысли, свободу выбора, стимуля-
цию, гедонизм, стремление к успеху, власть, 
материальное благополучие, безопасность 
и стабильность общества, личную безопас-
ность, смирение, имидж/репутацию); 

- методика «Якоря карьеры» Э.Шейна, 
предназначенная для изучения карьерных 
ориентаций, влияющих на особенности по-
строения карьеры (методика позволяет оп-

ределить выраженность ориентаций на ав-
тономию, стабильность, предприниматель-
ство, вызов, профессиональную компетент-
ность, менеджмент, служение, интеграцию 
стилей жизни); 

- тест Томаса, позволяющий выявить 
тенденции, определяющие характер взаи-
модействия (методика позволяет выявить 
такие тенденции во взаимодействии, как 
соперничество, компромисс, избегание и 
сотрудничество). 

Для статистической обработки данных 
использовался U-критерий Манна-Уитни и 
факторный анализ с varymax-вращением. Рас-
чёты проводились в программе Statistika V10.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При сравнении в группах руководите-
лей, имеющих разный уровень должности, 
выраженности ценностных и карьерных 
ориентаций, а также тенденций во взаимо-
действии была выявлена их субъективная 
иерархия и установлено, что по ряду пока-
зателей существуют значимые различия 
(табл. 1). 

Из таблицы видно, что первые места 
(выше 5 баллов) в субъективной иерархии 
ценностных ориентаций в обеих группах 
занимают ориентации на альтруизм (5,35 и 
5,36 балла), безопасность и стабильность 
общества (5,33 и 5,30 балла) и надежность 
(в обеих группах 5,32 балла), а последние 
(ниже 4 баллов) – ориентации на власть 
(3,96 и 3,83 балла), аффилиацию (3,95 и 3,96 
балла), смирение (3,87 и 3,79 балла), стиму-
ляцию (с3,75 и 3,70 балла) и гедонизм (3,41 
и 3,56 балла).  

В субъективной иерархии карьерных 
ориентаций первые места (выше 8,5 балла) 
занимает ориентация на служение (9,21 и 
9,03 балла) и стабильность работы (8,90 и 
9,07 балла), а последние (ниже 6 баллов) – 
ориентации на стабильность места житель-
ства (5,25 и 5,37 балла) и предпринима-
тельство (5,25 и 4,92 балла).  

В субъективной иерархии тенденций во 
взаимодействии на первом месте тенден-
ция к компромиссу (69,12 и 70,22 балла), а 
на последнем – тенденция к соперничеству 
(33,38 и 30,69 балла). 
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Таблица 1. Выраженность ценностных и карьерных ориентаций, а также тенденций во взаимо-
действии в группах руководителей, имеющих разный уровень должности (баллы) 

Ценностные и карьерные ориентации, ори-
ентации во взаимодействии 

Средние значения в подгруппах (баллы)  
U-критерий 1-я 2-я 

Законопослушность 4,73 4,72  
Аффилиация 3,95 3,96  
Традиции 4,66 4,57 0,002311 
Надежность 5,32 5,32  
Альтруизм 5,35 5,36  
Гуманизм 4,64 4,59  
Экологичность 4,41 4,30 0,001455 
Толерантность 4,79 4,83  
Свобода мысли 4,79 4,79  
Свобода выбора 4,82 4,75 0,005169 
Стимуляция 3,74 3,70  
Гедонизм 3,41 3,56 0,000022 
Стремление к успеху 4,45 4,40  
Власть 3,96 3,83 0,000112 
Материальное благополучие 4,13 4,24 0,000257 
Безопасность и стабильность общества 5,33 5,30  
Личная безопасность 4,75 4,88 0,0000001 
Смирение 3,87 3,79 0,005424 
Имидж/Репутация 4,77 4,72  
Профессиональная компетентность 7,29 7,26  
Менеджмент 7,40 6,85 0,0000001 
Автономия (независимость) 6,25 6,02 0,000104 
Стабильность (общая) 7,23 7,38 0,006200 
Стабильность работы 8,90 9,07 0,000912 
Стабильность места жительства 5,25 5,37  
Служение 9,21 9,03 0,000005 
Вызов 7,27 6,93 0,0000001 
Интеграция стилей жизни 7,46 7,59 0,015390 
Предпринимательство 5,25 4,92 0,0000001 
Соперничество 33,38 30,69 0,000166 
Сотрудничество 55,53 55,80  
Компромисс 69,12 70,22 0,027144 
Избегание 56,39 57,21  

 
При этом в 1-й подгруппе руководите-

ли значимо более склонны поддерживать и 
сохранять традиции и природную среду, а 
также признавать незначительность суще-
ствования человека в круговороте жизни; 
считают себя более свободными в опреде-
лении собственных действий и способными 
оказывать влияние на людей посредством 
осуществления контроля над ними. У них 
значимо более выражены потребности мак-
симально реализовать свои управленческие 
способности и выражать преданность лю-
бимому делу через профессиональную 
карьеру и одновременно – стремление к ос-
вобождению от организационных правил, 
потребность в конкуренции и стремление 
реализовать свою кровную идею. 

В то же время во 2-й подгруппе руково-
дители значимо более стремятся к удоволь-
ствию и чувственному удовлетворению и 
одновременно к личной безопасности; 
склонны оказывать влияние посредством 

контролирования материальных и соци-
альных ресурсов; испытывают потребность 
в длительной стабильности и надежности 
жизни в целом и работы, в частности; стре-
мятся к балансу между работой и домом, 
карьерой и саморазвитием; более готовы к 
взаимным уступкам. 

Таким образом, можно говорить, что 
ценностные ориентации (на альтруизм, 
безопасность и стабильность общества, на-
дежность, служение), определяющие соци-
альную направленность личности, декла-
рируются участниками исследования как 
ведущие в их ценностно-смысловой сфере. 

Однако если мы рассматриваем на-
правленность личности как генерализо-
ванный мотивирующий фактор ее активно-
сти, обеспечивающий ориентацию субъекта 
в пространстве деятельности, а ценностные 
ориентации как компоненты направленно-
сти, обеспечивающие интеграцию, коорди-
нацию, проектирование и регулирование 
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этой активности, анализ субъективной ие-
рархии ценностных и карьерных ориента-
ций, а также тенденций во взаимодействии 
оказывается недостаточным. Ценностные и 
карьерные ориентации, а также тенденции 
во взаимодействии в структуре направлен-
ности влияют на активность человека не 
изолированно друг от друга, а образуя оп-
ределенную структуру, характер которой и 
определяет вектор и интенсивность этой 
активности.  

Факторный анализ с varymax-
вращением позволил выявить латентную 
структуру ценностных и карьерных ориен-
таций, а также тенденций во взаимодейст-
вии участников исследования в зависимо-
сти от уровня их должности. 

В структуре ценностных и карьерных 
ориентаций, а также тенденций во взаимо-
действии руководителей, входящих в 1-ю и 
2-ю  подгруппу, были выявлены по восемь 
факторов, описывающих соответственно 
61,66 % и 61,74 % выявленной дисперсии 
(табл. 2)1. 

Содержание каждого из выделенных 
факторов можно рассматривать как ценно-
стную стратегию, определяющую тот или 
иной вектор активности личности. 

В первый фактор в обеих подгруппах 
входят ценностные ориентации на законо-
послушность, аффилиацию, традиции, на-
дежность, альтруизм, гуманизм, экологич-
ность, толерантность, безопасность и ста-
бильность общества, личную безопасность, 
смирение и служение. Различия проявляют-
ся только в том, что в подгруппе руководи-
телей, входящих в 1-ю подгруппу, к пере-
численным ценностным ориентациям до-
бавляется ориентация на свободу мысли. 
При этом системообразующим показателем 
в обеих подгруппах является ценностная 
ориентация на гуманизм, отражающая 
стремление к равенству, справедливости и 
защите всех людей. Можно предположить, 
что в соответствии с данной ценностной 
стратегией, участники исследования в рам-
ках своей должности ориентированы пре-
имущественно на просоциальную актив-
ность: стремясь к равенству, справедливо-
сти и защите людей, они стараются соблю-
дать правила, законы и формальные обяза-
тельства; не причинять вреда или огорче-
ния другим людям; поддерживать и беречь 
традиции и природную среду; быть надеж-
ными и заслуживающими доверия членами 

группы; сохранять преданность группе и 
поддерживать благополучие ее членов; 
принимать и понимать тех, кто отличается 
от них; обеспечивать безопасность и ста-
бильность общества в целом и, одновре-
менно, безопасность своего непосредствен-
ного окружения; признают незначитель-
ность существования одного человека в 
круговороте жизни и выражают предан-
ность своему делу через профессиональную 
карьеру. Помимо этого участники исследо-
вания, входящие в 1-ю подгруппу, стремят-
ся к большей свободе в развитии собствен-
ных идей и способностей.  

Однако масштаб просоциальной актив-
ности в рамках данной ценностной страте-
гии может быть разным, т.е. проявляться 
данная активность может как по отноше-
нию к социуму в целом, так и по отношению 
к собственной профессиональной группе. 

Второй фактор в обеих подгруппах об-
разуют ценностные ориентации на гедо-
низм, стремление к успеху, власть, матери-
альное благополучие, личную безопасность, 
имидж/репутацию. В 1-й подгруппе, кроме 
перечисленных ценностных ориентаций в 
данный фактор входит ориентация на ме-
неджмент. При этом системообразующим 
показателем в данной подгруппе является 
ценностная ориентация на стремление к ус-
пеху, а в подгруппе руководителей, входя-
щих во 2-ю подгруппу, – ценностная ориен-
тация на материальное благополучие. Мож-
но предположить, что в соответствии с дан-
ной ценностной стратегией, участники ис-
следования в рамках своей должности ори-
ентированы преимущественно на пролично-
стную, индивидуалистическую активность. 
Однако руководители, входящие в 1-ю под-
группу, прежде всего стараются достигать 
успеха в соответствии с социальными нор-
мами, используя для этого свои возможно-
сти в области влияния на людей посредст-
вом осуществления контроля над ними, а 
также контролирования материальных и 
социальных ресурсов, максимально реали-
зуя свои управленческие способности, и од-
новременно получать удовольствие от жиз-
ни, поддерживать безопасность своего непо-
средственного окружения и свою репута-
цию. Руководители же, входящие во 2-ю под-
группу, прежде всего стремятся к влиянию 
посредством контролирования материаль-
ных и социальных ресурсов. 
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Таблица 2. Факторная структура ценностных и карьерных ориентаций, а также ориентаций во 
взаимодействии участников личностно-профессиональной диагностики  

Руководители, входящие в 1-ю подгруппу Факторный 
вес 

Руководители, входящие во 2-ю подгруппу Факторный 
вес 

Фактор 1  
16,15 % 15,3 % 

Законопослушность 0,606593 Законопослушность 0,617896 
Аффилиация 0,512904 Аффилиация 0,592329 
Традиции 0,668242 Традиции 0,658636 
Надежность 0,723467 Надежность 0,639505 
Альтруизм 0,692860 Альтруизм 0,608977 
Гуманизм 0,747778 Гуманизм 0,750123 
Экологичность 0,634838 Экологичность 0,644280 
Толерантность 0,736611 Толерантность 0,707910 
Свобода мысли 0,448578 Безопасность и стабильность общества 0,640550 
Безопасность и стабильность общества 0,623925 Личная безопасность 0,448224 
Личная безопасность 0,444012 Смирение 0,562682 
Смирение 0,541507 Служение 0,425656 
Служение 0,434784   

Фактор 2  
9,98 % 8,52 % 

Гедонизм 0,526421 Гедонизм 0,568153 
Стремление к успеху 0,728498 Стремление к успеху 0,626592 
Власть 0,570994 Власть 0,433502 
Материальное благополучие 0,720619 Материальное благополучие 0,721362 
Личная безопасность 0,547045 Личная безопасность 0,584843 
Имидж/Репутация 0,631254 Имидж/Репутация 0,622338 
Менеджмент 0,481546   

Фактор 3  
9,5 % 9,5 % 

Профессиональная компетентность 0,522370 Профессиональная компетентность 0,607315 
Автономия (независимость) 0,407021 Стабильность (общая) 0,934455 
Стабильность (общая) 0,931872 Стабильность работы 0,662076 
Стабильность работы 0,646522 Стабильность места жительства 0,803566 
Стабильность места жительства 0,819175 Интеграция стилей жизни 0,538122 
Интеграция стилей жизни 0,593777   

Фактор 4  
6,42 % 8,69 % 

Власть 0,421001 Стремление к успеху 0,464317 
Менеджмент 0,636990 Власть 0,599152 
Служение 0,587635 Менеджмент 0,769984 
Вызов 0,763542 Служение 0,563827 
Предпринимательство 0,406514 Вызов 0,771245 
  Предпринимательство 0,508227 

Фактор 5 
7,03 % 6,23 % 

Стимуляция 0,610751 Стимуляция 0,555134 
Гедонизм 0,580847 Гедонизм 0,531046 
Автономия (независимость) 0,633529 Автономия (независимость) 0,694441 
Предпринимательство 0,623662 Интеграция стилей жизни 0,423390 
  Предпринимательство 0,551407 

Фактор 6 
5,29 % 3,81 % 

Аффилиация -0,406878 Компромисс -0,886509 
Свобода мысли 0,461166   
Соперничество 0,774418   
Избегание -0,606346   

Фактор 7 
3,7 % 5,88 % 

Сотрудничество -0,923716 Свобода мысли 0,596802 
Избегание 0,550965 Свобода выбора 0,556275 
  Соперничество 0,639172 
  Избегание -0,438997 

Фактор 8 
3,59 % 3,81 % 

Компромисс -0,952413 Сотрудничество 0,907182 
  Избегание -0,613071 
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В третий фактор в обеих подгруппах 
входят ценностные ориентации на общую 
стабильность как системообразующий по-
казатель, стабильность места жительства и 
стабильность работы, интеграцию стилей 
жизни и профессиональную компетент-
ность. В подгруппе руководителей, входя-
щих в 1-ю подгруппу, кроме перечисленных 
ценностных ориентаций в данный фактор 
входит ориентация на автономию.  

Эту ценностную стратегию также мож-
но расценивать как преимущественно про-
личностную, так как в соответствии с ней 
участники исследования в рамках своей 
должности ориентированы преимущест-
венно на карьеру, которая обеспечивает 
длительную стабильность и надежность, 
стремятся к балансу между работой и до-
мом, карьерой и саморазвитием. При этом 
можно предположить, что профессиональ-
ную компетентность все они рассматрива-
ют как средство обеспечения стабильности 
на работе, а руководители, входящие в 1-ю 
подгруппу, помимо этого, как средство по-
вышения степени независимости от орга-
низационных правил, предписаний и огра-
ничений. 

Четвертый фактор в обеих подгруппах 
образуют ценностные ориентации на вызов 
как системообразующий показатель, ме-
неджмент, предпринимательство, власть и 
служение. В подгруппе руководителей, вхо-
дящих во 2-ю подгруппу, кроме перечис-
ленных ценностных ориентаций, в данный 
фактор входит ориентация на стремление к 
успеху.  

Таким образом, и эта ценностная стра-
тегия может расцениваться прежде всего 
как проличностная. В соответствии с ней 
участники исследования в рамках своей 
должности ориентированы преимущест-
венно на карьеру, которая обеспечивает 
реализацию возможности рисковать, ре-
шать трудные задачи, т.е. стремление к 
конкуренции. Это стремление проявляется 
как в потребности максимально реализо-
вать свои управленческие способности, так 
и в потребности реализовать свою собст-
венную идею и добиться своих интересов 
даже в ущерб другим людям. При этом ру-
ководители, стремясь к конкуренции, ис-
пользуют властные ресурсы, которыми они 
обладают в рамках своей должности. Кроме 
того, в определенной мере, вызов является 
средством выражения преданности своему 

делу. У участников исследования, входящих 
во 2-ю подгруппу, кроме того, данная цен-
ностная стратегия связана с потребностью 
в успехе. 

В пятый фактор в обеих подгруппах 
входят ценностные ориентации на автоно-
мию как системообразующий показатель, 
стимуляцию, гедонизм и предприниматель-
ство. Во 2-й подгруппе помимо этого в фак-
тор входит ориентация на интеграцию сти-
лей жизни. Безусловно, эта ценностная 
стратегия также является проличностной. В 
соответствии с ней участники исследова-
ния в рамках своей должности, стремясь к 
освобождению от организационных правил, 
предписаний и ограничений и в целом – к 
независимости, склонны к переменам и ис-
пытывают потребность в реализации соб-
ственной идеи. При этом, в определенной 
мере, автономия обеспечивает достижение 
чувственного удовлетворения. 

Ценностная стратегия, образующая 
шестой фактор, в 1-й подгруппе является 
двухполюсной и может быть реализована в 
двух вариантах. В первом варианте она 
предполагает, что руководители стремятся 
добиться своих интересов даже в ущерб 
другим людям и свободно развивать собст-
венные идеи и способности. Во втором ва-
рианте она реализуется как отсутствие 
стремления и к кооперации, и к соперниче-
ству и избегание причинения вреда или 
огорчения другим людям. Во 2-й подгруппе 
шестой фактор образует компромисс как 
ориентация во взаимодействии независимо 
от сферы – профессиональной или личной.  

Седьмой фактор является двухполюс-
ным в обеих подгруппах. В 1-й подгруппе 
данная ценностная стратегия реализуется 
либо как тенденция к сотрудничеству как 
поиску альтернатив, полностью удовлетво-
ряющих интересы всех сторон, либо как 
тенденция к избеганию, т.е. стремление не 
причинять вред другим людям. Во 2-й под-
группе в рамках данной ценностной страте-
гии участники исследования стремятся, в 
первом варианте, добиться своих интересов 
даже в ущерб другим людям, свободно раз-
вивать собственные идеи и способности и 
определять собственные действия, а во 
втором варианте, – не причинять вред дру-
гим людям. 

Восьмой фактор в 1-й подгруппе обра-
зует такая ориентация во взаимодействии 
как компромисс, а во 2-й реализуется ори-
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ентация либо на сотрудничество как поиск 
альтернатив, полностью удовлетворяющих 
интересы всех сторон, либо на избегание 
как тенденция не причинять вред другим 
людям. 

 

ВЫВОДЫ 
В целом по результатам исследования 

можно сделать следующие выводы:  
- для участников исследования, вне 

зависимости от уровня их должности, ха-
рактерны в целом одинаковые ценностные 
стратегии, а различия внутри каждой из 
стратегий обусловлены прежде всего пози-
цией, которую участники исследования за-
нимают в управленческой иерархии; 

- социальная направленность, будучи 
элементом общей направленности лично-
сти участников исследования, не является 
при этом преобладающей в структуре их 
направленности; 

- в рамках просоциальной ценностной 
стратегии участники исследования либо 
только декларируют свою просоциальную 
активность, либо реально проявляют ее по 
отношению только к тем социальным груп-
пам, которые воспринимаются ими как свои 
(семья, ближнее окружение, коллеги и т.п.); 

- в рамках проличностных ценност-
ных стратегий участники исследования на-
ряду с активностью, направленной на дос-
тижение успеха, материальное благополу-
чие или стабильность внутри организаци-
онной структуры и в целом в жизни, декла-
рируют готовность к риску и стремление к 
независимости ради реализации своих 
стратегических жизненных идей; таким об-
разом, можно говорить о существовании 
внутриличностных возможностей для ин-
тенсификации просоциальной активности 
руководителей системы государственной 
службы; 

- необходимость расширения мас-
штаба и повышения уровня, интенсивности 
и устойчивости социальной направленно-
сти личности руководителей системы госу-
дарственной службы и формирования у них 
в качестве ведущих просоциальных ценно-
стных стратегий и, одновременно, затруд-
нения в этих процессах обусловлены, с од-
ной стороны, особенностями государствен-
ной службы как социального института, ко-
торый должен обеспечивать стабильное 
экономическое, политическое, социальное и 
культурное развитие государства и обще-
ства, реализацию прав и свобод граждан, 

социальное благосостояние и благополу-
чие, а с другой стороны, реальной практи-
кой деятельности государственных служа-
щих, которая зачастую демонстрирует их 
неспособность и/или нежелание принимать 
решения в пользу общества; 

- возможность повышения социаль-
ной направленности руководителей систе-
мы государственной службы и формирова-
ния у них просоциальных ценностных стра-
тегий обусловлена, с одной стороны, кон-
текстом их деятельности и требованиями 
общества, а с другой стороны, внутренней 
потребностью в подобных изменениях, ко-
торая, в свою очередь, связана с наличием 
или отсутствием в структуре управленче-
ского потенциала руководителей просоци-
альных стратегических жизненных идей. 

Перспективы дальнейших исследова-
ний социальной направленности руководи-
телей системы государственной службы 
связаны с изучением взаимосвязи их цен-
ностных ориентаций и компонентов управ-
ленческого потенциала, а также с разработ-
кой методов, обеспечивающих выявление 
не только декларируемых, но и реальных 
ценностных ориентаций. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 При анализе полученных результатов 

здесь и далее учитывались показатели, фактор-
ный вес которых был выше 0,400. 
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ABSTRACT:  
Purpose. The study of social orientation and value strategies of civil service executives. The study 
notes that value orientations, in contrast to life goals and plans, is rigidly tied to the solution of specific 
life tasks, determine the general line of behavior in a certain sphere of life, thereby providing its suffi-
ciently flexible regulation. 
Methods. Psychodiagnostic test methods: Schwartz value questionnaire, E. Shane's "career Anchor" 
technique, Thomas test, as well as the Mann-Whitney test to verify the statistical validity of differences 
between the compared groups and factor analysis with varymax rotation to identify the latent struc-
ture of value and career orientation, as well as trends in interaction. 
Results. The subjective hierarchy of value and career orientation, as well as trends in interaction is re-
vealed, it is established that there are significant differences in a number of indicators due to the occu-
pied position of the participants. Eight value strategies defining the prosocial or pro-personal vector of 
activity of the executive are allocated. It is shown that social focus is not predominant in the structure 
of the general orientation in the personality of the participants. It is concluded that in the value-
motivational sphere of the civil service executives, pro-personal value strategies prevail, while the dif-
ferences in them are due to the position that the study participants occupy in the managerial hierar-
chy. It is assumed that some of the pro-personal value strategies can serve as a basis for strengthening 
the pro-social activity of the civil service executives. 
Scientific novelty. The scientific novelty lies in the comparative study of value strategies of civil service 
executives, occupying different positions in the managerial hierarchy. 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Цель данной статьи исследование психологического благополучия и поведенческих мо-
делей сотрудников организаций в связи с распространением токсических практик управления 
персоналом в Российской Федерации. 
Методы. В рамках теоретического исследования проанализированы современные научные 
подходы к феномену социального загрязнения и организационной токсичности, а также изу-
чены основные концепции психологического благополучия. В эмпирическом исследовании, 
осуществленном в 2019 году, были использованы количественные и качественные методы ис-
следования: в том числе анкетирование, полуструктурированное интервью, а также психоди-
агностический инструментарий. 
Результаты и практическая значимость. Авторами выделены три основные поведенческие мо-
дели при столкновении с высокой токсичностью организационной среды: активное неприятие, 
пассивное неприятие, уход. Было установлено, что сотрудники с высокими показателями пси-
хологического благополучия, чаще принимают решение о смене места работы при повышении 
токсичности организационной среды, по сравнению с сотрудниками с низким уровнем психо-
логического благополучия. Респонденты, имеющие высокие показатели самопринятия, авто-
номии, а также управления окружающими, в меньшей степени подвержены воздействию ток-
сичности организационной среды. Делается вывод о важности комплексной работы с личност-
ными ресурсами персонала и управленческой культурой руководителя для снижения токсич-
ности рабочих мест. Практическая значимость исследования обусловлена необходимостью 
учета феномена социального загрязнения при формировании социальной и кадровой полити-
ки предприятий и состоит в формировании научной основы для разработки и реализации эф-
фективных управленческих решений, направленных на снижение организационной токсично-
сти. 
Научная новизна. Изучены взаимосвязи между организационной токсичностью и психологиче-
ским благополучием работников, выявлены потенциальные поведенческие модели работни-
ков при столкновении с токсической организационной средой. 
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Современный этап развития общества, 
характеризуемый увеличением числа ан-
тропогенных и природных экстремальных 
воздействий, делает особенно актуальным 
изучение психологического благополучия в 
экстремальных и неблагоприятных услови-
ях жизнедеятельности, вызванных загряз-
нением окружающей среды. По аналогии с 
экологическим загрязнением Дж. Пфеффер 
вводит понятие социального загрязнения, 
подчеркивая, что его воздействие на психо-
логическое и физическое благополучие че-
ловека носит разрушительный характер [1]. 
Социальное загрязнение детерминирует 
возникновение организационной токсич-
ности, которая негативно влияет на произ-
водительность труда и социально-
психологическое благополучие работников 
[2, с. 79]. На сегодняшний день термины 
«токсичное рабочее место», «токсическая 
культура», «токсический персонал» исполь-
зуются для описания достаточно широкого 
спектра поведения. Токсичность рассмат-
ривается как паттерн комбинированного 
контрпродуктивного поведения, охваты-
вающего не только токсичное лидерство, но 
и шесть конкретных форм поведения: стыд, 
пассивная враждебность, командный сабо-
таж, безразличие, эксплуатация [3]. В ис-
следованиях посвященному токсичному 
рабочему месту описано, как идентифици-
ровать и лучше всего работать с токсичны-
ми сотрудниками, а также с токсичными 
лидерами [4]. Особенно важным является 
понимание того, что токсичная личность на 
работе является частью системы или ток-
сичной организационной культуры проти-
востоять которой может только культура 
уважительного участия [5]. В исследовании 
Несовой Л.В. доказано влияние токсическо-
го менеджмента на кадровую безопасность 
предприятия [6, с. 267]. В качестве токсиче-
ских практик управления персоналом, рас-
сматривается любое воздействие на наем-
ных работников со стороны компании 
и/или ее менеджеров, оказывающее небла-
гоприятное влияние на их физическое и 
психосоциальное благополучие [7, с. 221]. 
Цель данной статьи исследования психоло-
гического благополучия сотрудников орга-
низаций в связи с распространением токси-
ческих практик управления персоналом в 
Российской Федерации. Понятие психоло-
гического благополучия достаточно часто 
становится предметом исследований, Н. 

Брэдберн одним из первых предложил тео-
ретическое обоснование психологического 
благополучия, основываясь на построении 
баланса позитивных и негативных аффек-
тов, которые отражают ощущения удовле-
творенности – неудовлетворенности жиз-
нью [8]. Психологическое благополучие 
связывают с различными особенностями 
личности, в частности со смысложизнен-
ными ориентациями, автономией психоло-
гического пространства личности и жиз-
ненными стратегиями, доказано существо-
вание устойчивой корреляции между физи-
ческим здоровьем и психологическим бла-
гополучием [9]. Э. Динер вводит понятие 
«субъективного благополучия» как компо-
нента психологического благополучия, со-
стоящего из трех основных элементов: 
удовлетворение, комплекс приятных эмо-
ций «pleasant affect» и комплекс неприят-
ных эмоций «unpleasant affect» [10].  В рабо-
те П. П. Фесенко обсуждается социально-
культурная специфика психологического 
благополучия личности [11]. В нашем ис-
следовании мы опираемся на теорию 
К.Рифф в которой выделены шесть компо-
нентов психологического благополучия: 
автономия, управления окружающей сре-
дой, личностный рост, позитивные отно-
шения с окружающими, наличие цели в 
жизни, самопринятие [12]. 

В эмпирическом исследовании, реали-
зованном в 2019 году, приняло участие 130 
человек в возрасте от 23 до 55 лет, с общим 
стажем работы от одного года до 35 лет, из 
них 70 женщин, 60 мужчин. Были использо-
ваны количественные и качественные ме-
тоды исследования: анкетирование, полу-
структурированное интервью, а также пси-
ходиагностический инструментарий.  

Для определения степени токсичности 
рабочих мест было проведено анкетирова-
ние респондентов. Анкета разработана на 
основе «The Toxic Workplace Checklist» 
(Durre, 2013; Lawrence, 2014), для опреде-
ления одного или нескольких нарушений 
на работе по следующим категориям: «Не-
честность», «Аморальные и незаконные 
действия», «Токсичные руководители и 
токсичные коллеги», «Физическая опас-
ность», «Раздражители». Считается, что на-
личие в организации даже одного из этих 
нарушений свидетельствует о наличии ток-
сичной организационной среды, а наличие 
нарушений по нескольким категориям де-
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лает рабочее место опасно токсичным. 
Внутреннее содержание данных категорий 
было расширенно авторами статьи и адап-
тировано в соответствии с целью исследо-
вания и с учетом российской ментальности 
(табл. 1). По каждой из пяти категории 
сформулированы по пять прямых вопросов-
утверждений, позволяющих идентифици-
ровать организационные факторы, обу-
словливающих появление и развитие ток-
сичного менеджмента.  Вопросы имеют 
форму закрытого типа и предлагают опра-
шиваемым выбор одного из двух вариантов 
ответа («да» или «нет»). 

Таким образом, количество утвержде-
ний, соответствующее максимальному 
уровню токсичности организационной сре-
ды равно 25, при идеальном уровне, свиде-

тельствующем об отсутствии в организа-
ции токсического менеджмента, положи-
тельные утверждения отсутствуют. 

Для оценки психологического благопо-
лучия респондентов был использован оп-
росник «Шкала психологического благопо-
лучия» разработанная К. Рифф и адаптиро-
ванная на русский язык, который был адап-
тирован для русского языка Т. Д. Шевелен-
ковой и П. П. Фесенко в 2005 году [14]. Оп-
росник состоит из 84 вопросов, в которой 
на каждую из 6 шкал приходится по 14 ут-
верждений. Индекс общего психологиче-
ского благополучия вычисляется путем 
суммирования баллов, полученных по всем 
шести компонентам психологического бла-
гополучия. 

 

Таблица 1. Основные категории анкеты для выявления степени организационной токсичности 

Категория Содержание категории Пример вопроса утверждения из анкеты 

«Нечестность» Сотрудники сталкиваются несправедливо-
стью и обманом со стороны руководства, 
выполняют работу за других сотрудников 
без дополнительной оплаты, а также стал-
киваются с несправедливым обвинением 
или наказанием. В организации отсутству-
ют поощрения. 

«На работе я сталкиваюсь с несправедли-
востью и нечестностью со стороны руко-
водства», «Я работаю за других или вы-
полняю чужие функциональные обязан-
ности без соответствующего вознаграж-
дения». 

 «Аморальные и 
незаконные дейст-
вия» 

Сотрудников вынуждают участвовать в 
незаконных действиях или обмане, для 
карьерного продвижения в организации 
необходимо использовать связи или родст-
венные отношения. Сотрудники сталкива-
ются с дискриминацией по полу, возрасту, 
этнической принадлежности. 

«На работе меня пытались вовлечь в не-
законные или противоправные дейст-
вия», «Для того, чтобы сделать карьеру в 
нашей организации нужны связи». 

«Токсичные руко-
водители и ток-
сичные коллеги» 

Сотрудники подвергаются сексуальным 
домогательствам. Руководитель запугива-
ет сотрудников, угрожая увольнением или 
лишением премий, руководитель оскорб-
ляет подчиненных. Коллеги допускают 
оскорбления в адрес друг друга. 

«В нашей организации были случае хар-
расмента», «Мне угрожали увольнением 
или лишением премии», «Мой непосред-
ственный руководитель часто оскорбляет 
меня и/или разговаривает на повышен-
ных тонах», «В нашем коллективе колле-
ги часто оскорбляют друг друга». 

«Физическая опас-
ность» 

Сотрудники подвергают риску свою жизнь 
и здоровье из-за небезопасных условий 
труда, в том числе из-за изнурительной 
многочасовой работы, работы без отпусков 
и больничных, существует угроза жизни и 
здоровью со стороны коллег, руководства 
или клиентов. 

«В нашей организации не соблюдаются 
условия труда, что создает угрозу моему 
здоровью и/или жизни», «В организации 
присутствуют нарушения относительно 
гарантированного отдыха (отпуск, боль-
ничный лист), «В организации не соблю-
дается режим труда»;  

«Раздражители» Регулярное вторжение со стороны коллег 
или руководства в личное пространство 
сотрудников, наличие сплетен и пороча-
щих профессиональную и личную репута-
цию человека слухов. 

«Руководитель постоянно звонит, пишет 
мне по работе в нерабочее время и вы-
ходные дни», «Я сталкивался со случаями 
распространения обо мне сплетен и слу-
хов, порочащих мою репутацию». 

 



MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                                                                                  O. A. Koropets                                         
 

 

220 
 

 Выявление потенциальных поведенче-
ских стратегий при столкновении личности 
с токсической организационной средой 
осуществлялось при помощи полуструкту-
рированного интервью, которое предпола-
гало не только использование закрытых 
вопросов, но и открытые вопросы, напри-
мер: «Как вы поступите в случае сексуаль-
ного домогательства на рабочем месте?» 
или «Как вы будете реагировать на распро-
странение в организации порочащих вашу 
репутацию слухов?». 

Результаты анкетирования показали, 
что большинство опрашиваемых занимают 
в настоящий момент времени токсичное 
рабочее место, сталкиваясь с различными 
элементами токсичной организационной 
среды.  

Рассмотрим распределение ответов 
респондентов по пяти категориям: 

1. «Нечестность»: с нечестностью и 
несправедливостью на работе столкнулись 
72,31 % опрошенных. Респонденты утвер-
дительно ответили на вопрос о выполне-
нии чужих функциональных обязанностей, 
либо о работе за других без соответствую-
щей доплаты. Также были зафиксированы 
случаи обмана относительно величины де-
нежного вознаграждения, несправедливого 
наказания или обвинения, а также нечест-
ности руководителя; 

2. «Аморальные и незаконные дейст-
вия»: категория, связанная с аморальными 
и незаконными действиями, нашла свое от-
ражение в ответах 47,69 % опрошенных. 
Большинство из них указали, что для про-
движения по службе в организации необхо-
димо иметь связи или родственные отно-
шения с руководством. Небольшое количе-
ство респондентов столкнулось со случаями 
дискриминации по какому-либо признаку, о 
попытках втянуть их в противоправные и 
незаконные действия сообщило 6.92 % оп-
рошенных; 

3. «Токсичные руководители и ток-
сичные коллеги»: оскорблениям на работе 
подверглись 70 % респондентов, большин-
ство из них отметило брань, либо неподо-
бающий тон со стороны руководителя. В 
меньшей степени респонденты сталкива-
лись с «токсичными» коллегами, о пре-

имущественно «оскорбительном» стиле 
общения между коллегами сообщили 
16,15 % анкетируемых. О случаях харрас-
мента в организации сообщили 1,54 % оп-
рошенных; 

4. «Физическая опасность»: наи-
большее количество респондентов 
(75,38 %) столкнулись с неблагоприятны-
ми факторами, несущими угрозу их здоро-
вью. Они указали, что у них присутствуют 
следующие «организационные токсины»: 
изматывающая многочасовая работа сверх 
положенной нормы, не соблюдение режи-
ма и условий труда, нарушения со стороны 
гарантированного отдыха и отсутствие 
возможности взять больничный лист; 

5. «Раздражители»: с вторжением в 
личное пространство на работе столкну-
лись 31,54 % респондентов, фактически все 
из них отметили наличие напряжения из-за 
постоянных звонков и сообщений руково-
дителя в нерабочее время и выходные дни. 
Респонденты также указали о случаях 
столкновения со слухами, порочащими их 
репутацию (10 %), а также с незаконным 
наблюдением на работе и в социальных се-
тях (6.15 %). 

Респонденты были условно разделены 
на три группы: 

1) Первая группа респонденты с низ-
кой степенью токсичности рабочих мест. 
Это самая малочисленная группа респон-
дентов (21,54 %) не выявила какие-либо 
нарушения на рабочем месте в настоящий 
момент времени; 

2) Вторая группа респонденты со 
средней степенью токсичности рабочих 
мест (36,15 %), данные респонденты отме-
чали нарушения по одной из пяти катего-
рий. 

3)  Третья группа респонденты с вы-
сокой степенью токсичности рабочих мест 
(42,31 %), зафиксировали нарушения по 
нескольким категориям.  

Для выявления психологического бла-
гополучия у респондентов с разной степе-
нью токсичности рабочих мест, сравним 
средние значения по шести шкалам опрос-
ника и суммарный показатель психологи-
ческого благополучия (табл.2). 
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Таблица 2. Средние значения по шкалам психологического благополучия  

в зависимости от степени токсичности рабочих мест 
Шкала психологического благополу-
чия 

Группа с низкой ток-
сичностью рабочих 
мест 

Группа со средней ток-
сичностью рабочих 
мест 

Группа с высокой ток-
сичностью рабочих 
мест 

Позитивные отношения 74,33 68, 38 71, 41 
Автономия 68,37 54,99 48,55 
Управление средой 74,56 53,21 48,72 
Личностный рост 60,77 58,49 64,33 
Цели в жизни 53,41 49,64 55,29 
Самопринятие 70,21 67,24 55,68 
Психологическое благополучие  405,65 351,95 343,98 

 
Результаты показывают, что среднее 

значения суммарного показателя психоло-
гического благополучия ниже у респонден-
тов, с высокой и средней токсичностью ра-
бочих мест. Показатели по шкале «Автоно-
мия» выше у группы с низкой токсично-
стью рабочих мест. Возможно, это связанно 
с тем фактом, что сотрудник, обладающий 
высокой автономией, способен быть неза-
висимым и не боится противопоставить 
свое мнение мнению окружающих, поэтому 
он вряд ли будет склонен терпеть издева-
тельства на рабочем месте. И напротив, 
низкий уровень автономии может сделать 
человека излишне зависимым от окружаю-
щей его токсичной среды.  Респонденты из 
группы с высокой токсичностью рабочих 
мест в среднем демонстрировали более 
низкие показатели по шкале «управление 
окружающей средой», что вероятно связано 
с ощущением собственного бессилия и не-
компетентности, неспособности что-то из-
менить или улучшить в жизни. Средние 
значения по шкале «Самопринятие» отра-
жающей позитивную самооценку себя и 
своей жизни в целом, также оказались по-
ниженными у респондентов из группы с 
высокой степенью токсичности рабочих 
мест. Возможно, это связано с чувством не-
удовлетворенности собой на рабочем месте.  
Однако, результаты по таким шкалам как: 
«Позитивные отношения», «Личностный 
рост» и «Цели в жизни» не связаны с выше-
описанной тенденцией. Напротив, средние 
значения по шкалам «Личностный рост» и 
«Цели в жизни» несколько выше у респон-
дентов из группы с высокой токсичностью 
рабочих мест, хотя и находятся в диапазоне 
средних значений. 

Полуструктурированнное интервью 
позволило авторам выделить три основные 
поведенческие модели, которые выбирают 
сотрудники при столкновении с высокой 

токсичностью организационной среды: ак-
тивное неприятие, пассивное неприятие, 
уход.  

Респонденты с поведенческой моделью 
«активное неприятие» (33,85 % от общего 
количества респондентов) позиционируют 
себя как людей, которые будут активно бо-
роться с несправедливостью на рабочем 
месте, обращаться в суд, в трудовую ин-
спекцию, за помощью к вышестоящему ру-
ководству. Увольнение с работы рассмат-
ривается ими как «последний» вариант в 
случае, если другие меры не помогают. Осо-
бенно активно интервьюируемые готовы 
бороться в случае несправедливости отно-
сительно вознаграждения за дополнитель-
ную работу, отсутствия отпуска и выполне-
ния чужих функциональных обязанностей, 
а также несправедливого наказания или 
увольнения.  

Интервьюируемые с поведенческой 
моделью «пассивное неприятие» (40,77 % 
от общего количества респондентов) 
склонны скрывать свое недовольство об-
становкой на рабочем месте от руково-
дства, при этом активно делясь своим мне-
нием с коллегами в приватных беседах. Они 
придерживаются следующих установок, за-
фиксированных во время проведения ин-
тервью: «от меня все равно ничего не зави-
сит», «в других организациях еще хуже», «в 
суд обращаться бесполезно, мне еще с эти-
ми людьми (руководство и коллеги) пред-
стоит работать. Увольнение рассматривает-
ся ими как нежелательный вариант, так как 
они опасаются трудностей с трудоустрой-
ством. Часть респондентов из этой группы 
мечтает сменить место работы, но не имеет 
возможности для этого.   

Сотрудники, выбирающие модель по-
ведения «уход» (25,38 % от общего количе-
ства респондентов) стремятся как можно 
быстрее покинуть токсичную организаци-
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онную среду, сменить организацию, а ино-
гда даже сферу деятельности, они не боятся 
на некоторое время остаться без работы, 
считая, что таким образом сохраняют себе 
психологическое и физическое здоровья. В 
качестве основных причин ухода с токсич-
ных рабочих мест они называют: токсично-
го руководителя, сексуальные домогатель-
ства, угрозы и запугивание, многочасовая 
неоплачиваемая работа, обман со стороны 
руководство и вынуждение к участию в не-
законных деяниях.  

В результате исследования было уста-
новлено, что сотрудники с высокими пока-
зателями психологического благополучия, 
в большей степени склонны принимать ре-
шение о смене места работы при повыше-
нии токсичности организационной среды, а 
сотрудники с низким уровнем психологиче-
ского благополучия чаще выбирают модель 
поведения «пассивное неприятие».  

В исследовании было выявлено, что 
большинство респондентов при осуществ-
лении своих профессиональных обязанно-
стей сталкиваются с различными компо-
нентами токсичной организационной сре-
ды. Сотрудники, имеющие высокие показа-
тели отдельных компонентов по шкале 
психологического благополучия, а именно 
высокие показатели самопринятия, авто-
номии, а также управления окружающими, 
в меньшей степени подвержены воздейст-
вию токсичности организационной среды, 
либо стремятся как можно быстрее поки-
нуть ее. Результаты исследования позво-
ляют сделать выводы о важности ком-
плексной работы с личностными ресурсами 
персонала и управленческой культурой ру-
ководителя для снижения токсичности ра-
бочих мест.  
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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Выявление особенностей брачно-семейных отношений в уральском моногороде для их 
учета в управлении социальными процессами. 
Методы. Применен генетический метод социологического исследования: определение «соци-
альных генотипов» в объекте исследования, позволяющих определить факторы становления 
особенностей брачно-семейных отношений. Проведен сравнительный анализ социальных, 
экономических, управленческих, демографических и психологических условий брачности и се-
мейности. Сбор данных осуществлялся методом анкетирования в городах Магнитогорск и Кар-
талы Челябинской области. Для осуществления расчетов использовались методы математиче-
ской статистики. Техническая обработка данных производилась в программе Excel. 
Результаты. Исследовались три типа брачно-семейных отношений в уральском моногороде: 1) 
брачные несемейные (пара без детей); 2) брачные семейные (пара с детьми); 3) небрачные се-
мейные (один родитель с детьми). Выявлено, что градообразующее предприятие и моногород 
выполняют компенсаторную функцию замещения у небрачных семейных респондентов: они 
заметно чаще других считают, что работать на градообразующем предприятии престижно и 
это благоприятно сказывается на семье и хотели бы, чтобы их дети работали на градообра-
зующем предприятии. Эта же категория респондентов демонстрирует более высокий уровень 
моногородского патриотизма:  для них их моногород – это место, где хочется жить – гораздо 
чаще, чем для брачных несемейных и брачных семейных.  

Наоборот, брачные семейные респонденты, основная часть которых трудится на градооб-
разующем предприятии, не желают своим детям такой же судьбы; в наименьшей же мере мо-
ногородские факторы оказываются позитивными для респондентов брачных несемейных от-
ношений. 
Научная новизна. Сформулированы и исследованы три типа брачно-семейных отношений в 
уральском моногороде (брачные несемейные, брачные семейные и небрачные семейные) и 
выявлены их моногородские особенности (факторы градообразующего предприятия, социаль-
но-трудовых отношений, профессионального образования). Выявлено, что градообразующее 
предприятие и моногород выполняют компенсаторную функцию замещения у небрачных се-
мейных респондентов, доля которых в современной России возрастает. 
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Социальная реальность РФ все более 
актуализирует проблемы одиночного ро-
дительства или неполных семей. Семьи с 
одним родителем в России называют «не-
полными», монородительскими и одноро-
дительскими и Т.А. Гурко предлагает еще 
называть их «материнскими» [1, с.102]. 
Обозначена общемировая тенденция к уве-
личению таких семей. В России примерно 
30 % семей относятся к неполным. А в за-
падных странах этот показатель выше рос-
сийского, так в США – почти 35 % семей, где 
один родитель воспитывает детей, в Вели-
кобритании и Финляндии этот показатель 
приближается к 40 %, а максимальное ко-
личество неполных семей зафиксировано в 
Швеции (54 %) [2, с.134]. 

Брачность и семейность являются ро-
левантными социально-демографическими 
понятиями в социологии семьи. Тощенко 
Ж.Т. определяет брачность как процесс об-
разования супружеских пар, последова-
тельность заключения брака в некоторой 
совокупности людей, которые достигли 
минимального брачного возраста, устанав-
ливаемого законом или обычаем [3, с.290]. 
В социологическом словаре брачность 
трактуется как процесс образования супру-
жеских (брачных) пар в совокупности лю-
дей, составляющих поколение, или сово-
купности поколений населения [4]. 

Термин «семейность» употребляется 
реже, и нет четкой и точной дефиниции это-
го понятия, в большинстве случаев иденти-
фицируется со словом семейственность, как 
семейные отношения, семейный образ жиз-
ни, быта, семейные начала в чем-либо или 
приверженность и любовь к семье [5]. 

Указанные диспозиции позволяют 
сформулировать следующие  три типа от-
ношений: 

1. брачные несемейные (БН) (пара 
без детей); 

2. брачные семейные БС (пара с 
детьми); 

3. небрачные семейные (НС) (один 
родитель с детьми). 

Детализация брачно-семейных отно-
шений основана на авторском социологиче-
ском исследовании методом анкетирова-
ния, в котором принимали участие жители 
городов Магнитогорска (570 опрошенных) 
и Карталы (198 опрошенных) Челябинской 
области. Общее количество респондентов 
N = 768. Вид выборки – случайная кластер-
ная. Репрезентативность выборки обуслов-
лена двумя параметрами, максимально 
приближенными к генеральной совокупно-
сти (семьи моногорода): наличие у респон-
дентов каких-либо брачно-семейных отно-
шений и возраст старше 18 лет. В выборку 
не вошли респонденты, не отметившие 
свой брачный статус и количество детей, и 
составили 21 человек. 

На основе вопросов-фильтров в нашей 
анкете, выделили идентичные типы отно-
шений. К «брачным несемейным (БН) (пара 
без детей)» отнесены респонденты, состоя-
щие в официальном или гражданском браке 
без детей, к категории  «брачных семейных 
(БС) (пара с детьми)» отнесены респонденты 
с детьми и состоящие в официальном пер-
вом или последующем браке или граждан-
ском браке. Группу «небрачных семейных 
(НС) (один родитель с детьми)» составили 
респонденты, воспитывающие одни детей 
после развода или вне брака (таблица 1).

 

Таблица 1. Распределение респондентов городов Челябинской области 
по признаку брачности и семейности 

Распределение по признаку брачности 
и семейности выборочной совокупно-
сти N= 747 «брачные и семейные жите-
ли  моногородов Челябинской области» 

Всего опро-
шенных рес-
пондентов 

Категории 
Брачные несе-

мейные (БН) (па-
ра без детей) 

Брачные семей-
ные (БС) (пара с 

детьми) 

Небрачные семей-
ные (НС) (один 

родитель с детьми) 
Жители моногородов N= 747 147 572 28 

Доля выборочной совокупности, % % 100 19,7 76,5 3,8 
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В основе анализа полученных эмпири-
ческих результатов – генетический метод 
социологического исследования, имеющий 
содержанием «выявление условий и факто-
ров того или иного феномена социальной 
солидарности (либо социальной деструк-
тивности) через определение их (факто-
ров) значимости («веса») и направленности 
влияния». Он предполагает в объекте ис-
следования теоретически обозначить «со-
циальный генотип» или другими словами 
набор «социальных генов» – социальных 
отношений с принципиальными для сути 
исследования параметрами – уникальными 
чертами изучаемого феномена; далее ис-
пользуя данные эмпирического исследова-
ния «социального генотипа» осуществляет-
ся социологический факторный анализ [6, с. 
7-8].  

«Любовь» – самый главный мотив для 
вступления в брак (среднее 52,9 %) и он 
наиболее распространен в группе брачных 

семейных респондентов – 74,3 %. В группе 
небрачных семейных такой мотив как «лю-
бовь» занимает не лидирующие позиции – 
17,9 %, а главным мотиватором создания 
семьи послужила беременность – 28,6 %. 
Независимость от родительской семьи ука-
зали 10,9 % всех респондентов, но в группе 
брачных семейных – 13,3 %. У брачных не-
семейных одним из главных  стимулов для 
вступления в брак стала сексуальная по-
требность – 12,9 %. 

Для респондентов моногородов очень 
значимым оказалась регистрация брака в 
загсе – 71 %. Венчание в церкви или обряды 
в мечете важнее группе одиноких – 17,9 %, 
нежели брачным несемейным – 8,8 %. Сле-
дующим по значимости идет гражданский 
брак и он приоритетнее для группы брач-
ных семейных – 10,7 %, но для брачных не-
семейных он не актуален – 4,8 %. 

 

 
Таблица 2. Мотивы для вступления в брачные (семейные) отношения 

Вспомните, какие были мотивы для 
создания брачных (семейных) отно-

шений? 
Выберите не больше 2 ответов 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 

Любовь 528 52,9 66,7 74,3 17,9 
Беременность 97 15,2 2,0 15,0 28,6 
Независимость от родителей 92 10,9 8,8 13,3 10,7 
Сексуальная потребность 47 8,2 12,9 4,5 7,1 
Улучшение материального состоя-
ния 

33 4,7 2,0 4,9 7,1 

Потребность в общении 48 2,8 0,0 8,4 0,0 
Другое 109 24,7 28,6 10 35,7 
 Всего 954 119,6 121,1 130,4 107,1 

Таблица 3. Первостепенная и наиболее значимая форма организации брака 

Какую форму организации брака вы 
считаете первостепенной и наиболее 

значимой? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Регистрация в загсе 530 71,0 79,6 69,1 64,3 
Венчание в церкви, обряды в мече-
ти и др. 

94 13,3 8,8 13,3 17,9 

Гражданский брак 70 7,5 4,8 10,7 7,1 
Другое 53 8,2 6,8 6,9 10,7 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 4. Важность одобрения родителями брака, зарегистрированного в загсе 

Важно ли было для Ваших родите-
лей, чтобы Ваш брак был зарегист-

рирован в загсе? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Да 536 66,9 75,5 71,7 53,6 
Нет 87 15,4 9,5 11,5 25,0 
Безразлично 51 10,3 2,0 7,3 21,4 
Затрудняюсь ответить 73 7,5 12,9 9,4 0 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Родителям важно, чтобы брак их детей 
был зарегистрирован в загсе. В группе 
«один родитель с детьми» зафиксирован 
ниже процент – 53,6 %. Также в этой группе 
больше всего родителям не важно (25 %) и 
безразлично (21,4 %) факт регистрации 
брака в загсе у их детей. 

У 42,2 % респондентов имелся опыт 
сожительства. В группе брачных семейных 
в сравнении меньше всех (39,3 %), кто имел 
опыт сожительства и больше всех (59,4 %) 
кто не пробовал жить в гражданском браке.  

Незарегистрированные отношения 
есть во всех возрастах, но в разных соотно-
шениях. Зависимость примерно такая: вмо-
лодом возрасте соотношение зарегистри-
рованных и незарегистрированных браков 
50 на 50, в более старших возрастных груп-
пах доля сожительств снижается. При этом 
степень ответственности партнеров в офи-
циальном и неофициальном браке все-таки 
различается [7, с.54]. 

Отношение к гражданскому браку  у 
брачных семейных и брачных несемейных 
оказались похожими по всем предложен-
ным позициям, но в группе «один родитель 
с детьми» сложились кардинально проти-
воположные мнения. Большинство склон-
ны считать, что гражданский брак – вре-
менные отношения, которые должны пе-
рейти в официальные («брачные семей-
ные» – 49,5 % и «брачные несемейные» – 
46,3 %), в то время как в группе одиноких 
таких всего – 17,9 %. Также у них зафикси-
рован самый высокий процент (28,6 %), ха-
рактеризующий гражданский брак как та-
кой же, как официальный. Ответ «Граждан-
ский брак как обязательная проверка от-
ношений (проба)» также популярен в груп-
пе «один родитель с детьми» (46,4 %). И 
больше всего (14,3 %) небрачных семейных 
придерживаются того, что гражданский 
брак – это выгодное решение некоторых 
проблем. 

 
Таблица 5. Опыт сожительства или гражданского брака 

Имелся ли у Вас опыт сожительства 
(гражданского брака)? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Нет 442 57,4 59,2 59,4 53,6 
Да 298 42,2 40,8 39,3 46,4 
Не ответили 7 0,4 0,0 1,2 0,0 
 Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 6. Мнение респондентов о гражданском браке 

Охарактеризуйте Вашу точку зрения 
на гражданский брак 

Выберите не больше 2 ответов 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Временные отношения, которые 
должны перейти в официальные 

356 37,9 46,3 49,5 17,9 

Это обязательная проверка отно-
шений (проба) 

210 34,5 30,6 26,6 46,4 

Такой же брак, как и официальный 120 19,8 15,0 15,7 28,6 
Должен быть одобрен родителями 81 13,2 11,6 10,3 17,9 
Это неэтично и осуждаемо мной 71 8,9 5,4 10,5 10,7 
Это выгодное решение некоторых 
проблем 

32 6,9 2,0 4,4 14,3 

Другое 102 10,3 17,6 13,2 0 
 Всего 972 131,5 128,6 130,2 135,7 

Таблица 7. Отношение респондентов к межнациональным бракам 

Ваше отношение к межнациональ-
ным бракам? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Нейтральное 445 70,6 66,0 56,5 89,3 
Положительное 155 15,1 10,9 23,8 10,7 
Отрицательное 140 13,9 23,1 18,5 0,0 
Другое 7 0,4 0 1,2 0 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 
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В моногородах Челябинской области 
распространены межнациональные браки 
из-за территориального местоположения и 
притока мигрантов из бывших советских 
республик. Поэтому отношение у респон-
дентов в основном нейтральное (среднее 
70,6 %), а в группе небрачных семейных – 
таких 89,3 %. 

По опросу, семья выступает самой 
главной ценностью, но если в группе брач-
ных несемейных 90,5 % предпочли этот 
пункт, то среди одиноких с детьми, всего 
53,6 % (таббл. 8). Второй ценностью по зна-
чимости является работа – 47,5 %. Следую-
щей важной ценностью выступает матери-
альное благополучие, которое выбрали 
41,4 % респондентов. 

По мнению Саранских исследователей, 
семья продолжает оставаться значимой и 
базовой ценностью, но ранжируется по воз-
расту: 1-2 места у среднего поколения и 3-4 
места у молодежи. Также обозначена высо-
кая степень негативного влияния факторов 
на ценность семьи и брака с учетом регио-
нального аспекта. «Результатом изменения 
семейных ценностей в региональных со-
циумах становится глобальный тренд на 
отложенные браки, поздние материнство и 

деторождение вследствие повышения 
уровня образования населения (особенно 
женщин), ориентации на карьеру, вклю-
ченности значительной части современной 
молодежи в виртуальное общение и соци-
альные сети» [8, с. 637-638]. 

Основная часть (85 %) брачных несе-
мейных респондентов и 78,8 % семейных 
пар с детьми считают, что брак дает сча-
стье, любовь и заботу, но  среди одиноких 
родителей с детьми таких всего 21,4 % 
(табл. 9). И они рассматривают брак в ос-
новном как продолжение рода (39,3 %) и 
материальную стабильность (32,1 %). А 
также, больше всех в этой группе полагают, 
что брак «ничего» не дает – 17,9 %. В группе 
брачных несемейных, где на момент опроса 
не было детей, больше половины (53,7 %) с 
перспективой для демографии считают, что 
брак выступает как продолжение рода. 

Уровень образования среди брачных 
несемейных и брачных семейных групп 
равнозначный, особенной разницы не на-
блюдается (табл. 10) Но, самый востребо-
ванный в моногородах технический про-
филь высшего профессионального образо-
вания встречается у небрачных семейных  
(один родитель с детьми) – около 43 %. 

 
 

Таблица 8. Ценности респондентов 

Что сейчас для Вас является ценным 
и важным? 

Выберите не больше 3 ответов 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 

Семья 642 76,8 90,5 86,4 53,6 
Работа 352 47,5 44,9 47,6 50,0 
Материальное благополучие 329 41,4 34,7 46,5 42,9 
Друзья 92 16,3 12,2 11,7 25,0 
Занятие по душе (хобби) 110 15,9 24,5 12,4 10,7 
Свободное время 65 12,1 10,9 7,7 17,9 
Другое 175 24,7 21,8 23,6 28,6 
Всего 1765 234,6 239,5 235,8 228,6 

 
Таблица 9. Результаты вступления в брак 

Вступив в брак, что получает чело-
век, по Вашему мнению? 

Выберите не больше 3 ответов 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 

Счастье, любовь и заботу  582 61,8 85,0 78,8 21,4 
Продолжение рода 343 45,8 53,7 44,2 39,3 
Материальную стабильность 154 21,2 8,2 23,3 32,1 
Независимость от родителей 106 17,6 14,3 13,6 25,0 
Моральное удовлетворение 123 13,5 16,3 17,0 7,1 
Проблемы 70 8,2 7,5 10,0 7,1 
Ничего 29 7,7 1,4 3,8 17,9 
Другое 117 20,3 22,5 13,4 25 
Всего 1524 196,0 208,8 204,2 175,0 
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Таблица 10. Уровень образования респондентов 

Ваше образование  
(или место учебы)? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
ВПО (техническое) 187 31,6 28,6 23,3 42,9 
ВПО (естественнонаучное) 37 6,8 9,5 3,7 7,1 
ВПО (гуманитарное) 190 22,8 24,5 26,0 17,9 
СПО (техническое) 163 14,7 21,1 23,1 0,0 
СПО (естественнонаучное) 17 1,7 2,7 2,3 0,0 
СПО (гуманитарное) 24 6,8 3,4 2,6 14,3 
НПО 50 3,4 2,0 8,2 0,0 
Другое (в т.ч. среднее и неполное 
среднее) 79 12,3 8,1 10,8 17,9 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

Большая часть работающих на градо-
образующих предприятиях из  группы 
брачных семейных респондентов – 35 % 
(табл. 11). Занятость в других городских 
учреждениях является самой распростра-
ненной во всех группах, но особенно, у тех, 
кто один воспитывает ребенка (детей) – 
около 68 %. Также данная категория оказа-
лась самой мотивированной к работе: 
больше всех индивидуальных предприни-
мателей (10,7 %), а также нет среди них 

студентов, домохозяек, безработных или 
находящихся в декретном отпуске. 

У брачных семейных респондентов 
«вторые половины» также большинство 
трудятся на градообразующих объектах 
(38,5 %) и меньше на других городских 
объектах – 33,9 % (табл. 12). К категории 
брачных несемейных респондентов отно-
сятся в основном молодые, поэтому больше 
всего там зафиксировано студентов (6,8 %).

  
 

Таблица 11. Занятость респондентов 

Ваша занятость? 
По всей выборке 

БН (пара без 
детей) 

БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Работаю на градообразующем 
предприятии 

231 20,6 19,7 35,0 7,1 

Работаю в другом городском 
учреждении 

381 58,2 58,5 48,3 67,9 

ИП 29 6,8 6,8 2,8 10,7 
Домохозяин(ка) 25 2,0 2,0 3,8 0,0 
Нахожусь в декретном отпуске 18 1,6 2,0 2,6 0,0 
Студент(ка) 16 2,1 4,8 1,6 0,0 
Временно безработный 13 1,9 4,8 1,0 0,0 
Другое 34 6,8 1,4 4,9 14,3 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 12. Занятость супруга (супруги) 

Занятость Вашего супруга (супруги)? 
По всей выборке 

БН (пара без 
детей) 

БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Работает на градообразующем 
предприятии 

250 19,6 20,4 38,5 0,0 

Работает в другом городском учре-
ждении 

252 28,3 36,7 33,9 14,3 

ИП 51 4,0 4,1 7,9 0,0 
Находится в декретном отпуске 30 1,7 0,0 5,2 0,0 
Домохозяин(ка) 21 3,5 0,0 3,3 7,1 
Студент 13 2,4 6,8 0,5 0,0 
Временно безработный 34 2,8 3,4 5,1 0,0 
Другое 96 37,6 28,5 5,6 78,5 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Среди опрашиваемых преобладают 
профессии рабочего, рядового работника – 
39,7 % и специалиста предприятия (фир-
мы) – 21,2 % (табл. 13). Муниципальные 
(государственные) служащие представле-
ны в двух группах – небрачные семейные 
(один родитель с детьми) (10,7 %) и брач-
ные семейные (10,3 %). Военные и сотруд-
ники органов правопорядка только среди 
брачных несемейных (2,7 %) и брачных се-
мейных (2,1 %) респондентов. В представи-
телях интеллигенции больше всех – 14,3 % 
одиноких, воспитывающих детей. Студен-
тов (10,9 %) и представителей «свободных 
профессий» (4,1 %) преобладают в катего-
рии брачных пар без детей.  

Пятидневная рабочая неделя предстала 
самой распространенной среди всех рабо-
чих графиков (табл. 14). Одной из особен-
ностей моногорода с наличием градообра-
зующего предприятия является активная 
трудовая занятость ночью: не останавли-
ваются промышленные объекты, ходит 

транспорт и много круглосуточных дежур-
ных бригад. С такими ночными сменами по 
«железнодорожному» графику трудятся из 
всех опрошенных в основном (14,3 %) оди-
нокие респонденты с детьми, и еще больше 
всех по «шестидневному графику» (почти 
18 %), снова показывая высокую трудовую 
мотивацию. 

Из предложенных графиков, удобных 
для семьи, пятидневную рабочую неделю 
считают фаворитом – 48 % (табл. 15). Ни-
кому не удобна шестидневная рабочая не-
деля, кроме брачных несемейных респон-
дентов без детей. По гибкому графику поч-
ти никто не работает, кроме брачных се-
мейных (3,5 %), но его отметили все группы 
как оптимальный для их семьи. И самыми 
неудобными рабочими графиками счита-
ются: Сменный график (7/7) «Финский» и 
Сменный график (1/2/3) «Трехсменный», 
не случайно именуемый работниками как 
«Прощай, молодость». 

 
Таблица 13. Род деятельности респондентов 

Кто Вы по роду деятельности? 
По всей выборке 

БН (пара без 

детей) 

БС (пара с 

детьми) 

НС (один роди-

тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 

Рабочий, рядовой работник 307 39,7 46,9 40,0 32,1 

Специалист предприятия, фирмы 162 21,2 15,6 23,1 25,0 

Муниципальный (гос.) служащий 69 8,6 4,8 10,3 10,7 

Представитель интеллигенции 28 6,7 2,0 3,7 14,3 

Руководитель, бизнесмен 42 3,5 4,1 6,3 0,0 

«Свободные профессии» 20 2,2 4,1 2,4 0,0 

Военный, сотрудник органов пра-

вопорядка 
16 1,6 2,7 2,1 0,0 

Другое 103 16,5 19,7 12 17,8 

Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 14. График работы 

По какому графику Вы работаете? 
По всей выборке 

БН (пара без 

детей) 

БС (пара с 

детьми) 

НС (один роди-

тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 

Пятидневный (5/2) 431 56,6 63,3 56,6 50,0 

Сменный график (12/12/48) (Д-Н-

48) «ЖД» 
64 9,4 4,8 9,3 14,3 

Шестидневный (6/1) 55 12,1 12,9 5,4 17,9 

Сменный график (2/2) «Финский» 42 3,1 2,7 6,6 0,0 

Сменный график (1/2/3) «Трех-

сменный» 
29 2,0 1,4 4,7 0,0 

Гибкий график 20 1,2 0,0 3,5 0,0 

Другое 106 15,5 14,9 13,7 17,8 

Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

. 
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Таблица 15. Оптимальный график для семьи 

Какой рабочий график наиболее 
оптимален для Вас и Вашей семьи? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Пятидневный (5/2) 384 48,0 57,8 50,5 35,7 
Сменный график (2/2) «Финский» 100 12,2 7,5 14,9 14,3 
Сменный график (12/12/48) (Д-Н-
48) «Железнодорожный» 

97 11,3 13,6 13,1 7,1 

Гибкий график 59 8,0 4,8 8,6 10,7 
Сменный график (1/3) «Финский» 29 6,9 2,7 3,7 14,3 
Шестидневный (6/1) 3 0,7 2,0 0,0 0,0 
Сменный график (1/2/3) «Трех-
сменный» 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сменный график (7/7) «Финский» 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Другое 75 12,8 11,6 9,2 17,8 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Большинство брачных несемейных 

респондентов (32,7 %) и семейных (23,3 %) 
трудятся по одному графику с супругом 
(супругой) и их это устраивает (табл.16). И 
такое же количество семейных пар с детьми 
(23,3 %) работают по разному графику и их 
это тоже устраивает. Больше всего обраща-
ются к родителям из-за рабочего графика 
(14,3 %)  одинокие, воспитывающих  детей. 
И это значение идентично значению, рабо-
тающих по «железнодорожному» графику с 
ночными сменами. 

Замечен высокий производственный 
патриотизм, так как для большинства оп-
рашиваемых, работа – это дело, которым 

они хотят заниматься (57,6 %) (табл. 17). В 
группе небрачных семейных зафиксирован 
самый высокий производственный патрио-
тизм: 60,7 % (максимально) – расценивают 
работу, как дело, которым хотят занимать-
ся и 10,7 % (минимально) как «так себе», и 
нет тех, кто работу видит, как дело, кото-
рым не хотят заниматься.  

Престижность работы на градообра-
зующем предприятии зависит от должно-
сти, по мнению 36,8 % респондентов 
(табл. 18). Одинокие с детьми, больше всех 
(35,7 %) считают, что работать на градооб-
разующем предприятии престижно и это 
благоприятно сказывается на семье. 

  
 

Таблица 16. Оценка совместных графиков 

Оцените, в каком графике Вы рабо-
таете с супругом (супругой)? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Один график – нас устраивает 183 21,0 32,7 23,3 7,1 
Работает только один из супругов 88 14,2 13,6 11,0 17,9 
Разный график – устраивает 142 9,8 6,1 23,3 0,0 
Разный график – подстраиваемся 90 7,9 10,9 12,9 0,0 
Разный график – обращаемся к ро-
дителям 

49 7,9 2,0 7,3 14,3 

Другое 195 39,1 34,6 22,2 60,8 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 17. Мнение респондентов об основной работе 

Что для Вас Ваша основная работа? 
По всей выборке 

БН (пара без 
детей) 

БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Дело, которым я хочу заниматься 438 57,6 51,7 60,3 60,7 
Так себе 185 22,4 33,3 23,3 10,7 
Дело, которым я не хочу заниматься 64 6,1 9,5 8,7 0,0 
Не ответили 60 13,9 5,4 7,7 28,6 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 18. Мнение респондентов о престижности работы на градообразующем предприятии 

Считаете ли Вы, что работать на гра-
дообразующем предприятии пре-

стижно и благоприятно сказывается 
на семье? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 

Зависит от должности 297 36,8 28,6 42,7 39,3 
Да 178 28,4 27,2 22,4 35,7 
Затрудняюсь ответить 134 14,2 25,9 16,8 0,0 
Нет 112 18,3 15,6 14,3 25,0 
Другое 26 2,2 2,7 3,8 0 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Таблица 19. Желание респондентов о работе своих детей на градообразующем предприятии 

Хотели бы Вы, чтобы ваши дети 
работали на градообразующем 

предприятии? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Затрудняюсь ответить 188 22,8 34,0 23,6 10,7 
Скорее нет, чем да 179 22,9 18,4 25,3 25,0 
Скорее да, чем нет 132 19,8 12,2 18,5 28,6 
Да, это надежно и престижно 118 19,5 19,0 14,5 25,0 
Категорически нет 109 12,8 12,2 15,4 10,7 
Другое 21 2,2 4,1 2,6 0,0 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

19,5 % респондентов  видят своих де-
тей работниками родного предприятия и 
считают это надежным и престижным 
(табл.19), а также 19,8 % – говорят «скорее 
да, чем нет». У небрачных семейных эти по-
казатели мнения-желания даже выше: 25 % 
и 28,6 % соответственно. Они видят в гра-
дообразующем предприятии значимый га-
рант надежности и стабильности для своих 
детей, какого не хватает у них самих. 

Больше всего брачных семейных рес-
пондентов, основная часть которых трудит-
ся на градообразующем предприятии и зна-
ет ее действительность, не желают своим 
детям такой же судьбы: 25,3 % – «скорее 
нет, чем да» и 15,4 % – «категорически нет». 

Для половины опрашиваемых (53,6 %) 
приоритетной является работа по дому 

(ремонт, работа в саду, уборка и др.) 
(табл. 20).  Занимаются детьми (рождение, 
уход, воспитание) в основном брачные се-
мейные – 50 %, у небрачных семейных, та-
ковых – 35,7 %. Карьера (учеба, повышение 
квалификации) больше актуальна для од-
ного родителя с детьми – 32,1 %. Также для 
небрачных семейных, в сравнении с други-
ми категориями, актуальнее отдых, чем за-
рабатывание и накопление денег (25 % 
против 10,7 %). Важный парадоксальный 
момент выявился в том, что акцентируя 
значимость родителей для категории оди-
ноких с детьми – поддержка бабушек и де-
душек в воспитании детей-внуков (таб. 16), 
и надежда в решении проблем (таб. 26), но 
обратной ответной помощи своим родите-
лям они не оказывают (0 %). 

 
Таблица 20. Занятость семей 

Чем занята ваша семья в большей степени? 
Выберите не больше 2 ответов 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Домашним хозяйством (ремонт, работа в 
саду, уборка и др.) 

367 53,6 52,4 47,7 60,7 

Детьми (рождение, уход, воспитание) 317 33,3 14,3 50,0 35,7 
Зарабатыванием и накоплением денег 191 23,5 36,1 23,6 10,7 
Карьерой (+учеба, повышение квалифи-
кации) 

115 22,3 21,8 12,9 32,1 

Отдыхом 90 16,7 14,3 10,8 25,0 
Помощью родителям 88 9,5 17,7 10,8 0,0 
Другое 31 5,9 2,7 4,1 10,7 
Всего 1199 164,8 159,2 160,1 175,0 
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Поровну распределились люди, кото-
рые относятся к своему моногороду как к 
месту, где хотят жить (43,9 %) и как к «ни-
чего особенного» (41 %). Этим самым пока-
зан невысокий уровень городского патрио-
тизма, который основополагает не только 
личное семейное благополучие, но и обще-
ственное благополучие города (табл. 21).  

Самая актуальная производственная 
проблема банальна и связана с финансами – 
низкой оплаты труда (табл. 22). Если брач-
ных пар без детей  (52,4 %) и семейных пар 
с детьми (40,7 %) волнуют низкая оплата 
труда больше, то респондентов, воспиты-
вающих детей в одиночку – меньше, всего 
7,1 %. Но таким респондентам проблема-
тичнее взаимопонимание с коллегами и 
дирекцией (35,7 %), а также дефицит вре-
мени, отсутствие карьерного роста, сильная 
загруженность и отдаленность от дома (по 
25 %). Отдаленность работы от дома также 
тревожит 24,5 % брачных несемейных рес-
пондентов, а взаимопонимание с админист-
рацией и коллегами – меньше всего 
(16,4 %). 

Больше половины опрошенных брач-
ных несемейных и брачных семейных 
(59,9 % и 59,1 %) не имеют серьезных «не-
поладок» (табл. 23). Но у одиноких, воспи-
тывающих детей, лад в семьях всего у 
21,4 %, к тому же наибольшее количество 
среди них (17,9 %) выбрали  пункт «частые 

разногласия». Одни из самых насущных 
проблем во всех семьях – низкий доход 
(10,2 %) и вмешательство родителей 
(6,9 %). В семьях, кто один воспитывает де-
тей, особо остро стоят проблемы пьянства и 
ревности супруга(и) – по 17,9 %. 

Четверть опрашиваемых (24,1 %) име-
ет двухкомнатную квартиру (табл. 24). В 
более комфортных условиях, в трехкомнат-
ной квартире проживают брачных несе-
мейных респондентов – 8,2 %, а брачных 
семейных и категория «один родитель с 
детьми» уже более 30 %. С родителями 
проживают в основном брачные несемей-
ные – 22,4 %. Собственный дом есть в ос-
новном у семейных пар с детьми – 15,7 %, а 
снимающих жилье больше всего среди оди-
ноких, воспитывающих детей – 14,3 %. 

Уровень жизни семей респондентов в 
большей степени средний – 69 % (табл. 25) 
Группа небрачных семейных респондентов 
самая нуждающаяся, так как  значительно 
преобладает уровень жизни ниже среднего 
–  28,6 % (например, у брачных несемейных 
он только у 15,6 %), а живущих по уровню 
выше среднего вообще нет среди них. Уро-
вень жизни выше среднего у брачных несе-
мейных опрашиваемых выше, нежели у 
брачных семейных – 10,2 % против 6,8 %, 
это логично, потому что количество детей 
или их отсутствие влияет на  уровень жиз-
ни семьи. 

 
Таблица 21. Значимость моногорода 

Что для Вас город, где Вы сейчас 
проживаете? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Ничего особенного 321 41,0 44,2 43,0 35,7 
Место, где хочу жить 320 43,9 38,1 43,7 50,0 
Место, где я не хочу жить 101 14,5 16,3 12,8 14,3 
Не ответили 5 0,6 1,4 0,5 0,0 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 22. Основные проблемы, связанные с производственной сферой 

Какие проблемы, связанные с производ-
ственной сферой, для Вас актуальны? 

Выберите не больше 3 ответов 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Низкая оплата труда 312 33,4 52,4 40,7 7,1 
Взаимопонимание с коллегами и дирек-
цией 204 27,2 16,4 29,7 35,7 
Отдаленность от дома 140 22,1 24,5 17,0 25,0 
Дефицит времени 129 19,0 14,3 17,7 25,0 
Отсутствие карьерного роста 123 18,5 13,6 16,8 25,0 
Сильная загруженность 107 16,0 7,5 15,6 25,0 
Вредные условия труда 71 10,4 6,8 10,0 14,3 
Другое 242 47 37,5 29,1 74,9 
Всего 1328 193,8 172,8 176,4 232,1 
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Таблица 23. Основные причины «неполадок» в семье 
Каковы основные причины «непола-

док» в вашей семье? 
Выберите не больше 2 ответов 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
У нас нет серьезных "неполадок" 432 46,8 59,9 59,1 21,4 
Низкая заработная плата (доход) 82 10,2 8,2 11,7 10,7 
Частые разногласия 73 11,9 8,2 9,8 17,9 
Бытовая неустроенность 63 5,5 7,5 9,1 0,0 
Ревность супруга (ги) 38 9,7 7,5 3,8 17,9 
Вмешательство родителей 37 6,9 5,4 4,5 10,7 
Пьянство супруга (ги) 33 8,6 4,1 3,8 17,9 
Другое 55 13,8 11 5,4 25 
Всего 813 113,5 111,6 107,5 121,4 

 

Таблица 24. Жилищные условия респондентов 

Ваши жилищные условия? 
По всей выборке 

БН (пара без 
детей) 

БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
2-я квартира 202 24,1 31,3 26,6 14,3 
3-я квартира 197 23,7 8,2 30,8 32,1 
Собственный дом 101 7,7 7,5 15,7 0,0 
1-я квартира 99 13,0 15,6 12,8 10,7 
Съемная квартира 54 10,0 9,5 6,3 14,3 
Проживание с родителями 51 13,1 22,4 2,4 14,3 
Другое 43 8,4 5,5 5,3 14,3 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 25. Уровень жизни семей респондентов 

Каков, Вы считаете, уровень жизни 
Вашей семьи? 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
Средний 545 69,0 72,8 73,6 60,7 
Ниже среднего 134 20,7 15,6 18,0 28,6 
Выше среднего 54 5,7 10,2 6,8 0,0 
Не ответили 14 4,5 1,4 1,6 10,7 
Всего 747 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Вопрос о помощи семьям в разрешении 
их проблем показывает надежду людей на 
самих себя (табл. 26), они решают свои про-
блемы самостоятельно, особенно категория 
брачных семейных – 74,7 %. Также они 
больше из всех верят в градообразующее 
предприятие (7 %), но среди одиноких, вос-
питывающих детей, таких оптимистов нет. 
При социально-демократическом государ-
стве у государственных организаций очень 

низкий рейтинг – на него надеется 14,3 % 
самой незащищенной категории одиноких, 
воспитывающих детей и совсем немного – 
6,1 %  брачных несемейных. Брачные се-
мейные надеются на Бога больше, чем на 
государственную власть (органы здраво-
охранения, образования, права и др.) – 11 % 
против 9,1 %. Немало тех, кто надеется на 
своих родителей, особенно, одинокие, вос-
питывающие детей – 28,6 %. 

 

Таблица 26. Обращения респондентов для разрешения проблем 
В разрешении Ваших проблем Вы надеетесь 

на:  
Выберите не больше 2 ответов 

По всей выборке 
БН (пара без 

детей) 
БС (пара с 
детьми) 

НС (один роди-
тель с детьми) 

Кол-во  %  %  %  % 
На самих себя 545 66,1 70,1 74,7 53,6 
На супруга(у) 131 19,6 16,3 17,5 25,0 
На Бога 73 7,9 5,4 11,0 7,1 
Своих родителей 72 16,3 12,2 8,0 28,6 
Государственные организации (социаль-
ные, образоват., мед., правоохранительные) 

65 9,8 6,1 9,1 14,3 

Друзей и родственников 62 10,0 12,2 7,2 10,7 
Градообразующее предприятие (профком) 42 2,8 1,4 7,0 0,0 
Другое 87 12,6 16,3 10,4 10,7 
Всего 1077 145,0 140,1 144,9 150,0 
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Таким образом, на основе авторского 
социологического исследования с социаль-
ной оценкой брачности и семейности моно-
города и сравнительным анализом типов 
брачно-семейных отношений (брачные не-
семейные, брачные семейные и небрачные 
семейные) можно рекомендовать управ-
ленческие решения для социальной поли-
тики региона, городов и предприятий.  

1) Стимулировать и повышать уровень 
городского и производственного патрио-
тизма среди семейных жителей – это необ-
ходимо для успешного функционирования 
моногорода с градообразующим предпри-
ятием. В исследуемых городах Челябинской 
области зафиксирован «пограничный» уро-
вень городского патриотизма – равное от-
ношение респондентов к городу, «где хотят 
жить» (43,9 %) и столько же (41 %), как к 
«ничего особенного». Производственный 
патриотизм достаточно высокий (57,6 %), 
но касается только градообразующих объ-
ектов, большинство считают, что престиж-
ность работы на них зависит от должности 
(36,8 %). Градообразующие предприятия и 
моногорода выполняют для небрачных се-
мейных респондентов компенсаторную 
функцию замещения – категория одиноких 
респондентов с детьми представлена с са-
мым высоким производственным патрио-
тизмом (60,7 %), с желанием видеть своих 
детей занятыми в градообразующей отрас-
ли (53,6 %), с высокими карьерными уста-
новками (32,1 %) и высокой мотивации к 
труду. Однако, категория брачных семей-
ных респондентов, большая часть которых 
трудятся на градообразующих предприяти-
ях, не желают своим детям такой судьбы. В 
наименьшей же мере моногородские фак-
торы оказываются позитивными для рес-
пондентов брачных несемейных отноше-
ний. 

2) Необходимо реально, а не фиктивно 
поднимать уровень доходов семей и укреп-
лять их экономическую самостоятельность, 
особенно у неполных семей. Из перечис-
ленных типов отношений категория «не-
брачные семейные (один родитель с деть-
ми)» является самой уязвимой. У 10,7 % 
одиноких респондентов низкая заработан-
ная плата труда оценена как главная при-
чина «неполадок» в семье. До сих пор они 
продолжают зависеть от своих родителей. 
Наибольшее число (14,3 %) снимающих 
жилье, относятся к данной категории. Мак-

симальный показатель (28,6 %) уровня 
жизни ниже среднего и минимальный (0 %) 
уровня выше среднего зафиксирован также 
в данной группе.  

3) Укреплять позиции государствен-
ных (муниципальных) учреждений из-за 
низкого рейтинга обращений граждан для 
разнообразной помощи. Люди не хотят для 
разрешения сложных ситуаций обращаться 
ни к государственным учреждениям (всего 
– 9,8 %), ни к производственным структу-
рам (2,8 %), а в большинстве надеются на 
самих себя (66,1 %). 

4) Активизировать социально-
психологические программы благополучия 
семей для проработки и стабилизации эмо-
ционального фона, укрепления ценности 
семьи, брака и родительства, овладения 
технологиями выхода из конфликтных си-
туаций и эффективной коммуникации. За-
фиксировано, особенно у категории «оди-
ноких  с детьми», толерантное отношение к 
гражданским и межнациональным бракам 
(89,3 %), сниженная ценность семьи 
(53,6 %) в сравнении с другими категория-
ми. Показатели «Зависимость от родите-
лей» (25 %) и «надеются на родителей» 
(28,6 %) максимальны также в категории 
«небрачных семейных», но основной при-
оритетной задачей помочь родителям не 
ставят (0 %), что настораживает о потреби-
тельском отношении к старшему поколе-
нию. 
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Purpose. Identification of features of marriage and family relations in the Ural single-industry towns 
for their record in social processes management. 
Methods. The genetic method of sociological research is applied: the definition of "social genotypes" in 
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АННОТАЦИЯ:  
Цель. Настоящая статья посвящена исследованию понимания социально-политических осо-
бенностей взаимодействия молодежи с иными поколениями сквозь призму теории поколения. 
Целью представленного исследования выступает изучение специфики формирования системы 
ценностей современной молодежи, а также  поведенческих и мотивационных особенностей, 
побуждающих представителей молодого поколения к активному участию в социально-
политических процессах, протекающих в Российской Федерации на современном этапе. 
Методы. В работе были использованы элементы системного анализа, сравнительного подхода, 
а также общенаучные методы анализа и синтеза. 
Результаты. В результате проведенного исследования автором был сделан вывод о том, что 
анализ вопроса понимания социально-политических особенностей взаимодействия молодежи 
Российской Федерации с иными поколениями сквозь призму теории поколений предоставляет 
возможность сделать вывод о наличии достаточно разнообразной палитры специфических 
черт и характеристик, присущих различным поколениям, в том числе молодому поколению, 
которые  во многом и объясняют сложившиеся в настоящий период времени тренды поведе-
ния и отношения молодежи к протекающим социально-политическим процессам в государст-
ве. Теория поколения в классической разработке американскими исследователями Нилом Хау 
и Уильямом Штрауссом, а также интерпретированная российская теория поколений может 
стать основным ключом к пониманию системы ценностей, взглядов, ориентиров и приорите-
тов молодежи в качестве основного драйвера развития Российской Федерации в долгосрочной 
перспективе. 
Научная новизна. В работе впервые рассмотрены социально-политические особенности взаи-
модействия молодежи Российской Федерации с иными поколениями сквозь призму теории по-
колений. 
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Теория поколений была описана в 1991 
году Нилом Хау (Neil Howe) и Уильямом 
Штрауссом (William Strauss).  Сегодня впер-
вые в современной истории США одновре-
менно и на одном пространстве взаимодей-
ствуют пять поколений. Ветераны, рождён-
ные между 1922 и 1943 годом, также из-
вестные как «Великое поколение», зрелые 
и молчаливые. Их характерными чертами 
называют самопожертвование, уважение 
к власти, а работа как таковая для них — 
награда. Дальше следуют бумеры, родив-
шиеся в 1944–1960 годах. Поколение, кото-
рое очень много работает. Им мы должны 
сказать спасибо за слово «трудоголик» — 
вернее, оно характеризует именно их. 
Им нравятся конкуренция, коммуникация. 
Они или уже вышли на пенсию, или скоро 
собираются. Поколение X — потерянное 
поколение — люди, рождённые между 1961 
и 1980 годом. Это самое «маленькое» поко-
ление, зажатое между бумерами 
и миллениалами. Поколение, в котором ро-
дители разводились чаще, чем 
в предыдущих. Оно же стало первым поко-
лением, которое заговорило о балансе меж-
ду работой и личной жизнью и, более того, 
добивалось этого. За ними следуют милле-
ниалы, появившиеся на свет с 1981 
по 2000 год. Они не могут представить себе 
дом, не наполненный технологиями. Они 
прагматичны, полны надежд 
и решительны. Они думают, что меняют 
мир и даже изменят его.  Иногда это поко-
ление немного идеалистично, но у нас 
на глазах миллениалы уже обогнали поко-
ление Х на рынке рабочей силы. Сегодня 
минимум каждый третий из работающих 
в США — это миллениал. Скоро к ним при-
соединится поколение Z, те, кто родился 
после 2000 года, то есть наша средняя шко-
ла и выпускники [1, с. 270]. 

Теория поколений тесно связана с эко-
номическими циклами развития госу-
дарств. Подъем, стабильность, спад, кризис, 
потом снова подъем. Модернизируется тех-
нологическое развитие, трансформируется 
социум, возрастают запросы и потребности, 
возникают и прекращают свое существова-
ние некоторые профессии и даже целые 
индустрии, но исторические витки остают-
ся неизменными. Каждый из этих периодов 
влияет на формирование поколенческих 
ценностей. Основоположники теории поко-
лений Нейл Хоув (Neil Howe) и Вильям 

Штраус (William Strauss) проанализировали 
эти циклы на примере развития американ-
ского общества. По их мнению, каждый пе-
риод длится примерно 20 лет. Хронологи-
ческие интервалы отличаются от государ-
ства к государству, это связано с тем, что 
экономика стран мира развивается разно-
направленно [2, с. 80].  

Актуальность теории поколений для 
социально-политической практики России 
не вызывает никаких сомнений. Ярким 
подтверждением данного утверждения вы-
ступают протестные настроения в моло-
дежной среде, которые имели место быть 
всегда, однако, их особенностью в России в 
настоящий период времени выступает ори-
ентация на омоложение протестным обра-
зом ориентированной молодежи. Так, в ча-
стности 27 июля 2019 г., в Москве состоя-
лась крупнейшая за минувшие два года не-
санкционированная акция протеста. Пово-
дом к ней послужил не допуск к выборам в 
Мосгордуму «независимых кандидатов», в 
частности Дмитрия Гудкова и стороннице 
Алексея Навального Любови Соболь. Про-
шедшая акция протеста вновь дала повод 
говорить о проблеме омоложения сторон-
ников внесистемной оппозиции. Ядро ми-
тингующих составили граждане в возрасте 
16-22 лет. В контексте сказанного, стано-
вится необходимым осуществление анали-
за отечественной теории поколений для 
оптимального понимания поведенческой 
модели, процесса формирования системы 
ценностей, культурно-образовательных 
особенностей и механизма взаимодействия 
молодежи с предшествующими поколения-
ми иными участниками общественных от-
ношений.  

В России к настоящему периоду време-
ни сложилась адаптированная под отечест-
венные реалии теория поколений. Следует 
указать на то, что ее разработкой, развити-
ем и практическим претворением занима-
ется «российская школа Теории поколений" 
(RuGenerations). Отечественная теория по-
колений рассматривается посредствам со-
отношения рождения человека в тот, или 
иной сезон с сезонной спецификой форми-
рования системы ценностей и представле-
ний. Предкризисный период – осень, кризис 
– зима, далее весенний подъем и, наконец, 
летняя стабильность. Людей, рожденных в 
тот или иной период, объединяет не только 
набор ценностей, но и историческая миссия. 
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Представителям каждого из этих поко-
лений присущи свои особенности мировоз-
зрения, ценностные установки, взгляды на 
жизнь, у каждого своя миссия и судьба. Ра-
зумеется, структура личности формируется 
под воздействием разных факторов: семьи, 
социума, окружения, профессии. Но все же 
людей одного поколения объединяют не-
кие фундаментальные особенности. Поко-
ленческие ценности формируются под воз-
действием самых крупных, значимых собы-
тий в стране и мире, под влиянием СМИ, 
принятой в обществе системы воспитания, 
дефицита. Наглядный пример – дети войны, 
они до сих пор не позволяют себе выбрасы-
вать еду, у них всегда есть запас продуктов 
и они не любят, когда на тарелке остается 
еда. Их ценности формировались в условиях 
голода и, несмотря на 80 прошедших с тех 
пор лет, современное изобилие и достаток, 
они не могут принять расточительство по 
отношению к еде. Потому что базовые цен-
ности не меняются. Это тот самый стер-
жень, определяющий сознание [3, с. 225]. 

 В соответствии с российской теорией 
поколений в настоящей период времени в 
России существуют следующие поколенче-
ские группы: 

Рожденные с 1923 по 1943 год – Молча-
ливое поколение. Поколение Зимы. Архетип 
– Творцы. Они родились перед самой вой-
ной, пережили все ее ужасы, видели, как 
воюют герои – рожденные в экономиче-
скую осень. Их семьи пострадали от массо-
вых репрессий. Предназначение этого по-
коления – выжить и прославить тех, кто со-
вершил подвиг. За зимой всегда приходит 
весна. Молчаливое поколение, вырастая, 
начинает экономический подъем. 

Рожденные в 1943-1963 годы – Беби-
бумеры; Поколение Весны. Архетип – Про-
роки. Их базовые ценности формируются в 
эпоху экономического подъема, расцвета 
идеологии. Они росли в мировой супердер-
жаве, под влиянием «оттепели», восхища-
лись покорением космоса. Им свойственна 
психология победителей. Они оптимистич-
ны, для них важен коллективизм, команд-
ный дух. Главная задача этого поколения – 
укрепить сформировавшиеся ценности и 
созданную до них идеологию. 

Рожденные в 1963-1986 годы – Поко-
ление Х; Поколение Лета. Архетип – кочев-
ники. Задача кочевников, напротив, раска-
чать предыдущую идеологию, создав усло-

вия для смены парадигмы. Что сейчас и 
происходит. Можно по-разному относиться, 
например, к существующей политической 
ситуации, но не замечать ее нельзя. Сегодня 
мы видим, что страной управляют люди из 
поколения Беби-бумеров, а настоящую 
идеологическую оппозицию обеспечивают 
представители Поколения Х. Кочевники от-
рабатывают свою миссию. 

Рожденные в 1986-2003 годы – Поко-
ление Y; Поколение Осени. Люди, родив-
шиеся в предкризисный период, когда все 
рушится, – носители архетипа героев. Их 
единственная историческая задача, великое 
предназначение – в том, чтобы, когда при-
дет время, совершить подвиг. Как бы мы ни 
относились к Игрекам, они – герои. Их клю-
чевая ценность – улучшение жизни. Им 
важно доказывать, что перемены необхо-
димы всегда, везде и во всем. Будем наде-
яться, что их героизм не будет сопровож-
даться таким кровопролитием, как преды-
дущей Осенью, во Вторую мировую войну. 

Рожденные в 2003-2024 годы – Поко-
ление Z. Поколение Зимы. Их ценности 
формируются в кризисный период. Идут 
жесткие политические баталии, перераздел 
территорий. Они когда-нибудь прославят 
поколение Y. Какими будут эти люди, пока 
до конца не известно – поколение только 
формируется. Но уже сейчас их считают 
особенными. Необычайно одаренные, с осо-
бой философией и мировоззрением, твор-
цы, дети, рожденные с гаджетами в руках, 
поколение селфи. Им предстоит обеспечить 
в нашей стране экономический подъем [4, 
с. 27]. 

Представители всех пяти поколений 
сегодня формируют наше общество. Не бу-
дем говорить о Молчаливом поколении, по-
скольку это уже пожилые люди старше 75 
лет. Они практически не влияют на какие-
либо общественные процессы, как правило, 
давно не работают (за исключением неко-
торых единичных представителей интел-
лектуальных или творческих профессий). 

Последние четыре поколения социаль-
но активны и находятся в тесном взаимо-
действии друг с другом. В контексте ска-
занного следует указать на то, что процесс 
межпоколенческого взаимодействия дале-
ко не всегда проходит  гладко и без препят-
ствий в силу специфического набора харак-
теристик свойственных каждому из поко-
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лений. Давайте разберемся, какие они [5, 
с. 291]. 

В обществе кипит обсуждение того, что 
современные дети – представители поко-
ления Z – не читают книг, мало гуляют на 
улице, игре в футбол они предпочтут игру 
на компьютере. Двухлетние малыши легче 
и экспертнее обращаются с техникой, чем 
их бабушки Беби-бумеры. Это пугает не 
только пожилых людей, но и довольно мо-
лодых родителей Иксов и даже Игреков, чье 
детство прошло на улице. Они находятся с 
детьми в состоянии постоянной конфрон-
тации, лимитируют время за компьютером, 
выгоняют на улицу, заставляют читать 
длинные серьезные книги. 

Не стоит делать это так фанатично, аг-
рессивно и бескомпромиссно. Конечно, 
нужно беречь зрение, нужно развивать де-
тей физически, но следует не забывать, что 
это поколение готовится к своему времени 
с собственной спецификой. Компьютер для 
них – естественная среда обитания. То, что 
они не читают книг в большом объеме, – 
нормально, это не их источник информа-
ции. В библиотеках, с книгами в руках, в по-
стоянных поисках информации выросло 
поколение X, частично Y. У поколения Z нет 
необходимости по крупицам собирать дан-
ные, они у них всегда под рукой в смартфо-
не, благодаря достаточно разнообразному 
спектру поисково-информационным систе-
мам. Этим детям, наиболее важно, научить-
ся обрабатывать большой массив информа-
ции. Справедливости ради, следует отме-
тить, что они интересуются наукой гораздо 
больше, чем в этом же возрасте интересо-
валось поколение Y или Х. Обратите внима-
ние, сейчас даже самые популярные дет-
ские передачи и мультипликационные 
фильмы создаются с научным уклоном. Z – 
это созидатели, трудоголики, творцы. 
Именно поколение Z представляет собой 
будущее России [6, с. 95]. 

Молодое поколение, представителям 
которого сейчас от 16 до 32 лет – это Y. Во-
круг них много разговоров, мифов, обсуж-
дений. Как правило, в среде работодателей 
сформировался стереотип в соответствии, с 
которым они представляются весьма лени-
выми, с завышенными ожиданиями и тре-
бованиями, не подкрепленными реальными 
практическими навыками и компетенция-
ми. Безусловно, некоторые характеристики 
свойственны данному поколению, однако 

не все так категорично. Для формирования 
целостной системы представлений о дан-
ном поколении, на наш взгляд необходимо 
проанализировать конъектурную среду его 
становления и развития. 

В период с 1986 по 2003 год в России 
происходили значительные трансформации 
в социально-экономической и администра-
тивно-управленческой сферах. Прекратил 
свое существование СССР, началось станов-
ление нового государственного строя. Дети 
видели, как родители теряли работу, оста-
вались без денег и привычной стабильно-
сти. В этот период времени наблюдается 
рост террористической активности: взры-
вы домов, метро, захваты школ, театров, 
самолетов. То, что всегда казалось голли-
вудской сказкой, становится практически 
обыденной реальностью. Кроме того, ста-
рая идеология прекратила свое существо-
вание наряду с советской системой образо-
вания, а процесс формирования новой 
идеологии и системы образования еще 
слишком далек от своего завершения [7, 
с.55]. 

Указанные выше деструктивные тен-
денции оказали непосредственное влияние 
на поколение Y. В, связи с чем, для поколе-
ния  Y свойственны: неуверенность в зав-
трашнем дне, страх терактов, хаос в образо-
вании – тотальная смена представления о 
том, как надо воспитывать ребенка. В этот 
не простой период родители акцентируют 
свое внимание на заботе о своих детях, 
именно поэтому, для поколения Y стало 
нормой, когда родители их провожают в 
школу и забирают из нее, тогда как еще 
вчера, а именно для поколения X, представ-
ляло собой отрицательным моментом, по-
рицаемом в молодежной среде. Присталь-
ное внимание со стороны родителей по от-
ношению к своим детям, становится прак-
тически тотальным. К примеру, родитель-
ский контроль распространяется на задан-
ные домашние задания, репетиторы нани-
маются чуть ли не с первого класса. Роди-
тели (поколение X) очень серьезно подхо-
дят к своей роли. Они действуют точно по 
книжкам. Иксы, любящие учиться, разви-
ваться, склонные к саморефлексии, начали 
много читать про то, как воспитывать де-
тей и делали это со свойственным фана-
тизмом. Им важно добиваться профессио-
нализма во всем, родительство не стало ис-
ключением [8, с. 480]. 
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Кардинально изменилось отношение к 
ребенку в семье и обществе. Ему с детства 
прививают мысль, что он – личность. С ним 
начинают всерьез советоваться. Его начи-
нают постоянно хвалить, даже если он ни-
чего не сделал, а чаще всего, просто за то, 
что он есть. Ребенок Y же находится в по-
стоянно взаимодействии с родителем. Он 
знает, что ценен сам по себе. А теперь до-
бавьте гиперконтроль и желание родите-
лей дать своему чаду все то, чего не было у 
него. Помните, как раньше покупали подар-
ки: «Я покупаю это сейчас, но это еще и на 
день рождения». А если игрушка дорогая, то 
сразу на все праздники в году. Иксы не эко-
номят на детях. В результате сформирова-
лось поколение людей, которые беском-
промиссно уверены в своей ценности. Они 
приходят на собеседование и говорят: «Хо-
чу зарплату 100 000». На вопрос: «А что вы 
умеете? Что можете привнести для разви-
тия компании за эти деньги?» спокойно от-
вечают: «Пока ничего, но я готов учиться. Я 
рассчитал, мне столько нужно». Они убеж-
дены, что их везде ждут. 

Игреки абсолютно в себе уверены. Этим 
они очень раздражают Иксов, которым 
свойственны постоянные сомнения и по-
требность что-то доказывать. Представьте 
собеседование, просто вопрос: «Что вы 
умеете делать?». Соискатель X начнет рас-
сказывать, демонстрировать профессиона-
лизм, а Y даст понять, что тут должны быть 
рады уже тому, что он просто пришел. Сре-
ди прочего у этого поколения формируется 
критический идеализм. С одной стороны, 
человек идеализирует себя, с другой – кри-
тикует все вокруг. Это люди полной мен-
тальной свободы. Фантастики уже не суще-
ствует. Они уверены, что все, что можно 
придумать, можно сделать, это просто во-
прос времени. Они росли в разваливающей-
ся системе, поэтому у них существует гло-
бальная установка ответственности за мир. 
Они голосуют за глобальные проекты. 
Спустя пару дней на новой работе могут от-
крыто заявить, как все плохо, и нужно не-
медленно улучшать. Правда, за этим зачас-
тую не последует действий. Оптимизм и 
смелость – вот их девиз. Они уверены, что 
можно раскритиковать все вокруг. Однако у 
Игреков не хватает умения выстраивать 
взаимосвязи, анализировать информацию. 
Они умеют ее собирать из разных областей, 
но не нырять глубоко. Это лишает их воз-

можности провести правильные причинно-
следственные связи. 

Им свойственна быстрая потеря вни-
мания и концентрации. Упорство и целе-
устремленность больше не ценности. Поме-
нять работу, потому что здесь что-то не по-
лучилось, – это норма. Зачем доказывать? 
Зачем биться? Можно просто попробовать 
заново. За это их считают легкомысленны-
ми и даже фантазерами. Они избегают дол-
госрочных целей и не умеют планировать. 
Это люди сегодняшнего дня. При этом Y мо-
гут быть чрезвычайно продуктивны, если 
большой проект для них разбить на кусоч-
ки и постоянно проводить промежуточный 
контроль, отмечать результат. Этого в 
большинстве своем категорически не пере-
носят Иксы, которым важно доверие и са-
мостоятельность [9, с. 38].  

Для Игреков Важно постоянно поддер-
живать интерес к проекту. Если вы сможете 
продать им рутину как что-то невероятно 
интересное – они будут показывать пре-
красный результат. Игреки нуждаются в 
наставнике, поэтому важно продемонстри-
ровать свою экспертность. Лидер-
наставник – это важная часть управления 
Игреками. 

Из традиционной, авторитарной систе-
мы оставьте жесткий контроль, систему по-
ощрений/наказаний, принятие авторитар-
но решений. В планировании нужно опи-
раться на визуализацию планов и результа-
тов. Игреки должны видеть свой фактиче-
ский результат, иначе они склонны завы-
шать его или не придавать значение ошиб-
кам. Также остаются классический кон-
троль и отчетность. Причем отчеты Y 
должны составлять сами, так они научатся 
анализировать информацию. И, наконец, 
«наказания» с пояснением. Игреки очень 
лояльны к себе, и часто Иксы начинают 
«играть» с ними в заботливых родителей на 
работе. Но Игреку важно показать, что по-
следствия за ошибку есть, они реальны и 
обоснованы. Нужно не просто поговорить 
об ответственности, но, и правда, «нака-
зать». Например, дать понять: пока ты не 
справишься с этим проектом, я не дам тебе 
новый, тот который ты хочешь [10, с. 883]. 

Помните, что поколению Y свойственна 
поверхностность. Это, кстати, заметно по 
тому, как развивается сфера образователь-
ных услуг. Если среди Иксов много людей с 
несколькими высшими образованиями и 



MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                                                                            N. A. Samokhvalov                                         
 

 

244 
 

понятие «наработать опыт» для них норма, 
то Игреки все чаще выбирают короткие 
курсы, направленные на развитие конкрет-
ных навыков. Это уже не будущее, это на-
стоящее, его можно лишь понять, принять и 
жить в нем. 

Исследование вопроса понимания со-
циально-политических особенностей взаи-
модействия молодежи России с иными по-
колениями сквозь призму теории поколе-
ний позволяет утверждать о том, что у каж-
дого из представленных в данной статье 
поколений имеются собственные специфи-
ческие черты и характеристики, именно 
они во многом и объясняют сложившиеся в 
настоящий период времени тренды пове-
дения и отношения молодежи к протекаю-
щим социально-политическим процессам в 
государстве. Теория поколения в классиче-
ской разработке американскими исследо-
вателями Нилом Хау  и Уильямом Штраус-
сом, а также российская теория поколений, 
интерпретированная с учетом специфики 
социально-политических процессов, проте-
кающих в России на современном этапе, 
может стать основным ключом к понима-
нию системы ценностей, взглядов, ориен-
тиров и приоритетов молодежи в качестве 
основного драйвера развития России. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Воронцова Ю. А. Теоретическая осно-

ва теории поколений //  Ученые записки 
Орловского государственного университе-
та. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. 2016. № 3 (72). С. 268-273. 

2. Гурова И. М., Евдокимова С. Ш. Теория 
поколений: современное развитие и при-

кладные аспекты // Актуальные вопросы 
инновационной экономики. 2016. № 14. 
С. 78-86. 

3. Зайцева Н. А. Теория поколений: мы 
разные или одинаковые? // Российские ре-
гионы: взгляд в будущее. 2015. Т. 2. № 2. 
С. 220-236. 

4. Шамина Е., Никонова Е. Теория поко-
лений. Необыкновенный икс. М.: Синергия, 
2017. 

5. Исаева М. А. Поколения кризиса и 
подъема в теории В. Штрауса и Н. Хоува // 
Знание. Понимание. Умение . 2011. № 3. 
С. 290-295 

6. Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. 
Хоува и В. Штрауса. возможности практиче-
ского применения // Бизнес-образование в 
экономике знаний. 2015. № 1(1). С. 94-97 

7. Пономарева Е. С. Теория поколений 
// Достижения науки и образования. 2017. 
№ 8(21). С. 55-56 

8. Самохвалов Н. А. Социальные и поли-
тические ориентиры российской молодежи 
// В книге: Политика развития, государство 
и мировой порядок: материалы VIII Всерос-
сийского конгресса политологов. Под общ. 
ред. О. В. Гаман-Голутвиной, Л. В. Сморгуно-
ва, Л. Н. Тимофеевой. 2018. С. 479-480. 

9. Изотова Н. С., Грошева Н. Б. Милле-
ниумы новые стейкхолдеры образователь-
ного процесса // Территория новых воз-
можностей. Вестник Владивостокского го-
сударственного университета экономики и 
сервиса. 2014. № 1 (24). С. 36-46  

10. Шишкунова В. В. Теория поколения: 
понятие и характеристика // Актуальные 
проблемы авиации и космонавтики. 2017. 
№ 3(13). С. 882-884. 

 
_________________________________________________________________________ 

REVISITING THE CONCEPT OF SOCIO-POLITICAL ASPECTS OF THE RUSSIAN YOUTH 
INTERACTION WITH OTHER GENERATIONS IN TERMS OF THE GENERATIONS THEORY 

 
N. A. Samokhvalov 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,  
Balakovo, Russia

 
ABSTRACT:  
Purpose. This article is devoted to the study of the concept of socio-political aspects of the Russian 
youth interaction with other generations in terms of the theory of generations. The purpose of the pre-
sented research is to study the specificity of the development of modern youth values, as well as be-
havioral and motivational features that encourage members of the younger generation to participate 
in the socio-political processes taking place in the Russian Federation at the present stage. 
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Methods. Elements of system analysis, comparative approach, as well as general scientific methods of 
analysis and synthesis were used in the work. 
Results. As a result of the study, the author concluded that the analysis of the issue dealing with the 
concept of socio-political aspects of the Russian youth interaction with other generations in terms of 
the theory of generations showed that there was a sufficiently diverse palette of specific features and 
characteristics inherent in different generations, including the younger generation, which largely ex-
plain the trends of behavior and attitudes of young people to the ongoing socio-political processes in 
the state. The theory of generation in the classical development by American researchers Neil Howe 
and William Strauss, as well as the interpreted Russian theory of generations can become the main key 
to understanding the system of values, views, guidelines and priorities of youth as the main driver of 
the Russian Federation development in the long term. 
Scientific novelty. The paper considers for the first time the concept of socio-political aspects of the 
Russian youth interaction with other generations in terms of the theory of generations 
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АННОТАЦИЯ:  
Демографическая ситуация оказывает существенное влияние на социально-экономическое 
развитие страны: возрастная структура населения, продолжительность и качество жизни, про-
цессы естественного движения населения и миграции оказывают сильное воздействие на со-
стояние экономики. В условиях неблагоприятных демографических прогнозов особенно акту-
альным становится усиление внимания к вопросам стимулирования воспроизводства людских 
ресурсов, а также качественным аспектам их развития, влияющим на состояние человеческого 
капитала страны. Одной из причин снижения рождаемости, выделяемых учеными-
демографами, являются экономическая неопределенность и происходящие в стране социаль-
ные изменения. Пытаясь решить стоящую перед страной проблему, государство активно ис-
пользует экономические инструменты демографической политики. В связи с этим значимыми 
становятся вопросы определения необходимых объемов инвестиций в человеческий капитал. 
Целью исследования является разработка и реализация методики анализа материальных за-
трат родительского труда. Методологической основой исследования являются работы отече-
ственных (Н.М. Римашевской, Н.А. Кондаковой, А. Синицы и др.) и зарубежных (Г. Бейкера, П. 
Миры, С. Оливетти и др.) авторов, исследующих вопросы совершенствования методов демо-
графической политики, определения затрат на уход за детьми и др. Информационная база ис-
следования включает в себя данные официальной российской статистики и бюджетов регио-
нов, входящих в УрФО. Для выявления особенностей динамики исследуемых показателей были 
проанализированы базовые показатели временных рядов. Результаты исследования таковы: 
1) разработаны ключевые методические положения изучения материальных затрат родитель-
ского труда (классификация затрат, этапы анализа и особенности расчетов на каждом из них); 
2) проанализирована динамика прямых и косвенных родительского труда в период с 2011 по 
2017 г.; 3) рассчитана величина общих затрат родительского труда, связанных с младенческой 
стадии его реализации, в Уральском федеральном округе.  
Учет материальных затрат, связанных с реализацией родительского труда, позволит выявить 
реальные расходы семей на рождение, воспитание и социализацию ребенка, проводить мони-
торинг эффективности государственных мер демографической политики, своевременно кор-
ректировать используемые меры и применять новые инструменты, направленные на стабили-
зацию демографической ситуации в Российской Федерации. Дальнейшие направления нашего 
исследования связаны с оценкой материальных затрат родительского труда на каждой стадии 
родительского труда, а также исследованием вклада различных субъектов родительского тру-
да в формирование человеческого капитала детей. 
Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: 
модели, стратегии активизации, прогнозы», поддержанного Совета по грантам Президента Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федера-
ции (НШ-3429.2018.6). 
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родительский труд, материальные затраты родительского труда, оценка затрат, демографиче-
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Прогнозируемое отрицательное изме-
нение численности населения в ближайшие 
10-15 лет в Российской Федерации может 
негативно отразиться не только на демо-
графических показателях, но и на показате-
лях социально-экономического развития 
страны в целом [1]. Существующая пробле-
ма обуславливает необходимость поиска 
решений с помощью привлечения методов 
демографических, экономических, социоло-
гических и других наук. Важность и нере-
шенность проблемы народонаселения Рос-
сии предопределила и усиление внимания 
властей к этому вопросу. Согласно Указу 
Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 
"О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года" [2], к числу приори-
тетных национальных целей относятся  
увеличение численности населения страны, 
повышение уровня жизни граждан и созда-
ние комфортных условий для их прожива-
ния. Достижение первой из поставленных 
целей (увеличение численности населения 
страны) возможно либо путем стимулиро-
вания рождаемости, либо с помощью уве-
личения числа мигрантов.  В любом случае, 
необходимыми мерами для обеспечения в 
будущем не только достаточного количест-
ва трудовых ресурсов, но и роста качества 
человеческого капитала являются разра-
ботка и внедрение действенных инстру-
ментов демографической политики, усиле-
ние внимания к качественным аспектам 
развития человеческого потенциала.  

К числу факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на снижение рождаемо-
сти в стране, принято относить экономиче-
скую неопределенность и происходящие в 
стране социальные изменения [3].  При 
этом важнейшим институтом, на который 
возлагается ответственность за воспроиз-

водство и формирование человеческого ка-
питала, традиционно выступает семья. Дей-
ствительно, в Российской Федерации боль-
шая часть детей рождается в зарегистриро-
ванном браке, наблюдается положительная 
динамика изменения этого показателя: со-
гласно данным, представленным в Демо-
графическом ежегоднике России, доля де-
тей, родившихся в зарегистрированном 
браке в 2010 году, составляла 75,1 %, а в 
2016 году – 78,8 % [4]. Следует отметить, 
что воспроизводственная функция семьи 
реализуется в процессе осуществления ро-
дительского труда. Под родительским тру-
дом мы понимаем сознательную целесооб-
разную деятельность, связанную с функ-
циями рождения, ухода, воспитания, обуче-
ния, развития, социализации и профессио-
нализации детей, выполняемую родителя-
ми, ближайшими родственниками и спе-
циалистами сферы социальной репродук-
ции по поручению и/или согласию и кон-
тролю со стороны родителей на всех стади-
ях воспроизводства человеческих ресурсов 
с целью формирования количественных и 
качественных характеристик человеческого 
капитала. В связи с тем, что в РФ наиболее 
часто применяются экономические инстру-
менты стимулирования рождаемости и 
поддержки родительства, значимыми ста-
новятся вопросы определения объемов ин-
вестиций (фактических, необходимых, оп-
тимальных), которые осуществляются го-
сударством и родителями в человеческий 
капитал детей. Следовательно, выявление, 
определение и последующий периодиче-
ский учет показателей, характеризующих 
материальные затраты, связанные с реали-
зацией родительского труда на всех его 
стадиях, обеспечит возможность своевре-
менной корректировки демографической 
политики, разработки и внедрения более 
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действенных ее инструментов. Однако ис-
следований, посвященных изучению объе-
мов родительских инвестиций в человече-
ский капитал своих детей, их сопоставле-
нию с объемами государственных инвести-
ций, практически нет. Задача нашего иссле-
дования – разработка системы и оценка по-
казателей, позволяющих охарактеризовать 
материальные затраты родительского тру-
да, которые финансируются государством, а 
также непосредственно родителями из 
бюджета семьи. 

Вопросы определения «ценности лич-
ности», «стоимости человека» и его воспро-
изводства являлись предметом исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых в 
разные периоды времени [5, 6, 7 и др.]. На-
пример, А. Сови рассматривал 3 аспекта 
экономической ценности человека: затра-
ты, связанные с подготовкой человека (се-
бестоимость); продукция, которую можно 
получить от него; затраты, необходимые 
для существования человека [5, с.437]. При 
определении затрат, связанных с воспроиз-
водством человека, А. Сови предложил вы-
делять: 1) финансовые затраты (потребле-
ние материальных благ и услуг детьми); 2) 
затраты, связанные с недополучением или 
снижением национального дохода из-за 
увеличения времени, затрачиваемого жен-
щиной на уход за ребенком, а не на произ-
водство материальных благ; 3) неоплачи-
ваемые затраты (работа матери по воспи-
танию детей). В работах Г.С. Беккера было 
обосновано, что увеличение затрат, связан-
ных с рождением и воспитанием детей, мо-
жет вызвать сдвиг в сторону снижения ко-
личества детей в семье [8]. К значимым 
факторам, влияющим на уровень рождае-
мости в стране, А. Адсера, Н. Ан и П. Мира 
относят уровень занятости женщин, веро-
ятность риска их безработицы вследствие 
потери опыта в период нахождения в дек-
ретном отпуске, упущенную выгоду вслед-
ствие отсутствия карьерного роста и др. [9]. 
А. Калвидж, С. Оливетти и Б. Петронголо в 
качестве детерминанты рождаемости рас-
сматривают государственные расходы на 
пособия по беременности и родам, уходу за 
ребенком, семейные пособия, субсидии на 
уход за детьми [10, 11]. Х. Стинхот пред-
ставляет структурную модель, доказываю-
щую краткосрочное влияние оплачиваемых 
отпусков на рождаемость [12]. Результатом 
исследования А. Рауте стало обоснование 

влияния величины пособия по беременно-
сти и родам на уменьшение неравенства в 
доходах между работающими женщинами и 
матерями в декретном отпуске, которое, в 
свою очередь, приводит к положительной 
динамике уровня рождаемости [13]. 

В отечественной литературе также 
изучается влияние материального фактора 
на динамику численности населения стра-
ны. Например, Я.В. Андрющенко в качестве 
материальных издержек деторождения 
предлагает рассматривать непосредствен-
ные затраты, связанные с рождением и со-
держанием детей, и «вмененные» затраты – 
недополученную женщиной прибыль, кото-
рая возникает из-за выхода в декретный 
отпуск и, как следствие, частичной потери 
квалификации [14]. А. Синица, исследуя за-
траты на уход за детьми, предлагает выде-
лять их следующие классификации: 1) по-
стоянные (минимальные денежные, вре-
менные и психофизические затраты роди-
телей и воспитателей в детских домах) и 
переменные (затраты родителей, превы-
шающие некоторый минимальный уровень, 
а также затраты государства на поддержа-
ние инфраструктуры, пособия и т.п.); 2) на 
уход и содержание детей; 3) понесенные до 
и после рождения ребенка); 4) материаль-
ные и  нематериальные и др. [15, с.148].  

Вместе с тем, несмотря на признанную 
значимость материального фактора при 
принятии решения о рождении детей, во-
прос оценки затрат родительского труда 
сегодня изучен недостаточно. На сегодняш-
ний день формирование государственных 
программ поддержки родительства не со-
провождается учетом материальных затрат 
родительского труда (вследствие отсутст-
вия разработанной методики их учета), что, 
как следствие, может привести к недоста-
точной эффективности самих программ. По 
нашему мнению, при разработке демогра-
фической политики необходимо учитывать 
влияние не только «традиционных» эконо-
мических факторов (уровень доходов насе-
ления, размер связанных с детьми пособий 
и т.д.), но и изменение затрат родительско-
го труда. При этом под затратами родитель-
ского труда целесообразно понимать один 
из элементов стоимостной оценки челове-
ческого капитала, позволяющий опреде-
лить его ценность на уровне регионов и 
страны в целом, базирующийся на анализе 
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и учете использованных в результате осу-
ществления родительского труда ресурсов. 

Целью нашего исследования является 
разработка и реализация методики учета и 
анализа затрат родительского труда. Ее 
этапы представлены на рис. 1 

На наш взгляд, следует выделять сле-
дующие виды затрат, связанные с воспро-
изводством населения: 1) прямые – матери-
альные затраты семьи, направленные на 
уход, воспитание, образование и социали-
зацию ребенка.  В свою очередь, их можно 
подразделить на возмещаемые и невозме-
щаемые государством. К прямым возме-
щаемым затратам предлагается отнести 
часть расходов, которые покрываются госу-
дарством посредством выплат материнских 
и детских пособий, предоставлением льгот 
и др. Прямые невозмещаемые затраты пол-
ностью финансируются из бюджета семьи; 
2) косвенные – затраты на образование, 
здравоохранение, спорт, культуру и др., ко-
торые на текущий момент финансируются 
государством, однако при прекращении 
финансирования полностью лягут на плечи 
родителей.  

Каждый вид материальных затрат ро-
дительского труда предполагает собствен-
ную совокупность индикаторов, на основе 
которой рассчитывается объем соответст-
вующих затрат.  Мы предлагаем использо-
вать для определения каждого из выделен-
ных видов затрат следующие способы.  

1) Прямые затраты родительского тру-
да, компенсируемые государством, могут 
быть определены на основе данных Феде-
ральной службы государственной стати-
стики – показателей объема и структуры 
выплаченных материнских и детских посо-
бий [16]. 

Определение величины прямых мате-
риальных затрат родительского труда, фи-
нансируемых непосредственно из бюджета 
семьи, предполагает определение потреби-
тельских расходов домохозяйств с детьми 
на продукты питания, одежду, предметы 
домашнего обихода, игрушки, здравоохра-
нение, образование и др.  

К сожалению, на текущий момент Фе-
деральная служба государственной стати-
стики не ведет учет этого показателя. В 
этой связи нами предлагается три возмож-
ных способа его определения:  

-  перерасчет показателей потребитель-
ских расходов домашних хозяйств с детьми, 
приведенных Росстатом в 2008 году, в цены 
2017 года на основе учета изменения индекса 
потребительских цен (первый способ); 

- определение показателя на основе 
данных о расходах домашних хозяйств в 
среднем на члена домохозяйства в год с по-
мощью корректирующего коэффициента. 
Величина корректирующего коэффициента 
равна соотношению расходов всех домохо-
зяйств и расходов домохозяйств, имеющих 
детей (второй способ);  

- исследование вторичной информации 
для выявления перечня товаров (услуг), 
которые финансируются из бюджета семьи, 
и определение их стоимостного эквивален-
та (третий способ); 

2) Косвенные затраты родительского 
труда. Выявление косвенных затрат роди-
тельского труда возможно на основе иссле-
дования бюджетов РФ. В качестве иссле-
дуемых индикаторов могут быть предло-
жены: расходы на развитие специализиро-
ванной медицинской помощи детям, до-
школьное образование, реализацию обра-
зовательных программ, поддержку талант-
ливой молодежи и др.;  

3) Общие затраты родительского труда. 
Представляют собой сумму прямых и кос-
венных затрат родительского труда.  

Состав и величина прямых, косвенных 
и общих затрат родительского труда для 
каждой стадии этого вида труда специфич-
на. Кроме того, для расчета затрат для той 
или иной стадии родительского труда не-
обходимо сформулировать свой набор до-
пущений. Например, для младенческой ста-
дии эти допущения таковы:   

- в этот период в составе прямых затрат 
родительского труда, финансируемых из 
бюджета семьи, преобладают затраты, свя-
занные с уходом за ребенком, а также его 
развитием; 

- женщины находятся в отпуске по бе-
ременности и родам, а затем в отпуске по 
уходу за ребенком и, с одной стороны, до 1,5 
лет получают соответствующие государст-
венные выплаты и пособия, с другой – те-
ряют доход, равный величине ежемесячной 
заработной платы; 

- в составе косвенных затрат родитель-
ского труда преобладают затраты на здра-
воохранение.  
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Рисунок 1. Этапы оценки материальных затрат родительского труда 
 

Для проведения исследования мы ис-
пользовали данные Федеральной службы 
государственной статистики и бюджетов 
РФ и регионов, входящих в Уральский фе-
деральный округ, за период с 2011 по 
2017 гг.  Выбор этого периода был связан с 
тем, что в это время в РФ реализовывался 
второй этап Концепции демографической 
политики РФ до 2025 года [17], целью кото-
рого обозначено «создание условий для 
комфортной жизнедеятельности семей, 
воспитывающих детей». Для выявления 

особенностей динамики перечисленных 
показателей мы анализировали базовые 
показатели временных рядов – абсолютные 
и относительные приросты. 

Исследование материальных затрат 
родительского труда позволило получить 
следующие результаты: 

1. В период с 2011 по 2017 гг. во всех 
регионах РФ наблюдался рост компенси-
руемых государством прямых затрат роди-
тельского труда – выплачиваемых мате-
ринских и детских пособий (табл. 1). Одно-

I этап. Классификация затрат родительского труда 

Прямые затраты родительского труда Косвенные затраты родительского труда  

II этап. Определение индикаторов для оценки затрат родительского труда 

- ежемесячные выплаты и пособия; 
- единоразовые выплаты и пособия; 
- стимулирующие выплаты; 
- расходы семьи на продукты питание;  
- расходы семьи на приобретение одежды; 
- расходы семьи на здравоохранение; 
- расходы семьи на образование; 
- другие показатели, характеризующие 

прямые затраты родительского труда 

 

Расходы государства на:  
- развитие специализированной медицин-
ской помощи детям; 
- поддержку мероприятий в субъектах РФ 
в сфере охраны здоровья матери и ребен-
ка; 
- реализацию образовательных программ; 

- другие цели, связанные с развитием че-
ловеческого капитала детей  

III этап. Сбор информации и определение фактических значений статисти-

ческих показателей затрат родительского труда 

 
 

Данные Федеральной службы государ-

ственной статистики и специально реа-

лизованных исследований, направлен-

ных на выявление величины затрат ро-

дительского труда 

 

 

 

 

Данные Федерального бюджета РФ и 

бюджетов субъектов РФ 

IV этап. Расчет и оценка прямых и косвенных и общих затрат родительского 

труда 

-прямые затраты родительского труда, 

компенсируемые государством; 

- прямые затраты родительского труда, 

финансируемые из бюджета семьи 

- косвенные затраты родительского 

труда, формируемые на уровне госу-

дарства; 

- косвенные затраты родительского 

труда в субъектах РФ 

общие затраты родительского труда  
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временно, в процессе анализа структуры 
выплат материнских и детских пособий бы-
ло выявлено, что наибольшая доля выпла-
чиваемых ежемесячных детских пособий 
приходится на возраст ребенка до 1,5 лет 
(их доля в 2017 году в РФ составила более 
41 %) [16]. 

2.  Объем прямых материальных за-
трат в РФ, рассчитанных различными спо-
собами на основе данных Росстата, в период 
с 2012 по 2017 гг. возрос более, чем на 30 % 
(рассчитано по данным, приведенным в 
табл. 2). 

Вместе с тем, из таблицы видно, что 
рассчитанная Росстатом величина прожи-
точного минимума на ребенка в возрасте до 
16 лет существенно меньше прямых мате-
риальных затрат родительского труда. 
Кроме того, приведенные данные о величи-
не располагаемых ресурсов и расходов до-
мохозяйств показывают, что в РФ в домохо-
зяйствах без детей количество располагае-
мых ресурсов на 1 члена домохозяйства 
почти на 40 % больше, чем в домохозяйст-
вах с детьми, что позволяет первым иметь 

более стабильное экономическое положе-
ние. 

3. В связи с тем, что в Российской Фе-
дерации самая значительная по объемам 
прямая финансовая поддержка семей с 
детьми осуществляется государством в пе-
риод до достижения ребенком 1,5 лет, мы 
предприняли попытку определения прямых 
затрат родительского труда на младенче-
ской стадии. Для идентификации расходов 
на детей были изучены дискуссии родите-
лей по данному вопросу на порталах в сети 
Интернет; предлагаемые на сайтах пример-
ные калькуляторы расходов на детей; ре-
зультаты исследований, реализованных 
российскими независимыми интернет-
холдингами, независимыми общественны-
ми движениями в поддержку материнства и 
детства; материалы периодических изда-
ний и др. Все это позволило определить ос-
новные расходы семьи в течение первых 
полутора лет жизни ребенка, вычислить их 
величину в стоимостном выражении в Ур-
ФО (табл. 3). 

 
Таблица 1. Индексы роста объемов выплат материнских и детских пособий, скорректированных 

с учетом инфляции, млн руб. [16] 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 1,00 1,03 1,72 1,55 1,61 1,69 1,54 
Центральный федеральный округ 1,00 1,05 1,98 1,34 1,43 1,53 1,42 
Северо-Западный федеральный округ 1,00 1,02 1,50 1,42 1,54 1,68 1,53 
Южный федеральный округ 1,00 1,07 2,10 1,84 1,93 2,18 1,98 
Северо-Кавказский федеральный округ 1,00 1,07 2,20 1,33 1,32 1,44 1,38 
Приволжский федеральный округ 1,00 1,02 2,10 1,85 1,88 1,93 1,73 
Уральский федеральный округ 1,00 1,03 1,83 1,59 1,63 1,74 1,56 
Сибирский федеральный округ 1,00 1,00 1,92 1,70 1,68 1,67 1,52 
Дальневосточный федеральный округ 1,00 0,98 1,44 1,31 1,35 1,44 1,21 

 
Таблица 2. Прямые материальные затраты родительского труда в месяц, руб. 

 

Методы расчета показателей 2012 2017 

В России В УрФО В России В УрФО 

Расчет прямых материальных затрат родительского труда 
на основе перерасчета показателей потребительских 
расходов домашних хозяйств с детьми 

11207,24 - 16245,54 - 

Расчет прямых материальных затрат родительского труда 
на основе данных о расходах домашних хозяйств в среднем 
на члена домохозяйства в год с помощью 
корректирующего коэффициента 

11057,43 12143,01  14493,9 14682,61 

Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте 
до 16 лет, руб.[18] 

6258,75 6532,42  9925 10905,5 

Соотношение величины прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 16 лет с прямыми материальными 
затратами родительского труда, определенными: 
- на основе перерасчета показателей потребительских 
расходов домашних хозяйств с детьми 

0,56 - 0,61 - 

- на основе данных о расходах домашних хозяйств в 
среднем на члена домохозяйства в год с помощью 
корректирующего коэффициента 

0,57 0,54 0,68 0,74 
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Таблица 3. Средний уровень ежемесячных прямых материальных затрат родительского труда  
на младенческой стадии в Уральском федеральном округе в 2017 году 

 

 Средний уровень прямых материальных затрат 

родительского труда на 1 ребенка на младенческой стадии  

в месяц, руб. 

Уральский федеральный округ, всего 

 в том числе: 

12514,69 

Свердловская область 13138,38 

Тюменская область 12307,29 

Челябинская область 12307,54 

Курганская область 12305,54 

4.   
В рассматриваемый период наблюдает-

ся увеличение косвенных затрат родитель-
ского труда как на уровне федерального, 
так и на уровне региональных бюджетов 
(табл. 4). Выявленная положительная ди-
намика свидетельствует об увеличении го-
сударственных инвестиций в человеческий 
капитал. Вместе с тем, учет инфляционных 
изменений позволил зафиксировать менее 
существенное увеличение косвенных за-
трат родительского труда. 

5. Рассчитанные общие затраты роди-
тельского труда на младенческой стадии 
представлены в табл. 5. Из нее также видно, 
что, несмотря на существенную государст-
венную поддержку молодых родителей (до 
достижения ребенком 1,5 лет), рождение 
ребенка существенно увеличивает риск 
значительного снижения доходов семьи. 
При этом обнаружено, что в Свердловской и 
Курганской областях государственная под-
держка полностью покрывает прямые за-

траты родительского труда, финансируе-
мые из бюджета семьи. Однако если учесть, 
что лица, находящиеся в декретном отпуске 
или отпуске по уходу за ребенком, не полу-
чают заработную плату, то выявленное от-
рицательное значение общих затрат роди-
тельского труда свидетельствует об убы-
точности с экономической точки зрения 
данной трудовой деятельности. Одновре-
менно в Тюменской и Челябинской облас-
тях были получены отрицательные значе-
ния разницы между затратами родитель-
ского труда, возмещаемыми государством, 
и прямыми материальными затратами ро-
дительского труда, финансируемыми из 
бюджета семьи. Это означает, что государ-
ственной поддержки в данных субъектах 
РФ не хватает даже на покрытие расходов, 
связанных с удовлетворением нужд ребен-
ка. Следовательно, рождение ребенка уве-
личивает риск существенного снижения 
доходов семьи. 

 
Таблица 4. Динамика составляющих косвенных затрат родительского труда,  

формируемых на уровне государства за 2011-2017 гг. 

Показатели 2011 г. 2017 г. 
Абсолютный 

прирост, млн руб. 

Индекс 

роста 

Косвенные затраты родительского труда, финансируе-

мые из федерального бюджета, млн руб. 
446114,2 935204,1 489089,9 2,1 

С учетом инфляции к уровню 2011 г. 446114,2 606814,5 160700,3 1,4 

В том числе межбюджетные трансферты: 

Косвенные затраты родительского труда, финансируе-

мые из Фонда социального страхования РФ, млн руб. 
353554,6 532518,9 178964,3 1,5 

С учетом инфляции к уровню 2011 года 353554,6 345529,0 -8025,6 1,0 

Косвенные затраты родительского труда, финансируе-

мые из Федерального фонда обязательного медицинско-

го страхования, млн руб. 

18000,0 18081,4 81,4 1,0 

С учетом инфляции к уровню 2011 года 18000,0 11732,3 -6267,7 0,7 
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Таблица 5. Величина общих затрат родительского труда в областях Уральского федераль-

ного округа на младенческой стадии в 2017 году 

 

Свердлов-
ская область 

Тюменская 
область 

Челябинская 
область 

Курган-ская 
область 

Прямые возмещаемые затраты родительского тру-
да (в среднем на одного ребенка до 1,5 лет), 
руб./год 

104193,55 4714,75 46747,6 121898,03 

Прямые возмещаемые затраты родительского тру-
да, выплачиваемые разово (в среднем на 1 ребен-
ка), руб./год 

72197,01 94453,85 54261,56 47754,14 

Средний уровень косвенных затрат на здравоохра-
нение, финансируемых из бюджета субъекта РФ (на 
1 ребенка), руб./год 

1708,5 222,16 971,07 77,97 

Средний уровень прямых материальных затрат 
родительского труда, финансируемых из бюджета 
семьи, (на 1 ребенка на младенческой стадии), 
руб./год 

157660,56 147687,48 147690,48 147666,48 

Разница между затратами родительского труда, 
возмещаемыми государством, и прямыми матери-
альными затратами родительского труда, финанси-
руемых из бюджета семьи, руб./год 

20438,5 -48296,72 -45710,25 22063,66 

Средняя величина неполученной заработной платы 
1 женщиной фертильного возраста в год, руб. 

323666,65 601246,73 309588,53 233484,65 

Общие годовые затраты родительского труда на 
младенческой стадии, руб./год 

-303228,16 -649543,45 -355298,79 -211420,99 

Общие затраты родительского труда на младенче-
ской стадии, руб./мес. 

-25269,01 -54128,62 -29608,23 -17618,42 

 
Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы. Во-первых, при 
разработке политики государства в области 
народонаселения необходимо учитывать 
влияние не только традиционно исследуе-
мых факторов, воздействующих на демо-
графические тенденции, но и изменение 
затрат семьи, связанных с реализацией ро-
дительского труда, оценивать экономиче-
скую эффективность данной трудовой дея-
тельности. Существует потребность в раз-
работке методик, позволяющих осуществ-
лять мониторинг использования средств, 
направленных на развитие человеческого 
капитала. 

Во-вторых, с 2011 по 2017 гг. наблюда-
ется усиление внимания государства к во-
просам демографии, которое подкрепляется 
увеличением финансирования затрат роди-
тельского труда. Вместе с тем, в ходе анали-
за было выявлено, что родительский труд, 
реализуемый на младенческой стадии, как 
вид трудовой деятельности является убы-
точным для его субъектов. Следовательно, с 
одной стороны, мы получили подтвержде-
ние того, что на текущий момент при при-
нятии решения о рождении ребенка преоб-
ладают психологические и социальные мо-
тивы [19, 20 и др.]. С другой стороны – 
обоснована необходимость оценки объема  

материальных затрат родительского труда 
в каждом субъекте РФ и разработки систе-
мы мер, направленных на улучшение мате-
риальных условий его реализации. Особое 
внимание, по нашему мнению, следует уде-
лить оценке прямых затрат родительского 
труда, которые на текущий момент не от-
слеживаются Федеральной службой госу-
дарственной статистики. Одним из направ-
лений поддержи родительства может стать 
финансирование прямых возмещаемых за-
трат родительского труда после достиже-
ния ребенком 1,5 лет, что может помочь 
снизить риск возникновения финансовых 
затруднений у семей с детьми указанного 
возраста. Отметим, что в демографической 
истории стран мира были примеры, когда 
целенаправленная государственная полити-
ка в виде экономической поддержки процес-
сов воспроизводства населения приводила к 
росту рождаемости. Так, например, во Фран-
ции детское пособие выплачивается семье 
начиная со второго ребенка до его 20-летия, 
при этом размер пособия увеличивается с 
ростом числа и возраста детей. Кроме того, с 
увеличением количества детей в семье сни-
жается ее налоговое бремя [21]. 

В-третьих, проведенное исследование 
показало, что предложенная методика 
оценки показателей, характеризующих рас-
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ходы государства и семьи на развитие че-
ловеческого капитала детей, позволяет оп-
ределить различные виды затрат роди-
тельского труда (прямые, косвенные) как в 
субъектах РФ, так и в целом в РФ, и может 
использоваться при разработке мер, на-
правленных на формирование и развитие 
человеческого капитала нашей страны. 

Дальнейшие направления нашего ис-
следования связаны с изучением вклада 
различных субъектов родительского труда 
в формирование и развитие человеческого 
капитала детей, а также оценкой матери-
альных затрат, возникающих при реализа-
ции родительского труда на каждой его 
стадии. 
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ABSTRACT:  
The demographic situation has a significant impact on the socio-economic development of the country: 
the age structure of the population, the duration and quality of life, the processes of natural population 
movement and migration have a strong impact on the economic situation. In the context of unfavora-
ble demographic forecasts, it becomes especially urgent to focus on the issues of the human resources 
reproduction incentive, as well as the qualitative aspects of their development that affect the country's 
human capital. One of the reasons for the decline in the birth rate, highlighted by demographers, are 
economic uncertainty and social changes taking place in the country. Trying to solve the problem fac-
ing the country, the government uses economic tools of demographic policy. In this regard, the issues 
of determining the necessary volumes of investment in human capital become important. The aim of 
the study is to develop and implement a methodology for analyzing the tangible costs of parental la-
bor. The methodological basis of the study is the following: the research of the Russian scientists (N. M. 
Rimashevskaya, N. A. Kontakova, A. Sinitsa, etc.) and the foreign authors (G. Baker, P. Mira, S. Olivetti, 
etc.) investigating the issues of improving the methods of demographic policy, determining the cost of 
childcare, etc. Information base of the study includes data from official Russian statistics and budgets 
of the regions included in the Ural Federal District. To identify the features of the dynamics of the stud-
ied indicators, the basic indicators of time series were analyzed. 
The results of the study are as follows: 1) the key methodological provisions of the study of material 
costs of parental labor (classification of costs, stages of analysis and features of calculations on each of 
them) are developed; 2) the dynamics of direct and indirect parental labor in the period from 2011 to 
2017 was analyzed; 3) the total cost of parental labor associated with the infant stage of its implemen-
tation in the Ural Federal district was calculated.  
Taking into account the tangible costs associated with the implementation of parental labor, will re-
veal the real costs of families for the birth, upbringing and socialization of the child, monitor the effec-
tiveness of state measures of demographic policy, timely adjust the measures used and apply new 
tools aimed at stabilizing the demographic situation in the Russian Federation. Further directions of 
our research are associated with the assessment of tangible costs of parental labor at each stage of pa-
rental labor, as well as the study of the contribution of various subjects of parental labor in the devel-
opment of the human capital of children. 
The study was conducted within the framework of the project "Fertility and parenthood in Russian re-
gions: models, activation strategies, forecasts", supported by the Council on grants of the President of 
the Russian Federation for state support of leading scientific schools of the Russian Federation (NSH-
3429.2018.6). 
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АННОТАЦИЯ:  
Работа с молодежью относится к полномочиям органов местного самоуправления и реализует-
ся посредством муниципальных проектов и муниципальных программ, которые направлены 
на решение проблем молодежи. Однако эти проблемы являются типичными для различных 
муниципальных образований и имеют постоянный характер. Поэтому опыт организации рабо-
ты молодежью на муниципальном уровне является актуальным предметом исследования. 
Цель исследования – выявить проблемы в организации работы с молодежью в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» и разработать предложения по их решению. 
Теоретической базой исследования являются теория местного самоуправления, теория орга-
низации работы с молодежью. 
В работе использованы следующие методы исследования: анализ нормативных правовых ак-
тов и официальных документов в сфере работы с молодежью, анализ статистических данных, 
анкетирование молодежи Екатеринбурга об уровне информированности о мероприятиях в 
сфере молодежной политики (опрошено 400 респондентов), экспертное интервью с руководи-
телями Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга.  
В результате исследования изучено содержание и основные направления работы с молодежью 
на муниципальном уровне; выявлены проблемы в работе с молодежью в городе Екатеринбур-
ге; разработаны практические рекомендации по совершенствованию работы с молодежью в 
Екатеринбурге. 
На основе данных опроса молодежи и экспертов в статье сделан вывод о низком уровне ин-
формированности молодежи о реализуемых в Екатеринбурге мероприятиях для молодежи. 
Результаты исследования и предложенные рекомендации могут быть использованы в работе 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, организующих работу с мо-
лодежью. 
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Молодежь играет важную роль в жизни 
общества и обеспечивает его будущее раз-
витие. Организация работы с молодежью 
является вопросом местного значения му-
ниципальных образований. Работа с моло-
дежью возложена на органы местного са-
моуправления и реализуется посредством 
муниципальных проектов и муниципаль-
ных программ, которые направлены на ре-
шение проблем молодежи. Однако эти про-
блемы являются типичными для различ-
ных муниципальных образований и имеют 
постоянный характер. Поэтому опыт орга-
низации работы молодежью на муници-
пальном уровне является актуальным 
предметом исследования. 

Проблемы работы с молодежью чаще 
всего рассматривается исследователями в 
контексте государственной молодежной 
политики. На муниципальном уровне эту 
тему рассматривают в своих трудах сле-
дующие авторы: Агапова Е.П., Бобкова Н.Д., 
Бутова Т.В., Голобоков А.С., Деточенко Л.С., 
Дунаева А.И., Коток Ю.В., Наумова М.С., Уда-
чин Н.О., Фомичев К.А. и др. 

Вопросам организации работы с моло-
дежью в конкретных муниципальных обра-
зованиях уделяется меньше внимания. На-
ше исследование посвящено опыту органи-
зации работы с молодежью в Екатеринбур-
ге. 

Цель исследования – выявить пробле-
мы в организации работы с молодежью в 
муниципальном образовании «город Екате-
ринбург» и разработать предложения по их 
решению. 

Работу с молодежью трактуют как 
«профессиональную деятельность, направ-
ленную на решение комплексных задач по 
реализации молодежной политики в сферах 
труда, права, политики, науки и образова-
ния, культуры и спорта, коммуникации, 
здравоохранения, взаимодействия с госу-
дарственными организациями и общест-
венными институтами, молодежными и 
детскими общественными объединениями, 
а также с работодателями» [1].  

К основным задачам работы с молоде-
жью К.А. Фомичев относит следующие: 

«1) поддержка и мотивация инициатив 
молодежи за счет создания благоприятных 
условий для их интеллектуального и твор-
ческого развития; 

2) обеспечение молодежи возможно-
стью получения необходимых для жизни 

навыков, знаний и компетенции посредст-
вом неформального образования; 

3) обеспечение молодежи возможно-
стью использования свободного времени с 
пользой; 

4) обеспечение молодежи доступно-
стью информации, соответствующей нуж-
дам их развития» [2]. 

Необходимо различать государствен-
ную молодежную политику, которую раз-
рабатывают и реализуют органы государ-
ственной власти, и организацию работы с 
молодежью, которой занимаются органы 
местного самоуправления. «Молодежная 
политика реализуется на всех уровнях вла-
сти по приоритетным направлениям. Для 
их реализации создаются целевые ком-
плексные программы и выделяются сред-
ства бюджетов федерального, регионально-
го и муниципального уровней» [3]. Содер-
жание и направления деятельности орга-
нов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления схожи, и они тесно 
взаимодействуют в сфере работы с моло-
дежью. 

Полномочия в сфере молодежной поли-
тики между органами государственной вла-
сти РФ, органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного 
самоуправления имеют достаточно четкое 
разграничение, отсутствует дублирование 
полномочий. Так на федеральном уровне 
реализацию молодежной политики обеспе-
чивает Росмолодежь, на региональном 
уровне реализацию молодежной политики 
обеспечивает уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти 
Свердловской области, которым является 
Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области.  

Организация работы с молодежью от-
носится к вопросам местного значения му-
ниципального образования [4]. Органы ме-
стного самоуправления в сфере реализации 
прав молодежи, могут «осуществлять сбор, 
обобщение и анализ информации о поло-
жении молодежи в соответствующем муни-
ципальном образовании; оказывать под-
держку детским и молодежным обществен-
ным объединениям, а также осуществлять 
другие полномочия в сфере реализации 
прав молодежи» [5]. 

В отдельно взятом муниципалитете 
«молодежная политика характеризуется 
совокупностью целей и мер, которые при-
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нимаются органами местного самоуправле-
ния для создания и обеспечения гарантий и 
условий самореализации личности моло-
дых людей и развития молодежных ини-
циатив, движений и объединений» [6].  

Отраслевым органом, осуществляющим 
работу с молодежью в Екатеринбурге, явля-
ется Комитет по молодежной политике Ад-
министрации города Екатеринбурга. В ве-
дении Комитета находятся 12 муниципаль-
ных учреждений, у большинства учрежде-
ний основной целью деятельности являет-
ся осуществление образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам.  

Комитет по молодежной политике Ад-
министрации города Екатеринбурга орга-
низует работу с молодежью на территории 
г. Екатеринбурга, применяя в своей дея-
тельности программно-целевой и проект-
ный подходы, в соответствии с которыми 
разработаны и реализуются стратегиче-
ский проект «Молодежный проспект» и му-
ниципальная программа «Реализация мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург» на 2017–2020 
годы». 

Стратегический проект «Молодежный 
проспект» направлен на «создание условий 
для успешного развития потенциала моло-
дежи и ее эффективной самореализации в 
интересах социально-экономического, об-
щественно-политического и культурного 
развития муниципального образования 
«город Екатеринбург» [7]. 

Целью Муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики и пат-
риотическое воспитание граждан в муни-
ципальном образовании «город Екатерин-
бург» на 2017 – 2020 годы» является «ак-
тивное вовлечение молодых людей в соци-
ально-экономическую, общественно-
политическую и культурную жизнь Екате-
ринбурга, развитие системы гражданско-
патриотического воспитания горожан» [8]. 

Стратегический проект включает 40 
мероприятий. Муниципальная программа 
включает 51 мероприятие, некоторые из 
них (12) идентичны мероприятиям, ука-
занным в стратегическом проекте. Анализ 
содержания данных муниципальных актов 
показал, что включенные в них мероприя-
тия  создают условия для социализации, 
самореализации, развития потенциала мо-

лодежи, позволяют расширить рамки уча-
стия молодых людей в жизни города Екате-
ринбурга, способствуют решению актуаль-
ных в молодежной среде проблем, опреде-
ляют сферы первоочередного инвестиро-
вания ресурсов муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» в реализацию 
возможностей молодежи. 

Кроме того, анализ стратегического 
проекта и муниципальной программы по-
зволил выявить проблемы, на решение ко-
торых направлены их мероприятия: 

1. Сохраняется нестабильная ситуация 
с занятостью молодых людей на предпри-
ятиях города; 

2. Проблема организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 
г. Екатеринбурге; 

3. Недостаточный уровень вовлечения 
молодежи в социально-значимую деятель-
ность, заинтересованности молодежи в уча-
стии в общественно-политической жизни 
общества; 

4. Низкий уровень гражданско-
патриотического воспитания молодежи, 
связанного с гражданской культурой и пра-
восознанием; 

5. Недостаточное развитие материаль-
но-технической базы муниципальных уч-
реждений, реализующих молодежную по-
литику; 

6. Отсутствие эффективного взаимо-
действия учреждений, реализующих моло-
дежную политику, с различными структу-
рами и организациями, общественными и 
неформальными объединениями по вопро-
сам организации работы с молодежью. 

С целью выявления уровня информи-
рованности молодежи о реализуемых в 
Екатеринбурге мероприятиях для молоде-
жи нами было проведено анкетирование 
молодежи города Екатеринбурга. В опросе 
приняло участие 400 человек. 

Опрос молодежи г. Екатеринбурга по-
казал, что 61 % респондентов не знают о 
наличии муниципальных правовых актов в 
сфере молодежной политики г. Екатерин-
бурга, 39 % респондентов знают о наличии 
муниципальной программы и стратегиче-
ского проекта. Кроме того, установлено, что 
86 % молодежи не знает содержание 
муниципальных правовых актов в сфере 
молодежной политики г. Екатеринбурга 
(рис. 1). 
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Рисунок 1. Знаете ли Вы содержание муниципальных нормативных актов г. Екатеринбурга  
в сфере молодежной политики? 

 

Муниципальная программа и страте-
гический проект реализуются в рамках 
основных приоритетных направлений 
молодежной политики г. Екатеринбурга. 
Самыми известными направлениями 
молодежной политики для респондентов 
оказались «формирование у молодежи 
гражданско-патриотической позиции» и 
«вовлечение молодых горожан в социально 
активную деятельность, стимулирование 
социально-значимых инициатив молоде-
жи», наименее известным направлением 
оказанлось «содействие социальной 

интеграции молодежи в сфере трудовой 
деятельности» (табл. 1). 

В ходе исследования было выявлено, 
что основным источником получения 
информации о реализуемых мероприятиях в 
сфере молодежной политики  Екатерин-
бурга для молодежи является сеть Интернет 
(75,5 %), «учебное заведение, работа» 
(57,1 %), а также «друзья и знакомые» 
(51 %). Следует отметить, что официальный 
сайт Комитета по молодежной политике 
Администрации г. Екатеринбурга для 
получения информации использует лишь 
2 % респондентов (табл. 2). 

 

Таблица 1. Какие направления молодежной политики г. Екатеринбурга Вам известны? 
№ Варианты ответов  % от числа 

опрошенных 
1 Профилактика экстремизма 49 
2 Формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе, в том числе к 

её прохождению по контракту и призыву 
24,5 

3 Формирование у молодежи гражданско-патриотической позиции 55,1 
4 Создание информационного пространства для молодежи 49 
5 Формирование у молодежи семейных ценностей 38,8 
6 Содействие социальной интеграции молодежи в сфере трудовой деятельности 16,3 
7 Вовлечение молодых горожан в социально активную деятельность, стимулирование 

социально-значимых инициатив молодежи 
55,1 

 

Таблица 2. Из каких источников Вы узнаете о мероприятиях в сфере молодежной политики,        
проводимых в г. Екатеринбурге 

№ Варианты ответов  % от числа опрошенных 
1 Сеть Интернет 75,5 
2 Учебное заведение, работа 57,1 
3 Друзья и знакомые 51 
4 Газеты, журналы, афиши, брошюры 26,5 
5 Телевидение, радио 14,3 
6 Родственники 8,2 
7 Официальный сайт Комитета по молодежной политике 

Администрации г. Екатеринбурга 
2 

14% 

86% 

Да 

Нет 
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Около 39 % респондентов утверждают, что они испытывают дефицит информации о 
проводимых в г. Екатеринбурге мероприятиях для молодежи,  24 % не испытывают дефицит 
информации, а также 37 % респондентов затруднились ответить на этот вопрос (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Испытываете ли Вы дефицит информации о проводимых в г. Екатеринбурге мероприятиях в 
сфере молодежной политики? 

 
Опрос позволил выявить проблемы, 

которые испытывает большая часть 
опрошенных респондентов. К наиболее 
популярным относятся следующие: 

- дефицит информации о мероприятиях 
молодежной политики, отсутсвие 
общедоступной и понятной информации о 
молодежной политике; 

- отсутсвие обратной связи органов 
власти с молодежью; 

- незаинтересованность органов власти 
в реализации молодежной политики; 

- пассивность молодых людей из-за 
отсутсвия мероприятий, отвечающих их 
интересам. 

Таким образом, анкетирование 
молодежи г. Екатеринбурга позволило 
выявить и подтвердить одну из самых 
актуальных проблем в работе с молодежью: 
низкий уровень информированности 
молодежи г. Екатеринбурга о 
мероприятиях, реализуемых для молодежи.  

Кроме опроса молодежи был проведен 
экспертный опрос руководителей Комитета 
по молодежной политике Администрации 
города Екатеринбурга. 

Вопрос: В ходе проведенного анкетиро-
вания было выявлено, что около 40 % мо-
лодежи г. Екатеринбурга испытывают де-
фицит информации о реализуемых Комите-
том мероприятий в сфере молодежной по-
литики, но при этом в муниципальной про-
грамме одним из приоритетных направле-
ний реализации молодежной политики яв-

ляется "формирование информационного 
пространства для молодежи", в рамках дан-
ного направления реализуются 3 меро-
приятия. Действительно ли существует та-
кая проблема и почему не удается ее раз-
решить? 

Эксперт 1: Пиар любой стоит денег. В 
муниципальной программе есть отдельным 
пунктом финансирование мероприятий по 
развитию информационного пространства 
для молодежи, и то, что сайт есть, и то, что 
группа «ВКонтакте» есть – это как раз ре-
зультат ее эффективности, качества рабо-
ты. Это все свидетельствует о том, что мы 
движемся. Да, хотелось бы больше, для того 
чтобы уже просто чисто технически эту ин-
формацию продвигать на каких-то там паб-
ликах, страницах, где есть целевая аудито-
рия. Тогда, я думаю, что если бы все пони-
мали, что на молодежь.екатеринбург.рф за-
ходишь и всю информацию получаешь, и 
была бы обратная связь, чего не хватает 
молодежи, мы бы это восстанавливали сра-
зу, и процент вашего исследования был бы 
повыше, но мы это учтем. 

Эксперт 2: Я думаю, что данный про-
цент намного больше. Да, сегодня сущест-
вует дефицит информации о молодежной 
работе муниципалитета. Происходит это по 
причине недостаточной роли, оценке ин-
формированности молодежи города Коми-
тетом. Сегодня до конца не оценена инфор-
мационная составляющая муниципалитета, 
ее роль для молодежи города. Существует 

39% 

24% 

37% 
Да 

Нет 

Затрудняюсь 

ответить 



MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                                                M. S. Averyanova, T. E. Zerchaninova                                         
 

 

264 
 

сайт «Молодежный Екатеринбург», но чис-
ленность его читателей (13,2 тыс. человек) 
второй год не прирастает. Содержание по-
стов в основном о деятельности подведом-
ственных учреждений (детей и подрост-
ков), это молодежи неинтересно. Сайт 
«оживает» только в момент проведения оп-
роса и голосования для участников город-
ского конкурса «Молодая семья». 

Эксперт 3: Уровень информированно-
сти молодежи о мероприятиях в сфере мо-
лодежной политики варьируется в зависи-
мости от ее возраста и сферы деятельности. 
Большинство муниципальных учреждений 
молодежной политики города Екатерин-
бурга работают с детьми до 18 лет, следо-
вательно, у молодежи от 14-18 лет уровень 
информированности о мероприятиях в 
сфере молодежной политике будет высо-
ким. Если говорить о студентах, то боль-
шинство из них информированы в основ-
ном о конкурсах, победители которых по-
лучают гранты. 

Таким образом, анализ официальных 
документов, анкетирование молодежи 
Екатеринбурга и экспертное интервью поз-
волили выделить ряд актуальных проблем 
в работе с молодежью, которые требуют 
оперативного и системного решения. 

Для решения выявленных проблем 
предлагаются практические рекомендации 
по совершенствованию работы с 
молодежью в Екатеринбурге: 

1. Для решения проблемы организации 
временной занятости несовершеннолетних 
граждан г. Екатеринбурга Комитету 
рекомендуется разработать в рамках 
действующей муниципальной программы 
подпрограмму «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время».  

Опыт разработки и реализации 
подобных муниципальных программ 
имеется в различных муниципальных 
образованиях РФ, например, в г. Саратове 
действует муниципальная программа 
«Участие в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» на 2019-2021 годы» [9]. 
Целью данной программы является разви-
тие условий для успешной интеграции 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в трудовую деятельность и их социали-

зации в современном обществе. Задачи, 
поставленные в программе: 1. Создание 
рабочих мест для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних; 2. Информиро-
вание населения, заинтересованных орга-
низаций и координация деятельности по 
вопросам временного трудоустройства 
несовершеннолетних.  

2. Для решения нестабильной ситуации 
с занятостью молодежи на предприятиях 
города Комитету рекомендуется 
разработать на своем официальном сайте 
раздел «Моя карьера – моё будущее». В 
данном разделе будет содержаться вся 
актуальная и необходимая информация о 
молодежном рынке труда г. Екатеринбурга. 
Комитету по молодежной политике 
рекомендуется наладить сотрудничество с 
организациями и предприятиями г. 
Екатеринбурга, готовыми принимать на 
работу молодых специалистов, не имеющих 
опыта работы, и размещать вакансии 
указанных организаций и предприятий в 
разделе «Моя карьера – моё будущее». 

Примером для осуществления данного 
решения может послужить сайт 
Молодежного центра занятости Москов-
ской области. Безусловно, данный центр 
предоставляет обширный спектр услуг 
(профессиональное самоопределение, пси-
ходиагностическое тестирование, постро-
ение профессиональной карьеры, помощь в 
поиске постоянной работы, составление 
резюме, юридические консультации по 
вопросам организации собственного дела, 
по вопросам трудоустройства и др.) [10]. 
Часть данных услуг на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» уже предоставляет учреж-
дение молодежной политики (МБУ «ЦСОМ» 
– отдел по трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан), подведомственное 
Комитету, которое занимается временным 
трудоустройством несовершеннолетних 
подростков. Следвательно, существует воз-
можность расширить границы дея-
тельности данного учреждения за счет ин-
формационно-консультационной помощи в 
трудоустройстве совершеннолетней моло-
дежи (в возрасте от 18 до 30 лет) 
посредством раздела «Моя карьера – моё 
будущее» на официальном сайте Комитета. 

3. Реализация проекта професси-
онального самоопределения подростков 
«Траектория развития» для решения 
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профориентационной проблемы подрост-
ков в возрате от 14 до 18 лет. 

4. Для вовлечения в социально-
значимую деятельность молодежи, и в осо-
бенности работающей молодежи, Комитету 
рекомендуется ориентироваться на соз-
дание в городе креативных молодежных 
пространств, коворкинг-площадок, которые 
будут отвечать интересам и запросам сов-
ременной молодежи и позволят молодым 
людям, обладающим новыми идеями в 
различных сферах, найти едино-
мышленников, в неформальном общении 
развить свои идеи для последующей их 
реализации. Развитие таких пространств 
окажет положительное влияние на 
социально-психологический климат города, 
будет способствовать нейтрализации попы-
ток вовлечения молодежи в преступные и 
деструктивные неформальные группы.  

5. Поскольку денежных средств, 
выделяемых в рамках муниципальной 
программы из местного бюджета, не 
хватает, рекомендуется использовать 
механизм муниципально-частного партнер-
ства с предприятиями и организациями  
Екатеринбурга с целью привлечения де-
нежных средств для развития материально-
технической базы муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики 
путем заключения соглашений о 
муниципально-частном партнерстве в 
соответсвии с законодательством РФ [11]. 

6. Реализация проекта «Онлайн-
Календарь молодежных событий города 
Екатеринбурга» с целью повышения уровня 
информированности молодежи г. Екате-
ринбурга о мероприятиях в сфере моло-
дежной политики. 

7. Создание Молодежного информаци-
онного центра на примере Молодежного 
информационного центра Рязанской облас-
ти [12] с целью повышения уровня инфор-
мированности молодежи о реализуемой в 
Екатеринбурге молодежной политике. 
Предметом деятельности «Молодежного 
информационного центра» будет широкое 
и всестороннее освещение вопросов реали-
зации молодежной политики в Екатерин-
бурге, учебной, культурной жизни молоде-
жи, духовного, нравственного, патриотиче-
ского и эстетического воспитания юношей 
и девушек, совершенствование информаци-
онной деятельности в сфере молодежной 

политики. Центр будет осуществлять сле-
дующие основные виды деятельности: 

• ведение новостной ленты официаль-
ного сайта Комитета по молодежной поли-
тике, его группы в социальной сети «ВКон-
такте» и в аккаунте «Instagram», ведение 
приложения «Онлайн-календарь молодеж-
ных событий г. Екатеринбурга», информи-
рование о мероприятиях молодежной по-
литики через СМИ (телевидение, радио, га-
зеты, журналы, брошюры, афиши и т.п.); 

• организация и проведение мероприя-
тий в сфере молодежной политики;  

• организация и проведение мероприя-
тий, направленных на повышение уровня 
медиаграмотности, медиаобразованности и 
медиабезопасности молодежи;  

• информационно-методическое сопро-
вождение мероприятий; 

• взаимодействие с органами исполни-
тельной власти Свердловской области, 
осуществляющих полномочия в сфере мо-
лодежной политики, учреждениями моло-
дежной политики города Екатеринбурга, а 
также с некоммерческими организациями, 
общественными и неформальными объе-
динениями, образовательными учрежде-
ниями, СМИ, организациями и предпри-
ятиями города Екатеринбурга и др. 

Представляется возможным создание 
на базе Молодежного информационного 
центра креативного пространства и ковор-
кинг-площадок для молодежи. 

Таким образом, в ходе исследования бы-
ло изучено содержание и основные направ-
ления организации работы с молодежью в 
Екатеринбурге, выявлены проблемы в работе 
с молодежью в городе Екатеринбурге. На ос-
новании выявленных проблем были предло-
жены рекомендации, которые будут, на наш 
взгляд, способствовать эффективному, опе-
ративному и системному решению проблем в 
организации работы с молодежью, эффек-
тивной социализации молодежи и ее актив-
ному вовлечению в социально-значимую 
жизнь города, интеграции молодежи в тру-
довую деятельность, формированию инфор-
мационного, креативного пространства для 
молодежи, а также динамичному развитию 
системы инфраструктуры учреждений моло-
дежной политики. 
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ABSTRACT:  
Work with youth belongs to the powers of local governments and is implemented through municipal 
projects and municipal programs that are aimed at solving youth problems. However, these problems 
are typical for different municipalities and are persistent. Therefore, the experience of arranging youth 
work at the municipal level is a topical issue of research. 
The purpose of the study is to identify problems in the work with young people in the municipality 
“city of Ekaterinburg” and develop proposals for their solution. 
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The theoretical basis of the research is the theory of local self-government, theory of work arrange-
ment with young people. 
The study used the following research methods: analysis of legislative acts and official documentation 
in the sphere of work with young people, analysis of statistical data, a survey of youth of Ekaterinburg 
about the level of awareness of activities in the sphere of youth policy (surveyed 400 respondents), 
expert interviews with the leaders of the Committee on youth policy of Ekaterinburg City Administra-
tion.  
As a result of the study, the content and main directions of work with young people at the municipal 
level were studied; problems in working with young people in the city of Ekaterinburg were identified; 
practical recommendations for improving work with young people in Ekaterinburg were developed. 
Based on the data of the survey of young people and experts, the article concludes about the low level 
of awareness of young people about the activities implemented in Ekaterinburg. 
The results of the study and the proposed recommendations can be used in the work of local govern-
ments and municipal institutions that arrange work with young people. 
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Цель. Выявление и оценка конкретных мер адаптации иностранных студентов в ведущих рос-
сийских вузах, а также роли органов студенческого самоуправления в процессе адаптации ино-
странных студентов. 
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лений, которым придерживаются университеты в процессе осуществления адаптации ино-
странных студентов к академической и культурной среде. Метод исторического анализа по-
зволил рассмотреть то, как происходило становление понимания феномена soft power в зару-
бежной и отечественной литературе. К изучению привлекались данные, полученные автором в 
ходе контент-анализа, который позволил осуществить сбор эмпирических данных по теме на-
стоящей работы (анализ текстового массива на официальных сайтах вуза; нормативно-правой 
базы). 
Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что в данном исследовании системному 
рассмотрению подлежат организационное, функциональное, событийное направление по 
адаптации иностранных студентов в российских вузах. Также представлены результаты иссле-
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Результаты. Анализ деятельности рассмотренных университетов по адаптации иностранных 
студентов позволил сделать вывод о том, что для успешной адаптации иностранных студентов 
в университете должны быть предусмотрены соответствующие отделы как на уровне админи-
стративном, так и на уровне студенческого самоуправления. Кроме того, в высших учебных за-
ведениях должно быть предусмотрено научно-методическое обеспечение процесса адаптации: 
цель и задачи программы адаптации, ее миссия, а также план мероприятий с возможностью 
получения обратной связи от участников. 
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В условиях многогранного процесса 
глобализации наблюдается изменение мо-
делей глобальной конкуренции и транс-
формация властных механизмов. «В новую 
эпоху более важным фактором воздействия, 
чем военная мощь и обладание ядерным 
оружием, стали экономический успех, идео-
логическая убедительность и культурная 
привлекательность страны» [1]. В данном 
контексте следует констатировать явное 
перераспределение властных ресурсов, ко-
торое сопровождается увеличением значе-
ния soft power (термин soft power может 
быть расшифрован как сила, обладающая 
свойствами, присущими некой «мягкой» 
материи [2, с. 173] в качестве важнейшего 
инструменты проведения государством 
внешней политики. Грамотное использова-
ние инструментов soft power открывает 
возможности включения государства в ми-
ровую сеть внешнеполитического и куль-
турного влияния. Чем более развитой явля-
ется сеть взаимосвязей, тем более влия-
тельное положение будет закреплено за го-
сударством с точки зрения владения инно-
вационными, финансовыми, медийными и 
другими ресурсами.  

Впервые теория soft power была пред-
ложена американским политологом Дж. На-
ем в 1990-х гг. двадцатого века, в рамках 
доказывалось, что господства на мировой 
арене достичь можно через привлекатель-
ность, а не через военное, экономическое, 
административное, правовое и иное при-
нуждение. Инструменты soft power отлича-
ются тем, что в них могут быть использова-
ны  «интеллектуальные паттерны, когни-
тивные соблазны, привлекательные идеи и 
символы, обольстительные визуальные и 
аудиальные образы» [2, с.174]. 

Дж. Наем были предложены «подвиды» 
soft power, к которым относятся следую-

щие: бизнес/инновации (привлекатель-
ность экономики страны в плане открыто-
сти, способности к инновациям); культура 
(распространенность языка, международ-
ный охват культурными продуктами стра-
ны); правительство (привлекательность 
модели управления страны); дипломатия 
(способность формировать благоприятный 
национальный нарратив для международ-
ной аудитории); образование (привлека-
тельность системы вузовского образования, 
академическая мобильность) [3].  

Исходя из этого, отметим, что к числу 
ключевых инструментов soft power отно-
сится образование. В контексте современ-
ного информационного общества знания и 
информация относятся к важнейшим ком-
понентам, позволяющим повышать конку-
рентоспособность и укреплять междуна-
родный авторитет страны. «Доступ к со-
временным знаниям, владение новейшими 
научно-техническими достижениями, нали-
чие прорывных технологий, связанных с 
использованием образования как сферы 
стратегического строительства являются 
важнейшими задачами, входят в число на-
циональных интересов любого государст-
ва» [4, с. 19]. С точки зрения мягкой силы, 
«долгосрочное воздействие, осуществляе-
мое во время образовательного процесса, 
гораздо эффективнее, нежели краткосроч-
ные пропагандистские кампании» [5, с. 33]. 
Как известно, «колледжи и университеты 
стали широко применяться в политике 
«мягкой силы» многими странами и инсти-
тутами всего мира в последние 20–30 лет. 
Высшие учебные заведения помогают все-
лять студентам и широкой общественности 
позитивное отношение к политике государ-
ства или руководства страны» [6, с. 16].  

Если обратить внимание на те возмож-
ности, которые существуют в системе обра-
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зования на сегодняшний момент, то выде-
ляется широкий пласт инструментов soft 
power, среди которых: программы между-
народной мобильности для преподавателей 
и студентов [7], государственные стипен-
диальные программы [8], деловые сотруд-
ничества между университетами [9], разви-
тие модели глобального научно-
исследовательского университета [10] и 
многое другое. Однако в фокусе настоящего 
исследования оказываются преимущест-
венно способы и технологии адаптации 
иностранных студентов в системе высшего 
образования РФ.  

Еще с советских времен Россия имеет 
богатый опыт в области привлечения зару-
бежных студентов. «Советский Союз долгое 
время успешно использовал высшее обра-
зование в качестве инструмента геополи-
тики и «идеологического оружия» в усло-
виях блокового противостояния и «холод-
ной войны», еще задолго до возникновения 
самого понятия «мягкой силы». После рас-
пада СССР доля России на международном 
рынке образовательных услуг значительно 
снизилась. Если в течение ряда лет Совет-
ский Союз занимал второе место по числу 
обучающихся иностранных студентов в ми-
ре (после США), то сейчас Россия по этому 
показателю находится лишь на седьмом 
месте, привлекая в основном группы сту-
дентов из развивающихся стран и стран 
СНГ» [4, с. 24-25]. Тем не менее, в высших 
политических кругах страны отмечается 
признания важности такого компонента 
национальной системы образования как 
интернационализация. Так, говоря о необ-
ходимости использования ресурсов из об-
ласти образования и науки, то, как справед-
ливо отметил премьер-министр России Д.А. 
Медведев, «Россия располагает конкурент-
ными преимуществами в фундаментальной 
науке и в образовании» [11, с. 291]. Среди 
инструментов soft power, которые бы Рос-
сия могла бы вовлекать для увеличения 
уровня влияния в области образования и 
науки, Д.А. Медведев назвал применение 
механизмов включения иностранных граж-
дан в программы международных обменов, 
а также расширение российского рынка с 
точки зрения продвижения и оказания об-
разовательных услуг. Следовательно, «клю-
чевыми целями становится занятие наибо-
лее выгодной и привлекательной ниши на 
рынке образовательных услуг. И, по сути, 

именно этот фактор должен учитываться и 
в политическом аспекте – государство 
должно и может использовать университе-
ты в своих политических интересах» [12, c. 
204]. 

Процесс адаптации достаточно важен в 
процессе обучения иностранных студентов. 
Значение его определяется тем, что уча-
щиеся из других стран должны пройти оп-
ределенные этапы, которые помогут им ос-
воиться в стране пребывания, принять как 
социальные практики, так и элементы ака-
демической и национальной культуры в 
целом. Все это в дальнейшем может сыграть 
ключевую роль с той точки зрения, что по 
возвращении домой выпускники могли со-
хранить дружеские и деловые связи, под-
держивая контакт с той страной, в которой 
проходило обучение. Только в случае поло-
жительного впечатления человека об обра-
зовательном процессе и стране можно го-
ворить об эффективности соответствующей 
университетской программы, в рамках ко-
торой осуществлялось обучение, а также 
способов и технологий, которые применя-
лись для адаптации иностранных граждан.  

Применительно к российским реалиям 
важно отметить, что проблема адаптации 
иностранных студентов в российских вузах 
весьма актуальна. С каждым годом приток 
иностранных студентов неуклонно растет. 
Как следует из официальных данных Рос-
стат, «по итогам 2015 года численность 
иностранных студентов в России на очном 
обучении составляла 145 505 человек. В 
2016 году отмечается повышение – до 162 
286 человек. На 2017/18 учебный год по 
данным Россотрудничества число желаю-
щих учиться в нашей стране более чем в 
шесть раз превысило количество выделяе-
мых государством квот» [13, с. 87]. В связи с 
этим полагаем, что успешная адаптации 
иностранных студентов в образовательную 
среду вуза является гарантом их учебы и 
жизни в России. 

Соответственно, целью данной статьи 
является выявление и оценка конкретных 
мер адаптации иностранных студентов в 
ведущих российских вузах, а также роли ор-
ганов студенческого самоуправления в 
процессе адаптации иностранных студен-
тов. 

Для анализа был выбран ряд ведущих 
российских вузов, участников Проекта по 
повышению конкурентоспособности 5-100. 
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Объектом нашего анализа выступала дея-
тельность по работе с иностранными сту-
дентами следующих российских универси-
тетов: Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого (СПбПУ), 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ), Дальневосточный фе-
деральный университет. 

Анализ был проведен по следующим 
направлениям. 

Первое направление – организацион-
ное – включает наличие в административ-
ной структуре отдела, деятельность кото-
рого направлена на адаптацию иностран-
ных студентов в университете; 

Второе направление – функциональное 
– оценка работы органов студенческого са-
моуправления по взаимодействию с ино-
странными гражданами; 

Третье направление – событийное – 
предполагает организацию и проведение 
мероприятий, в рамках которых осуществ-
ляется адаптация иностранных студентов к 
образовательной и культурной среде. 

Для исследования также привлекались 
первичные данные: нормативно-правовые 
документы по адаптации иностранных сту-
дентов, которые любезно были предостав-
лены компетентными отделами вуза; ста-
тические данные и информация, публикуе-
мая на официальных сайтах университетов.  

В организационной структуре СПбПУ 
существует отдел по адаптации иностран-
ных граждан в университете. Он получил 
следующее название – отдел по работе с 
иностранными студентами или ОРИС.  

Представители отдела придерживают-
ся в работе соответствующего плана по 
взаимодействию с иностранными гражда-
нами, который включает в себя несколько 
направлений.  

С одной стороны, отдел направлен на 
организацию и проведение мероприятий, 
которые призваны помочь адаптироваться 
гражданам из других стран к образователь-
ной и культурной среде.  

С другой стороны, была предложена и 
внедрена нормативно-правовая база, рег-
ламентирующая вопросы пребывания ино-
странцев в университете, начиная с отчис-
ления и заканчивая выселением из обще-
жития.  

В качестве одного из эффективного 
примера взаимодействия СПбПУ с ино-
странными студентами в соответствии с 

вышеизложенным планом следует отме-
тить контроль посещаемости лекционных и 
практических занятий иностранными сту-
дентами. Кроме того, сотрудники отдела 
также ведут контроль успеваемости. В слу-
чае нарушения учебной дисциплины следу-
ет оперативное информирование Управле-
ния международного образования об этом. 

Основной формой студенческого само-
управления в университете считается 
Профсоюзная организация студентов 
СПбПУ. В организационной структуре дан-
ной организации ответственность за адап-
тацию иностранных граждан закреплена за 
Общественным институтом «Адаптеры». Он 
представляет собой студенческое объеди-
нение, основная цель которого сводится к 
тому, чтобы обеспечить помощь первокурс-
никам из других стран с точки зрения их 
адаптации к социальной, академической 
среде, а также способствовать их личност-
ному развитию. 

Что касается событийного направле-
ния, которое предполагает проведение ряда 
мероприятий, в рамках которых осуществ-
ляется адаптация иностранных студентов, 
то наиболее масштабным мероприятием 
является Межвузовский фестиваль Дружбы 
Народов. В его рамках происходит консоли-
дация представителей разных культур, об-
мен опытом, а также установление межлич-
ностных связей.  

Рассмотрим опыт другого вуза – Казан-
ского федерального университета (КФУ). В 
университете адаптацией иностранных 
студентов занимается Отдел адаптации 
иностранцев Департамента внешних связей 
(ОАИ ДВО). Если рассматривать ключевые 
направления деятельности отдела, то сле-
дует выделить следующие: разработка, ис-
пользование, модернизация сервисов под-
держки иностранных студентов, которые 
предполагают адаптацию граждан на соци-
ально-бытовом и языковом уровнях; содей-
ствие психологической, социальной и куль-
турной адаптации иностранных студентов; 
организация и проведение соответствую-
щих мероприятий. 

Оценка деятельности Отдела адапта-
ции иностранцев Департамента внешних 
связей показала, что у этой структуры на-
лажена коммуникация с органами студен-
ческих объединений, что является немало-
важным в разработке соответствующего 
плана работы. Так как получение обратной 
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связи от соответствующих объединений 
позволяет скорректировать программу 
адаптации и внести актуальные изменения. 
Так, к основному органу студенческого са-
моуправления в адаптации иностранных 
студентов КФУ относится Клуб интерна-
циональной дружбы (КИД КФУ). Он начал 
функционировать еще в прошлом столетии 
– с 1973 года. К настоящему моменту клуб 
накопил солидный опыт работы с ино-
странными студентами. Если рассматри-
вать деятельность КИД КФУ на современ-
ном этапе, то, как правило, план работы ор-
гана меняется каждый семестр. Обновление 
необходимо, чтобы скорректировать про-
грамму адаптации и учесть пожелания ино-
странцев. В целом клуб осуществляет свою 
работу в зависимости от решения тех или 
иных задач. Всего существует девять раз-
личных секторов, перед каждым из которых 
стоит та или иная цель. Например, предста-
вители одного сектора ответственны за 
встречу и сопровождение вновь прибывших 
студентов, представители другого – за ока-
зание юридических консультаций в течение 
всего учебного года.  

Событийная жизнь КФУ включает 
множество мероприятий, которые нацеле-
ны на проведение комплексной работы с 
иностранцами. В качестве примеров высту-
пают такие мероприятия, как фестиваль 
дружбы народов Colours of the World of KFU. 
Цель данного мероприятия является сход-
ной с целью Межвузовского фестиваля 
Дружбы Народов, который проводится в 
СПбПУ: установление межличностных кон-
тактов, знакомство с культурами разных 
стран. Не менее ярким событием является 
Fresh day. В рамках данного мероприятия 
иностранные первокурсники из разных 
стран объединяются, чтобы продемонстри-
ровать свои таланты и познакомить всех 
желающих с особенностями их культурного 
наследия. 

Что касается Дальневосточного феде-
рального университета, то в настоящее 
время вопросами адаптации иностранных 
граждан занимается такая административ-
ная структура, как Отдел по работе с ино-
странными студентами (ОРИС).  

Представители Отдела следуют про-
грамме мероприятий при осуществлении 
мероприятий, направленных на адаптацию 
иностранных студентов. Среди таких меро-
приятий следует перечислить следующие: 

организация досуга иностранцев; проведе-
ние установочных лекций для первокурс-
ников, которые касаются прохождения ме-
дицинского осмотра, поселения в общежи-
тия вуза, вопросов оформления и продле-
ния визы и многое другое. 

Чтобы составить портрет иностранного 
студента ДВФУ, определить причины выбо-
ра ими страны и вуза, выявить удовлетво-
ренность иностранных студентов качест-
вом образовательных услуг, предоставляе-
мых вузом, определить затруднения, с ко-
торыми сталкиваются опрошенные ино-
странные студенты, в университете прово-
дится соответствующее исследование 
«Удовлетворенность иностранных студен-
тов качеством образовательных и других 
услуг, предоставляемых ДВФУ». «Например, 
как следует из отчета 2017 года, 46,4 % рес-
пондентов оценивают вуз как «Отличный 
университет», 38,5 % как «Скорее хоро-
ший», 11,9 % как «ни плохой, ни хороший. 
Обычный», 1,7 % как «Скорее плохой», и 
лишь 1,5 % как «Очень плохой вуз»» [13, с. 
88]. 

На создание благоприятных условий 
для взаимодействия российских граждан и 
иностранцев направлены силы Ассоциации 
российских и иностранных студентов 
(АРИС), которая относится к линии студен-
ческого самоуправления. В течение учебно-
го года представители АРИС проводят для 
иностранцев мероприятия по адаптации, а 
также активно занимаются развитием раз-
говорного клуба. Задача разговорного клу-
ба состоит в том, чтобы иностранные сту-
денты занимались практикой русского 
языка в неформальной обстановке (аналог 
Lingo Club, только в данном случае рабочий 
язык не английский, а русский).  

Ассоциации российских и иностранных 
студентов занимается развитием волонтер-
ского движения – каждый раз при проведе-
нии того или иного мероприятия сотрудни-
ки занимаются привлечением волонтеров. 
Студенты взаимодействуют в системе адап-
тации неразрывно с администрацией. Ад-
министрация выступает в роли опытных 
менторов для подготовки студентов, кото-
рые будут работать с иностранцами.  

Также в университете разработаны ин-
формационные материалы, которые выда-
ются студентам-иностранцам сразу после 
поступления. В течение года иностранцы в 
любой момент времени обращаются как в 
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АРИС, так и в вышеуказанный Отдел по лю-
бым вопросам, начиная от учебных закан-
чивая бытовыми. 

Анализ деятельности рассмотренных 
университетов по адаптации иностранных 
студентов позволил сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, для успешной адаптации 
иностранных студентов в университете 
должны быть предусмотрены соответст-
вующие отделы, за которыми должна быть 
закреплена ответственность при работе с 
иностранцами.  

Во-вторых, при разработке плана рабо-
ты необходимо учитывать мнения и пред-
ставления сотрудников органов студенче-
ского самоуправления, так как они также 
вовлекаются в деятельность по работе с 
иностранными гражданами, получают от 
них обратную связь. 

В-третьих, в высших учебных заведе-
ниях должно быть научно-методическое 
обеспечение процесса адаптации: цель и 
задачи программы адаптации, ее миссия, а 
также план мероприятий. 

В-четвертых, обновлять программу 
следует не реже одного раза в год. При этом 
необходимо своевременно получать обрат-
ную связь от иностранных студентов, кон-
центрировать внимание исключительно на 
актуальных и полезных данных. 

В-пятых, к ключевым мероприятиям, 
проводимым в вузе по адаптации ино-
странных студентов можно отнести: разго-
ворный клуб по изучению русского языка, 
фестивали, культурно-просветительские 
мероприятия, установочные лекции, систе-
ма контроля за посещением и успеваемо-
стью иностранных студентов. 
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Methods. The study involved a group of methods by which objective results were obtained. The meth-
od of the system approach allowed analyzing a number of directions to which universities adhere in 
the process of adaptation of foreign students to the academic and cultural environment. The method of 
historical analysis allowed us to consider how the concept development of the soft power phenome-
non in foreign and domestic literature took place. The study involved the data obtained by the author 
in the course of content analysis, which helped to collect the empirical data for this research (analysis 
of the text array on the official websites of the University; legal framework) 
Scientific novelty. The scientific novelty consists in the fact that in this study, the organizational, func-
tional, event-based direction of adaptation of foreign students in Russian universities are subject to 
systematic consideration. The authors introduced the results of the research of real applied examples. 
They allow assessing the effectiveness of three leading universities (Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University, Kazan Federal University and Far Eastern Federal University) and formulating 
appropriate recommendations to improve the performance in this area. 
Results. The analysis of activity on adaptation of foreign students of the considered universities al-
lowed drawing a conclusion that for successful adaptation of foreign students in University the corre-
sponding departments both at the level of administrative and at the level of student's self-government 
have to be provided. In addition, higher education institutions should provide scientific and methodo-
logical support for the adaptation process: the purpose and objectives of the adaptation program, its 
mission, as well as an action plan with the possibility of receiving feedback from participants. 
The research was carried out within the framework of the Russian Foundation for basic research project 
"Soft power potential of the higher education system in the cultural rapprochement of Russia and Cen-
tral Asia: regional aspect" and supported by grant No. 19-011-00471 of the RFBR. 
 
KEYWORDS:  
soft power, higher education system, adaptation of foreign students, universities, student self-
government. 
 
AUTHORS’ INFORMATION: 
Timur A. Khamidov, post-graduate, Ural Federal University named after the first President of Russia B. 
N. Yeltsin,  
19, Mira st., Ekaterinburg, 620002, Russia, t.a.khamidov@urfu.ru. 
 
Anastasia S. Yufereva, Assistant, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. 
Yeltsin,  
19, Mura st., Ekaterinburg, 620002, Russia, a.s.iufereva@urfu.ru. 
 
FOR CITATION: Khamidov T. A., Yufereva A. S. Adaptation of foreign students in leading Russian uni-
versities as a soft power tool // Management Issues. 2019. № 4 (40). Р. 269—276. 
 

 
       REFERENCES 



MANAGEMENT  ISSUES. 2019.  № 4(40)                                                       T. A. Khamitov, A. S. Yufereva                                         
 

 

276 
 

1. Efanova E. V. Tools of "soft power" in 
the foreign policy of the state // RUDN Univer-
sity. Series: Political Science. 2018.  No. 3. Pp. 
417-426 [Efanova E. V. Instrumenty «myagkoy 
sily» vo vneshney politike gosudarstva // 
Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. 
Seriya: Politologiya. 2018. № 3. S. 417–426] – 
(In Rus.) 

2. Rusakova O. F. Concept of soft power in 
modern political philosophy // Scientific Year-
book of the Institute of Philosophy and Law of 
the Ural branch of the Russian Academy of Sci-
ences. 2010.  No. 10. Pp. 173-192 [Rusakova O. 
F. Kontsept «myagkoy» sily (soft power) v 
sovremennoy politicheskoy filosofii // 
Nauchnyy ezhegodnik Instituta Filosofii i Prava 
Ural'skogo otdeleniya Rossiyskoy Akademii 
Nauk. 2010. № 10. S. 173–192.] – (In Rus.) 

3. Rusakova O. F., Rusakov V. M. "Soft 
power" as a tool of political communication 
and humanitarian diplomacy // Discourse-PI. 
2017.  No. 1. Pp. 61-72 [Rusakova O. F., 
Rusakov V. M. «Myagkaya sila» kak instrument 
politicheskoy kommunikatsii i gumanitarnoy 
diplomatii // Diskurs-Pi. 2017. № 1. S. 61–72] 
– (In Rus.) 

4. Bobylo A.M. Policy of internationaliza-
tion of higher education in the Asia-Pacific re-
gion as a tool of “soft power” (on the example 
of the USA, China, Singapore and Russia). Re-
gional studies. 2017.  No. 1. (40). Pp. 18-29 
[Bobylo A. M. Politika internatsionalizatsii 
vysshego obrazovaniya v stranakh ATR kak 
instrument «myagkoy sily» (na primere SShA, 
KNR, Singapura i RF) // Oykumena. 
Regionovedcheskie issledovaniya. 2017. № 1. 
(40). S. 18–29] – (In Rus.) 

5. Kovalyova D. M.  Soft power of educa-
tion as a means of establishing cultural ties and 
achieving political goals // Russia and the East: 
cultural ties in the past and present: proceed-
ings of the International scientific conference 
(IX Kolosnitsyn readings), April 16-17, 2014. 
Ekaterinburg University of Humanities. 2014. 
Pp. 33-36 [Kovaleva D. M. Myagkaya sila 
obrazovaniya kak sredstvo ustanovleniya 
kul'turnykh svyazey i dostizheniya 
politicheskikh tseley // Rossiya i Vostok: 
kul'turnye svyazi v proshlom i nastoyashchem: 
materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy 
konferentsii (IX Kolosnitsynskie chteniya), 16-
17 aprelya 2014 goda. Ekaterinburg: 

Gumanitarnyy universitet. 2014. S. 33–36] – 
(In Rus.) 

6. Grigoryan A.V., Gabrielyan A. A. Higher 
education in the context of "soft power" in the 
system of international relations. Series: Peda-
gogical Sciences. 2016.  No. 2. Pp. 14-24 
[Grigoryan A. V., Gabrielyan A. A. Vysshee 
obrazovanie v kontekste «myagkoy sily» v 
sisteme mezhdunarodnykh otnosheniy // 
Uchenye zapiski ZabGU. Seriya: 
Pedagogicheskie nauki. 2016. № 2. S. 14–24] – 
(In Rus.) 

7. Yılmaz G. Emulating Erasmus? Turkey’s 
Mevlana exchange program in higher education 
// Asia Europe Journal. 2019. Vol. 17. № 2. P. 
145–159. 

8. Aras B. The Turkish government schol-
arship program // Turkish Studies. 2019. Vol. 
20. № 3. P. 421–441. 

9. Medianik E. I. Russia and China // Inter-
national Organizations Research Journal. 2017. 
Vol. 12. № 1. P. 7–23. 

10. Wojciuk A., Michaik M. Education as a 
tool for social and political affairs. European 
Political Science. 2015. Vol. 14 (3). P. 1–20. 

11. Rusakova O. F. Soft power: theory, 
resources, discourse. Ekaterinburg: publishing 
house "Discourse-PI". 2015 [Rusakova O. F. Soft 
power: teoriya, resursy, diskurs. Ekaterinburg: 
Izdatel'skiy dom «Diskurs-PI». 2015] – (In 
Rus.) 

12. Antyukhova E. A. Education as "soft 
power" in modern foreign and Russian political 
studies. Bulletin of Volgograd State University – 
Series 4: History. Regional studies. Internation-
al relations. 2018.  No. 4. Pp. 197-209 
[Antyukhova E. A. Obrazovanie kak «myagkaya 
sila» v sovremennykh zarubezhnykh i 
rossiyskikh politologicheskikh issledovaniyakh 
// Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo 
universiteta – Seriya 4: Istoriya. 
Regionovedenie. Mezhdunarodnye 
otnosheniya. 2018. № 4. S. 197–209] – (In 
Rus.) 

13. Khamidov T. A. Analysis of the expe-
rience of foreign and Russian universities in 
the adaptation of foreign students // Scientific 
and practical research. 2018.  No. 2. Pp. 87-91 
[Khamidov T. A. Analiz opyta raboty 
zarubezhnykh i rossiyskikh vuzov v adaptatsii 
inostrannykh studentov // Nauchno-
prakticheskie issledovaniya. 2018. № 2. S. 87–
91] – (In Rus.) 

  



С. В. Соловьева                                                            ВОПРОСЫ  УПРАВЛЕНИЯ.  2019.  №4(40)                                                                            

277 
 

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК 
 

УДК 373.51-056.26  
ББК 74.244.6к2  
DOI: 10.22394/2304-3369-2019-4-277-290 

ГСНТИ 14.15.15  
Код ВАК 22.00.08  

 
С. В. Соловьева  

Институт развития образования 
Екатеринбург, Россия 

AuthorID: 440462 
 

АННОТАЦИЯ:  
Развитие инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья явля-
ется одной из приоритетных задач развития образования на всех его уровнях. Особое внима-
ние уделяется развитию инклюзии на уровне общего образования как обеспечивающего фун-
дамент для включения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему профес-
сионального образования и дальнейшей самореализации в различных сферах жизнедеятель-
ности. Успешность инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоро-
вья зависит от качества управления его реализацией и развитием. 
Цель. Выделить, раскрыть характеристику и провести анализ управленческих практик в сфере 
развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Работа выполнена на основе анализа нормативных правовых документов, научно-
методической литературы, информации, размещенной на официальных сайтах федеральных и 
региональных органов управления в сфере образования. 
Анализ информационных источников позволил типизировать пять управленческих практик, 
действующих в настоящее время сфере развития инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Каждая управленческая практика обоснована, имеет свои 
преимущества и недостатки, определенные автором на основе анализа источников и опыта 
собственной профессиональной деятельности в сфере образования.  
Результаты исследования могут быть приняты за основу для развития инклюзивного образо-
вания на региональном или муниципальном уровнях. 
На основе анализа управленческих практик сформулирован вывод о необходимости изучения 
эффективности рассмотренных практик развития инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и тиражирование в массовую практику наиболее результа-
тивных их них. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
дети с ограниченными возможностями здоровья, общее образование, инклюзивное образова-
ние, доступность образования, управленческие практики. 
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Законодательством в сфере образова-
ния нормативно закреплен статус инклю-
зивного образования. В соответствии с фе-
деральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 
инклюзивное образование предполагает 
обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разно- ©
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образия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей [1, 
ст. 2]. Одной из категорий обучающихся, 
которые имеют особые образовательные 
потребности, являются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Вопросы правового регулирования и 
развития инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
являются предметом изучения Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, а также предметом ана-
лиза и распространения лучшего опыта 
инклюзии в системе общего образования 
Министерством просвещения Российской 
Федерации [2, 3]. 

На протяжении более двадцати лет в 
Российской Федерации осуществляется 
разработка нормативной правовой базы 
для внедрения и развития инклюзивного 
образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Отметим следующие 
изменения нормативной правовой базы, 
позволяющей результативно развивать 
инклюзивное образование на разных уров-
нях управления: 

принятие социального подхода к пони-
манию инвалидности и ограничения воз-
можностей здоровья как основы преодоле-
ния разнообразных барьеров в сфере обра-
зования, в том числе посредством реализа-
ции инклюзивного образования; 

закрепление нормативными право-
выми актами в сфере образования между-
народных принципов в части обеспечения 
прав лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, среди которых 
можно особо отметить принципы недис-
криминации, равенства возможностей, дос-
тупности, уважения развивающихся спо-
собностей и индивидуальности детей; 

определение гарантий права детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
на доступ к получению качественного обра-
зования, в том числе инклюзивного образо-
вания в общеобразовательной организации 
по месту жительства, правовая регламента-
ция особых прав данной категории детей в 
сфере образования, которые в основном ка-
саются обязательств создания специальных 
условий для получения образования; 

определение компетенции и распреде-
ление сфер ответственности федеральных, 
региональных, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере обра-
зования в создании комплекса специальных 
условий для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе при их 
обучении в условиях инклюзивного образо-
вания. 

Указанные основания лежат в основе 
управления развитием инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в России, субъектах Россий-
ской Федерации, муниципальных образова-
ниях. 

Однако при наличии большого количе-
ства нормативных правовых актов, регла-
ментирующих правовой статус детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
механизмов создания комплекса специаль-
ных условий для получения образования 
данной категорией детей, открытыми ос-
таются вопросы качества управления раз-
витием инклюзивного образования детей с 
особыми образовательными потребно-
стями и результативности обучения в инк-
люзивной образовательной среде. 

Успешность внедрения и развития 
инклюзивного образования во многом за-
висит от характера и качества целенаправ-
ленных действий органов управления обра-
зованием по созданию условий для получе-
ния образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в системе общего 
образования. В связи с этим целью нашей 
работы является выделение, характери-
стика и анализ управленческих практик по 
развитию инклюзивного образования де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

В научно-методической литературе 
представлены различные подходы к разви-
тию инклюзивного образования детей с ог-
раниченными возможностями здоровья на 
уровне субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, образова-
тельных организаций, профессиональной 
деятельности отдельных педагогических 
работников. Анализ и обобщение разнооб-
разных подходов позволяет определить не-
которые из них как управленческие прак-
тики. А.А. Максименко рассматривает 
управленческие практики как типизиро-
ванные и относительно вариативные ком-
плексы действий и взаимодействий инди-
видов, групп, общностей и организаций, 
обеспечивающих устойчивое функциони-
рование социальных институтов и органи-
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заций [4]. Определение данного автора 
принято нами за основу при выделении 
управленческих практик в сфере развития 
инклюзивного образования. 

На основе анализа нормативных право-
вых документов, научно-методической ли-
тературы, информации, размещенной на 
официальных сайтах федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов, осуще-
ствляющих управление в сфере образова-
ния, образовательных организаций, нами 
выделены пять управленческих практик по 
развитию инклюзивного образования де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья в системе общего образования. Это 
управленческие практики, основанные на: 

принятии и реализации нормативных 
правовых актов на уровне субъекта Россий-
ской Федерации; 

развитии среды для инклюзивного об-
разования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в соответствии с меро-
приятиями государственной программы РФ 
«Доступная среда»», утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 23.03.2019 
N 363; 

присвоении статуса федеральных, ре-
гиональных или муниципальных площадок 
образовательным организациям, целена-
правленно отрабатывающим модели инк-
люзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

создании центров, отделов развития 
инклюзивного образования как структур-
ных подразделений организаций дополни-
тельного профессионального образования; 

открытии региональных и муници-
пальных ресурсных центров по сопровож-
дению инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
развития их сети. 

Представим характеристику перечис-
ленных управленческих практик по разви-
тию инклюзивного образования детей с ог-
раниченными возможностями здоровья и 
определим преимущества и недостатки ка-
ждой из них. 

Первый тип управленческих практик – 
развитие инклюзивного образования на ос-
нове принятия и реализации нормативных 
правовых актов на уровне субъекта Россий-
ской Федерации. 

В качестве таких документов в основ-
ном выступают концепции развития инк-
люзивного образования в субъекте Россий-

ской Федерации, в которых проводится 
анализ исходного состояния проблемы об-
разования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, целевые ориентиры, ос-
новные направления и планируемые ре-
зультаты развития инклюзивного образо-
вания. Ряд концепций ориентирован на оп-
ределение установок развития инклюзив-
ного образования только на уровне сис-
темы общего образования, другие – на 
уровне системы образования субъекта Рос-
сийской Федерации в целом, общего, до-
полнительного и профессионального обра-
зования с акцентом на развитии преемст-
венной системы инклюзивного образова-
ния. 

Такие нормативные правовые акты ут-
верждены в Архангельской области, Крас-
ноярском крае, Новосибирской области, 
Республике Бурятия, Республике Татарстан 
и других. Дата принятия и срок действия 
этих документов различны: 2015-2018 го-
ды, 2015-2021 годы, 2016-2020 годы, 2017-
2025 годы. Концепции ориентируют органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации руководствоваться их по-
ложениями при реализации государ-
ственной политики в сфере образования, 
органы местного самоуправления муници-
пальных образований субъектов Россий-
ской Федерации – на учет положений Кон-
цепций при подготовке и принятии реше-
ний относительно развития системы обра-
зования на определенной территории. 

Так, в Республике Татарстан принят 
ряд документов: «Об утверждении Концеп-
ции инклюзии в социальной политике Рес-
публики Татарстан на 2015-2018 годы»: по-
становление Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан от 17.09.2015 N 688, «Об ут-
верждении плана взаимодействия по реа-
лизации Концепции инклюзии в социаль-
ной политике Республики Татарстан на 
2017-2020 годы («Дорожная карта»)»: при-
каз Министерства образования и науки 
Республики Татарстан о 18.09.2017 N под-
1514/17 [5]. 

Указанные документы регламентируют 
создание в Республике Татарстан регио-
нальной модели инклюзивной политики, 
цель которой состоит в реализации регио-
нальной стратегии по обеспечению условий 
для обучения и профессиональной подго-
товки детей, молодежи и взрослых, имею-
щих особые потребности и нуждающихся в 
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социокультурной адаптации. В системе об-
разования основным ориентиром высту-
пает создание преемственной системы инк-
люзивного образования, охватывающей все 
уровни образования: общее образование, 
дополнительное образование и профессио-
нальное образование. 

В качестве основных направлений в 
данных документах определены: норма-
тивное правовое обеспечение развития ре-
гиональной инклюзивной политики; кад-
ровое обеспечение системы инклюзивного 
образования и социализации; обеспечение 
общественного понимания и поддержки в 
продвижении идей и принципов инклюзии, 
в том числе в сфере образования; формиро-
вание инклюзивной культуры; переориен-
тация и направленность педагогического 
сообщества на реализацию инклюзивных 
подходов в образовании. 

Анализ содержания Концепций разви-
тия инклюзивного образования, действую-
щих в различных субъектах Российской Фе-
дерации, позволяет заключить, что их реа-
лизация призвана способствовать: 

обеспечению права всех детей на дос-
тупное и качественное образование; 

выработке единой ценностно-норма-
тивной основы инклюзивного образования; 

созданию целостного правового поля 
инклюзивного образования; 

распространению результативных 
практик инклюзивного образования; 

повышению эффективности взаимо-
действия исполнительных органов государ-
ственной власти, общественных и образо-
вательных организаций в условиях инклю-
зивного образовательного пространства. 

Положительным аспектом утвержде-
ния и реализации отдельных нормативных 
правовых актов, ориентированных на раз-
витие инклюзивного образования в кон-
кретном субъекте Российской Федерации, 
по нашему мнению, является их направлен-
ность на системное решение задач включе-
ния детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательную дея-
тельность на всех уровнях образования и во 
всех муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории субъекта. 

Вместе с тем, на наш взгляд, при нали-
чии подобного рода документов не исклю-
чен риск их неисполнения и декларатив-
ного характера. Целенаправленное регули-
рование развития инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможно-
стями здоровья отдельными норматив-
ными правовыми актами остается до на-
стоящего времени инициативой субъектов 
Российской Федерации. На государственном 
уровне отсутствует стратегический доку-
мент, определяющий целевые ориентиры, 
приоритетные направления и механизмы 
развития инклюзии в системе образования. 
В связи с этим в июле 2018 года при Совете 
Министерства просвещения Российской 
Федерации по вопросам образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью создана рабочая группа по 
разработке Концепции развития инклю-
зивного и коррекционного образования в 
РФ на период до 2030 года. 

Следующая управленческая практика 
базируется на развитии среды для инклю-
зивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на основе 
реализации мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда», утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 29.03.2019 N363. 

Практически все субъекты Российской 
Федерации, представив в федеральный ор-
ган исполнительной власти заявку для уча-
стия в реализации мероприятий указанной 
государственной программы, обеспечивают 
создание правовых, экономических и ин-
ституциональных условий, способствующих 
интеграции инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в общество 
и содействуют повышению уровня их жиз-
ни [6]. Будучи включенными в данную про-
грамму, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации проводят 
отбор муниципальных образований для 
создания в расположенных на их террито-
рии образовательных организациях усло-
вий доступности для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В рамках реализации мероприятий ука-
занной программы в общеобразовательных 
организациях создается безбарьерная сре-
да: дублирование входных лестниц пан-
дусами или другими устройствами подъема, 
расширение дверных проемов дверей на 
входе в здание с последующей установкой 
дверей, установка перил вдоль стен внутри 
здания, переоборудование санитарно-ги-
гиенических помещений с установкой спе-
циализированного сантехнического обору-
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дования, устройство тактильной разметки 
на путях движения, дублирование обозна-
чения помещений рельефными знаками, 
закупка специализированного оборудова-
ния для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и многое другое. 

В рамках реализации мероприятий го-
сударственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» преимущест-
венно решаются задачи обеспечения архи-
тектурной доступности зданий и помеще-
ний для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов и мало-
мобильных групп населения. Данное усло-
вие рассматривается как одно из важней-
ших для организации инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразовательных 
организациях. В ряде субъектов Российской 
Федерации образовательные организации, 
полностью или частично оборудованные по 
итогам участия в реализации государствен-
ной программы РФ «Доступная среда», оп-
ределены как базовые для организации 
инклюзивного образования. Так, в Сверд-
ловской области в 323 школах созданы ус-
ловия для обучения данной категории де-
тей, что составляет 31 % от общего количе-
ства образовательных организаций. 131 
муниципальная образовательная организа-
ция из 323 определена Министерством об-
разования и молодежной политики Сверд-
ловской области как базовая организация 
для инклюзивного образования детей с ог-
раниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов [7]. 

Таким образом, в рамках реализации 
указанной государственной программы в 
образовательных организациях проводятся 
в основном мероприятия по обеспечению 
архитектурной доступности объектов и 
снижению количества физических барье-
ров. Участие образовательных организаций 
в мероприятиях государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» способствует обеспечению специ-
альных условий обучения для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Это, 
в свою очередь, позволяет образователь-
ным организациям стать неформальными 
исполнителями Порядка обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образова-
ния, а также оказанию им при этом необхо-
димой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 
9.11.2015 N 1309. 

Важное внимание уделяется оценке 
доступности объектов образовательных 
организаций и предоставляемых услуг. С 
этой целью проводится мониторинг дос-
тупности. Так, в Свердловской области мо-
ниторинг доступности объектов и услуг 
осуществляется на основании постановле-
ния Правительства Свердловской области от 
24.08.2017 N 602-ПП «Об утверждении По-
рядка осуществления мониторинга обес-
печения органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Сверд-
ловской области, беспрепятственного дос-
тупа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры и 
к предоставляемых в них услугам» [8]. 

Согласимся, что создание материально-
технических условий имеет решающее зна-
чение для осуществления инклюзивного 
образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательных 
организациях. Однако в качестве недос-
татка описываемого подхода следует обо-
значить акцент только на создании указан-
ных выше условий и недостаточную на-
правленность на развитие кадровых, про-
граммно-методических и иных условий 
инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, значи-
мых для обеспечения качества образования 
данной категории обучающихся. 

Следующая управленческая практика 
определена нами как основанная на при-
своении статуса федеральных, региональ-
ных или муниципальных площадок образо-
вательным организациям, целенаправ-
ленно отрабатывающим модели инклюзив-
ного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечиваю-
щими их трансляцию в другие образова-
тельные организации. 

Так, в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы по направ-
лению «Распространение современных об-
разовательных и организационно-правовых 
моделей, обеспечивающих успешную со-
циализацию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов» 
на базе образовательных организаций соз-
давались стажировочные площадки (За-
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байкальский край, Тамбовская область, 
Томская область и другие). Присвоение ста-
туса стажировочной площадки осуществля-
лось приказом Министерства образования и 
науки РФ на основании результатов откры-
того конкурсного отбора. 

В настоящее время развитие системы 
образования по приоритетным направле-
ниям осуществляется на основании кон-
курсных отборов субъектов Российской Фе-
дерации, юридических лиц на предоставле-
ние грантов из федерального бюджета в 
форме субсидий на реализацию мероприя-
тий в рамках федеральных проектов на-
ционального проекта «Образование» госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования» [9]. Однако 
инклюзивное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в ука-
занном документе не определено как при-
оритетное и конкурсные отборы на предос-
тавление грантов по этому направлению не 
проводятся. 

В соответствии со статьей 20 «Экспе-
риментальная и инновационная деятель-
ность в сфере образования» федерального 
закона от 29.12.2012 N 279-ФЗ «Об образо-
вании в РФ», в целях развития системы об-
разования, реализации приоритетных на-
правлений государственной политики в 
сфере образования образовательные орга-
низации признаются федеральными и ре-
гиональными инновационными площад-
ками и составляют инновационную инфра-
структуру в сфере образования [1, ст. 20]. 

В рамках деятельности инновационных 
площадок образовательные организации 
осуществляют разработку локальных нор-
мативных актов и программно-методиче-
ского обеспечения инклюзивной практики, 
проводят апробацию различных организа-
ционно-содержательных моделей инклю-
зии детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательное про-
странство, распространяют успешный опыт 
инклюзивного образования в общеобразо-
вательных организациях на уровне муни-
ципалитета, региона, Российской Федера-
ции. 

Так, в соответствии с приказом Мини-
стерства просвещения РФ от 18.12.2018 № 
318 «О федеральных инновационных пло-
щадках» среди утвержденных площадок на 
2019-2023 годы действуют такие, как про-
ект «Модель комплексного психолого-ме-

дико-социального сопровождения обуче-
ния, воспитания и развития лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов от 0 до 23 лет с позиций меж-
дисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. 
Точки роста» на базе МБОУ «Образователь-
ный центр «Созвездие» г. Красногорска Мо-
сковской области, проект «Создание ре-
сурсного центра инклюзивного образова-
ния как основа получения качественного 
образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья» на базе общеобра-
зовательной школы г. Новоалександровска 
Ставропольского края и другие [10]. 

В Свердловской области постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 17.12.2015 N 1115-ПП утвержден пере-
чень региональных инновационных площа-
док, в числе которых можно назвать проект 
«Особые потребности – безграничные воз-
можности: адаптивная образовательная 
среда успешной социализации детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
с ограниченными возможностями здоро-
вья», реализуемый МБОУ «Начальная школа 
– детский сад № 105 для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья» г. Нижнего 
Тагила, проект «Практика инклюзивного 
образования в образовательной организа-
ции: алгоритмы реализации» на базе МБОУ 
СОШ № 23 им. Ю.И. Батухтина г. Нижнего 
Тагила [11]. 

В качестве позитивного результата реа-
лизации данного подхода в рамках работы 
стажировочных площадок является, на наш 
взгляд, целенаправленная отработка меха-
низмов включения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивное об-
разовательное пространство. При этом в ка-
честве основного недостатка следует отме-
тить трудности переноса положительного 
опыта инклюзии в деятельность других об-
разовательных организаций, в результате 
чего разработанные модели инклюзии оста-
ются локальным опытом одной образова-
тельной организации. 

Формирование инновационной инфра-
структуры для реализации приоритетных 
направлений развития образования, одним 
из которых является инклюзивное образо-
вание детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, позволяет стимулировать 
образовательные организации к активной 
деятельности в определенном направле-
нии. Это является положительным аспек-
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том. Основным недостатком развития заяв-
ленной в законодательстве инновационной 
инфраструктуры в сфере образования пу-
тем присвоения образовательным органи-
зациям статуса федеральных и региональ-
ных инновационных площадок выступает 
отсутствие государственного заказа на от-
работку определенной тематики, в частно-
сти механизмов реализации инклюзивного 
образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях. Не меньшим недос-
татком является и отсутствие научно-мето-
дического руководства федеральными и 
региональными инновационными площад-
ками. 

Следующая управленческая практика 
ориентирована на создание центров, отде-
лов по развитию инклюзивного образова-
ния как структурных подразделений орга-
низаций дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Например, Центр инклюзивного обра-
зования в структуре ГБУ ДПО «Ульяновский 
институт повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования», 
Центр специального и инклюзивного обра-
зования в структуре ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт образования», 
Центр учебно-методического и научного 
сопровождения обучения детей с особыми 
потребностями ГБУ ДПО «Челябинский ин-
ститут переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования». В ря-
де субъектов Российской Федерации по 
причине реорганизации учреждений до-
полнительного профессионального образо-
вания подобного рода структурные подраз-
деления упразднены. 

Целью деятельности структурных под-
разделений организаций дополнительного 
профессионального образования является 
координация действий различных образо-
вательных организаций по развитию сис-
темы инклюзивного образования в регионе, 
формированию и развитию системы психо-
лого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Важную 
роль эти структуры имеют в развитии про-
фессиональной компетентности педагогов 
образовательных организаций и научно-
методическом сопровождении инклюзив-
ного образования в общеобразовательных 
организациях. 

Позитивным аспектом рассмотренного 
подхода является обеспечение централизо-
ванного научно-методического сопровож-
дения специалистами организаций допол-
нительного профессионального образова-
ния процесса развития инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразовательных 
организациях на региональном уровне. Та-
кой подход позволяет обеспечивать единые 
подходы к развитию инклюзивного образо-
вания в системе общего образования на ос-
нове повышения квалификации педагогов, 
разработки и внедрения программно-мето-
дического и учебно-методического обеспе-
чения инклюзивной практики. 

Основным недостатком рассмотренной 
управленческой практики, по-нашему мне-
нию, является узкая ориентация только на 
развитие кадровых и методических условий 
инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Как не-
достаток следует отметить рекомендатель-
ный характер научно-методического сопро-
вождения образовательных организаций со 
стороны учреждений дополнительного 
профессионального образования, что при 
непринятии педагогами идей инклюзии не 
позволяет успешно включать детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в об-
разовательное и социальное пространство 
образовательных организаций. 

Еще одна управленческая практика 
предполагает обеспечение условий инклю-
зивного образования на основе формирова-
ния и развития сети региональных и муни-
ципальных ресурсных центров по сопрово-
ждению инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Данная управленческая практика полу-
чила реализацию в Амурской, Калинин-
градской, Московской, Псковской и других 
областях. Основной задачей деятельности 
ресурсных центров является создание сис-
темы методической поддержки образова-
тельных организаций, осуществляющих 
инклюзивное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в го-
роде, округе. 

Ресурсные центры создаются на базе 
центров психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения или от-
дельных образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В каче-
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стве основных направлений работы ресурс-
ных центров выступает установление парт-
нерских отношений с образовательными 
организациями, реализующими инклюзив-
ную практику, распространение положи-
тельного опыта обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья совме-
стно с нормативно развивающимися учени-
ками, консультирование специалистов об-
щеобразовательных организаций и родите-
лей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение практико 
ориентированных семинаров для педагогов 
по вопросам образовательной деятельности 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, консультирование администра-
ции образовательных организаций, анализ 
и экспертиза условий доступности образо-
вания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях. 

Один из вариантов рассматриваемой 
практики реализован в Самарской области 
и базируется на создании территориальных 
агентств специального образования [12, 
с. 21]. Эти агентства являются координато-
рами в сфере развития инклюзивного обра-
зования и некими накопителями про-
граммно-методических, материально-тех-
нических и кадровых ресурсов. Территори-
альные агентства на основе обращения ро-
дителей в соответствии с заключением пси-
холого-медико-педагогической комиссии 
формируют комплект ресурсов, необходи-
мых для обучения конкретного обучающе-
гося в условиях инклюзии, направляет их в 
образовательную организацию, а также 
обеспечивает обучение педагогов, осущест-
вляющих инклюзивное образование. 

В качестве положительного аспекта 
данной управленческой практики высту-
пает наличие в ресурсных центрах квали-
фицированных специалистов по работе с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, адресная поддержка инклюзив-
ного обучения конкретного ребенка, акку-
мулирование и распространение положи-
тельного опыта инклюзии. Это является 
одним из условий для обеспечения под-
держки инклюзивных процессов в общеоб-
разовательных организациях муниципаль-
ного образования, региона. 

 
 

В качестве недостатков рассматривае-
мого подхода следует выделить неготов-
ность администрации и педагогических 
коллективов общеобразовательных орга-
низаций к осуществлению инклюзии. Как 
следствие, имеет место нежелание сотруд-
ников образовательных организаций всту-
пать в партнерские отношения с ресурсны-
ми центрами. Это приводит к тому, что 
формирование запроса в ресурсный центр 
со стороны администрации образователь-
ной организации осуществляется в крити-
ческой ситуации, когда возникают сущест-
венные трудности при обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Среди недостатков также можно назвать 
отсутствие сетевого взаимодействия обще-
образовательных организаций, реализую-
щих инклюзивную практику, и ресурсных 
центров, невозможность охвата специали-
стами ресурсных центров всех образова-
тельных организаций и удовлетворение в 
полной мере их запросов, а также потребно-
стей детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителей. 

В таблице 1 систематизированы рас-
смотренные управленческие практики по 
развитию инклюзивного образования де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья с краткой характеристикой их сути, 
их преимуществ и недостатков. 

Таким образом, на основе анализа раз-
личных источников нами систематизиро-
ваны основные управленческие практики 
по развитию инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных органи-
зациях Российской Федерации. В целом рас-
смотренные практики имеют единую цель, 
локальные задачи и реализуются в отсутст-
вие единой нормативно-правовой и мето-
дической базы. На основе вышеизложен-
ного можем констатировать, что при нали-
чии успешного опыта внедрения инклю-
зивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеоб-
разовательных организациях Российской 
Федерации имеют место проблемы систем-
ного характера, обусловленные неразрабо-
танностью или недостаточной результа-
тивностью организационно-управленчес-
ких механизмов на федеральном, регио-
нальном и муниципальных уровнях. 
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Таблица 1.  Систематизация управленческих практик по развитию инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименования управлен-
ческих практик 

Характеристика Преимущества Недостатки 

Управленческие практики, 
основанные на принятии и 
реализации нормативных 
правовых актов на уровне 
субъекта Российской Фе-
дерации 

Регулирование развития 
инклюзивного образова-
ния детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья в субъекте РФ на осно-
ве принятия Концепций, 
дорожных карт и других 
документов. 

Системное решение задач 
включения детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья в образова-
тельную деятельность на 
всех уровнях образования. 

Риск декларативного ха-
рактера принимаемых 
документов, как следст-
вие, имитация инклюзии 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Управленческие практики, 
основанные на развитии 
инклюзивного образова-
ния в рамках государст-
венной программы РФ 
«Доступная среда»» 

Создание безбарьерной 
среды в образовательных 
организациях на основе 
выделения финансовых 
средств из федерального 
бюджета и бюджетов 
субъектов РФ. 

Обеспечение архитек-
турной доступности объ-
ектов образовательных 
организаций, приобрете-
ние учебного и реабили-
тационного оборудования. 

Недостаточное внимание 
развитию кадровых и про-
граммно-методических и 
иных условий инклюзив-
ного образования. 

Управленческие практики, 
основанные на присвое-
нии статуса федеральных, 
региональных или муни-
ципальных площадок 

Формирование инноваци-
онной инфраструктуры 
для отработки моделей 
инклюзивного образова-
ния детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. 

Целенаправленная отра-
ботка механизмов вклю-
чения детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в инклюзивное 
образовательное про-
странство. 

Трудности переноса поло-
жительного опыта инклю-
зии в деятельность других 
образовательных органи-
заций. 

Управленческие практики, 
основанные на создании 
центров, отделов развития 
инклюзивного образова-
ния в организациях до-
полнительного профес-
сионального образования 

Координация действий 
различных образователь-
ных организаций по раз-
витию системы инклю-
зивного образования в 
регионе 

Обеспечение централи-
зованного научно-
методического сопровож-
дения процесса развития 
инклюзивного образова-
ния детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья в общеобразователь-
ных организациях на ре-
гиональном уровне. 

Ориентация только на 
развитие кадровых и ме-
тодических условий инк-
люзивного образования, 
рекомендательный харак-
тер научно-методического 
сопровождения образова-
тельных организаций. 

Управленческие практики, 
основанные на открытии 
ресурсных центров по со-
провождению инклюзив-
ного образования детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Консультативная под-
держка специалистов  об-
разовательных организа-
ций, реализующих  инк-
люзивную практику. 

Наличие квалифициро-
ванных специалистов по 
работе с детьми с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, аккумулирова-
ние и распространение 
положительного опыта 
инклюзии. 

Нежелание сотрудников 
образовательных органи-
заций вступать в партнер-
ские отношения с ресурс-
ными центрами в силу 
неготовности к осуществ-
лению инклюзии. 

 

Важно отметить, что в процессе выде-
ления, характеристики и анализа управлен-
ческих практик нами не обнаружено работ, 
посвященных исследованию результатив-
ности инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе общего образование. Считаем дан-
ное направление исследований перспек-
тивным, реализация которого позволит 
провести объективную оценку качества 
инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и реко-
мендовать к широкому распространению 
наиболее эффективный опыт. 
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ABSTRACT:  
The development of inclusive education for children with disabilities is one of the priorities for the de-
velopment of education at all levels. Special attention is paid to the development of inclusive education 
at the level of general education as providing a foundation for the inclusion of children with disabilities 
in the system of vocational education and further self-realization in various spheres of life. The success 
of inclusive education for children with disabilities depends on the quality of management of its im-
plementation and development. 
Purpose. To identify, reveal the characteristics and analyze management practices in the development 
of inclusive education of children with disabilities. 
The research is based on the analysis of normative legal documents, scientific and methodological lit-
erature, information posted on the official websites of Federal and regional authorities in the field of 
education. 
The analysis of information sources allowed typifying five management practices currently operating 
in the field of development of inclusive education of children with disabilities. Each management prac-
tice is justified, has its advantages and disadvantages, determined by the author based on the analysis 
of sources and experience of his own professional activity in the field of education.  
The results of the study can be taken as a basis for the development of inclusive education at the re-
gional or municipal levels. 
Based on the analysis of management practices, the conclusion is formulated about the need to study 
the effectiveness of the considered practices for the development of inclusive education of children 
with disabilities and the replication of the most effective ones into mass practice. 
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АННОТАЦИЯ:  
Исследование, результаты которого представлены в этой статье,  проводится в соответствии с 
грантом РФФИ по проекту «Государственная политика  воспроизводства кадров науки».  Одной 
из задач исследования является мониторинг  законодательных актов, посвященных тематике 
развития науки и государственной поддержки исследований, проводимых молодыми учеными, 
с  целью проанализировать  отражение тематики развития науки и государственной поддерж-
ки молодых ученых в текстах законодательных актов современной России. 
С 2005 года издано тридцать восемь документов стратегического уровня, согласно сведениям 
информационной системы «Консультант Плюс». Анализу подвергались  следующие докумен-
ты:  федеральные концепции, планы, стратегии (5 источников); описания, рекомендации, пас-
порта (2 источника);  законодательные акты Министерства образования и науки РФ (4 источ-
ника); Постановления Правительства РФ (11 источников);  Приказы Росстата (3 источника); 
Указы Президента РФ (6 источников); Федеральные законы РФ (2 источника);  Региональные 
законодательные акты Свердловской области (5 источников).    
В исследовании применен метод контент-анализа текстов законодательных актов с примене-
нием методики семантического анализа и построением тематических сетей. Для обработки 
информации в настоящем исследовании применялись компьютерные программы ATLAS.ti 8, 
позволяющая оценивать частоту и объем слов в тексте, и TextAnalyst-2.0, позволяющая строить 
тематические семантические сети, оценивая взаимосвязанность определенного слова с други-
ми словами текста. В статье представлены три важных вывода, обозначающих проблему  для 
дальнейшего направления исследования  развития государственной политики в отношении 
поддержки молодых ученых. Во-первых, выявлены  различия в интерпретации понятия «нау-
ка» в семантических структурах текстов различных законодательных актов современной Рос-
сии.  Во-вторых,  в  текстах законодательных актов, как на федеральном уровне, так и на ре-
гиональном уровнях практически отсутствует упоминание термина «молодой ученый», что 
позволяет сделать вывод о незавершенной концептуализации данного понятия и, следова-
тельно, о недостаточной проработке стратегии,  технологий и мероприятий государственной 
поддержки деятельности молодых ученых. В-третьих, в текстах Указов Президента и Поста-
новлений Правительства   основным вектором интерпретации понятия «наука» у современной 
российской власти является декларация государственного заказа на  технологический прорыв 
и модернизацию  науки в сфере техники и технологий, что свидетельствует о недостаточном 
внимании государства развитию гуманитарных и общественных наук. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного про-
екта № 19-011-31346 «Государственная политика воспроизводства кадрового потенциала нау-
ки». 
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Одной из важных государственных за-
дач в сфере развития науки в нашей стране 
в последние годы стала поддержка моло-
дых ученых. Декларирование этой задачи 
всегда является одним из компонентов го-
сударственной политики, но ее осуществ-
ление на практике часто включает различ-
ные варианты толкования того, насколько 
оптимальным и продуктивным является 
тот или иной вариант ее реализации.   

Проблема анализа государственной по-
литики в сфере развития науки является 
междисциплинарной и привлекает внима-
ние исследователей в таких сферах как эко-
номика, правоведение, социология, полито-
логия, педагогика. В последние годы в рам-
ках исследования данного вопроса были 
проведены интересные исследования. Так, 
О.С.Ростова, проанализировала эффектив-
ность основных направлений реализации 
механизма государственной поддержки мо-
лодых ученых через выделение грантов[1], 
О.В.Белявский проанализировал юридиче-
ские аспекты реализации грантовой под-
держки науки[2], О.К.Кремлева исследует 
проблемы патентного законодательства[3],  
Е.А. Другова анализирует социально-
психологические аспекты таких явлений 
как профессиональный рост и карьера в 
деятельности молодого ученого[4].  

Безусловно, важным источником ин-
формации о состоянии дел в государствен-
ной политике в сфере науки являются за-
конодательные акты (Федеральные зако-
ны, Указы, Постановления и т.п.). Именно 
законы государства выполняют функции 
институционализации деятельности по 
поддержке науки и концептуализации ос-
новных понятий в правовом поле. Данная 
статья обращает внимание на тематику и 
содержание текстов нормативно-правовых 
актов РФ и Свердловской области, посвя-
щенных проблемам развития образования 
и науки прежде всего молодежи.  

 Задачи исследования: 
1) Провести классификацию законода-

тельных актов современной России, посвя-
щенных системе образования и науке, пре-
имущественно молодежи; 

2) Определить ведущие темы, находя-
щие свое отражение в текстах законода-
тельных актов современной России, посвя-
щенных системе образования и науке, пре-
жде всего молодежи; 

3) Средствами контент-анализа про-
анализировать специфику определения 
термина «молодой ученый» в современных 
российских законодательных актах; 

4) Выявить темы, наиболее связанные 
с определением понятия «наука» через по-
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строение семантической структуры текстов 
анализируемых законодательных актов; 

5) Провести компаративный анализ 
федеральных и региональных законода-
тельных актов. 

 В данной статье представлены ре-
зультаты мониторинга законодательных 
актов, посвященных тематике развития 
науки и государственной поддержки иссле-
дований, проводимых молодыми учеными. 
Сроки мониторинга – июнь – август 2019 г.   
Анализу подвергались федеральные и ре-
гиональные (Свердловская область) зако-
нодательные акты за период с 2005 г. по 
н.д. Для поиска источников была использо-
вана информационная система «Консуль-
тант Плюс»[5]. Общий объем анализируе-
мого материала составил 38 источников. 
Все источники были классифицированы по 

двум критериям: типу источника и году 
публикации. 

 По типу источника все анализируе-
мые документы были разбиты на 8 групп: 

A: Федеральные концепции, планы, 
стратегии (5 источников); 

B: Описания, рекомендации, паспорта 
(2 источника); 

C: Законодательные акты Министерст-
ва образования и науки РФ (4 источника); 

D: Законодательные акты (Постанов-
ления) Правительства РФ (11 источников); 

E: Законодательные акты (Приказы) 
Росстата (3 источника); 

F: Указы Президента РФ (6 источни-
ков); 

G: Федеральные законы РФ (2 источника); 
H: Региональные законодательные ак-

ты Свердловской области (5 источников). 
 

Таблица 1. Выборочная совокупность источников 

№ 
п/п 

Наименование источника Тип Дата публи-
кации 

1. Концепция продвижения российского образования на базе представительств Рос-
сотрудничества зарубежом 

А 27.03.2014 

2. Паспорт национального проекта «Наука» В 24.12.2018 
3. «Письмо» Минобрнауки России   

«О самостоятельном присуждении организациями ученых степеней» 
С 28.05.2019 

4. План деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации на период с 2019 по 2024 год 

А 08.02.2019 

5. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ А 01.12.2016 
6. Постановление Правительства РФ «О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ…» 
D 07.06.2012 

7. Постановление Правительства РФ  
"О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации" 

D 17.12.2010 
(ред. от 
30.01.2019) 
 

8. Постановление Правительства РФ  
"О грантах Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских 
ученых – кандидатов наук и их научных руководителей" 

D 24.07.2002 
(ред. от 
27.04.2005) 

9. Постановление Правительства РФ  
"О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов 
наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации" 

D 27.04.2005 
(ред. от 
28.09.2018) 

10. Постановление Правительства РФ "О создании инновационного научно-
технологического центра "Инновационный научно-технологический центр МГУ 
"Воробьевы горы" 

D 28.03.2019 

11. Постановление Правительства РФ  
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-
технологическое развитие Российской Федерации" 

D 29.03.2019 

12. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка и сроков представления в 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 
проектов тематики научных исследований…» 

C 21.03.2019 

13. Приказ Минобрнауки РФ  
"Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы" 

C 02.03.2006 
(ред. от 
30.01.2007) 

14. Приказ Минпросвещения России "Об образовании Национального координационно-
го совета по поддержке молодых талантов России" 

C 25.02.2019 

15. Приказ Росстата "О методологических и организационных положениях по проведе-
нию федерального статистического наблюдения численности и заработной платы 
работников по категориям в организациях социальной сферы и науки" 

E 25.02.2019 
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№ 
п/п 

Наименование источника Тип Дата публи-
кации 

16. Приказ Росстата "Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга 
целевых показателей национального проекта "Наука" 

E 28.02.2019 

17. Приказ Росстата "Об утверждении формы федерального статистического наблюде-
ния с указаниями по ее заполнению для организации Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации федерального статистического наблюде-
ния за деятельностью организаций сектора исследований и разработок" 

E 28.02.2019 

18. "Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года" 

A 2019 

19. ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РОССОТРУДНИЧЕСТВА НА 2019 ГОД A 2019 
20 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции федеральной целе-

вой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России" на 2014 – 2020 годы» 

D 02.05.2013 

21. Распоряжение Правительства РФ  
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» 

D 08.12.2011 
(ред. от 
18.10.2018) 

22. Распоряжение Правительства РФ  
«Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в Россий-
ской Федерации на долгосрочный период (2013 – 2020 годы)» 

D 27.12.2012 
(ред. от 
20.07.2016) 

23. Распоряжение Правительства РФ  
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года» 

D 29.11.2014 

24. Распоряжение Правительства РФ  
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки"» 

D 30.04.2014 

25. "Рекомендации для молодых ученых, инженеров и технологических предпринима-
телей по построению успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций" 

B 21.04.2018 

26. Указ Президента РФ "О Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации" 

F 01.12.2016 

27. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ «О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ – КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК» 

F 09.02.2009 

28. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
И АСПИРАНТОВ…» 

F 13.02.2012 

29. Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых" 

F 18.06.2015 

30. Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и технологий и Положения о Государственной 
премии Российской Федерации в области литературы и искусства" 

F 28.09.2015 

31. Указ Президента РФ  
"О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для мо-
лодых ученых" 

F 30.07.2008 
(ред. от 
30.11.2016) 

32. Федеральный закон "О Российском научном фонде и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" 

G 02.11.2013 

33. Федеральный закон  "О науке и государственной научно-технической политике" 
 

G            23.08.1996 
(ред. от 23.05.16, 
вст. в силу с 
01.01.2017) 

34. Постановление Администрации Новоуральского городского округа "О внесении из-
менений в муниципальную программу "Развитие системы образования Новоураль-
ского городского округа" на 2014 – 2018 годы" 

H 07.12.2016 

35. Постановление Правительства Свердловской области "Об утверждении Концепции 
областной целевой программы "Развитие промышленности Свердловской области и 
повышение ее конкурентоспособности" на 2014 – 2018 годы" 

H 02.07.2013 

36. Постановление Правительства Свердловской области "О проведении областного 
конкурса научно-исследовательских работ студентов профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего образования, рас-
положенных на территории Свердловской области, "Научный Олимп"  

H 11.08.2011 
(ред. от 
22.11.2018) 
 

37. Постановление Правительства Свердловской области "Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года" 

H 22.05.2013 

38. Постановление Правительства Свердловской области "Об утверждении государст-
венной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года" 

H 29.12.2016 
(ред. от 
12.04.2019) 
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Выборка данного исследования доста-
точно полно  охватывает     законода-
тельные источники  по проблеме     государ-
ственной  политики в сфере науки, в част-
ности  в отношении  молодежи. 

Для проведения мониторинга был 
применен метод контент-анализа и семан-
тического анализа текстов, т.е. количест-
венной оценки наполняемости текстов ис-
точников словами родственных смысловых 
групп[6]. Данные методики позволяют вы-
явить частоупотребляемые слова и слово-
сочетания, выстраивать рейтинги частоты 
употребления слов и группировать одноко-
ренные слова и словосочетания.  

Для обработки информации в настоя-
щем исследовании применялись компью-
терные программы ATLAS.ti 8, позволяющая 
оценивать частоту и объем слов в тексте[7], 
и TextAnalyst-2.0, позволяющая строить те-
матические семантические сети, оценивая 
взаимосвязанность определенного слова с 
другими словами текста[8]. 

В представленных ниже таблицах дает-
ся описание семантической структуры тек-
стов по восьми группам источников, опи-
санным выше. Слова текстов объединены 
по корням и предоставлена оценка их сум-
марного объема в тексте. Так, если в некоем 
тексте, состоящем из 1000 слов, слово «нау-
ка» встречается 10 раз (это 1 % текста), и в 
этом же тексте встречаются слова «науч-
ный» (15 раз; 1,5 %), «наукой» (3 раза, 
0,3 %), а другие однокоренные слова не 
встречаются, то можно сказать что суммар-
ный объем слов, однокоренных со словом 
«наука» составляет 2,8 % и встречаются они 
28 раз. Стоит отметить, что анализу не под-
вергались слова, не несущие в себе смысло-
вой нагрузки в тексте, (предлоги, союзы, 
междометия, местоимения, числительные), 

основное внимание было уделено сущест-
вительным, прилагательным и глаголом. В 
нижеследующих таблицах представлены 
слова, сгруппированные по корням, сум-
марный объем которых в текстах более 
0,2 % – это можно считать признаком того, 
что текст насыщен словами с данным кор-
нем. Условно, можно оценивать частоту 
встречаемости слова в тексте по следую-
щему принципу:0,2-0,5 % – средняя частота; 
0,5 %-1 % – частота выше среднего; 1-2 % – 
высокая частота; более 2 %  – крайне высо-
кая частота, т.е. текст перенасыщен слова-
ми с данным корнем.  

Помимо этого, был проведен семанти-
ческий анализ понятия «наука» в законода-
тельных актах. Данный анализ был прове-
ден в программе TextAnalyst, которая по-
зволяет определить, как часто в тексте сло-
ва одного корня находятся в одном пред-
ложении со словами других корней. Резуль-
тат представлен в системе баллов (процен-
тов) от 1 до 100. Так, если слово с корнем 
«А» во всех предложениях текста встреча-
ется со словом с корнем «В», то связь между 
ними будет равна 100. Условно, значимыми 
связями можно считать те, в которых пока-
затель больше 10. Однако, стоит сделать 
оговорку, что это, прежде всего, касается 
частоупотребляемых слов в больших по 
объему текстах. Например, если некое слово 
в небольшом по объеме тексте встречается 
10 раз, и для этого текста это более, чем 
0,2 % от его объема; и в 5 случаях из 10 оно 
находится в одном предложении с другим 
словом, то связь между этими словами 
50 %, но она менее значима, чем та же связь 
в 50 % но в тексте в 10 раз объемнее, если 
бы это слово встретилось в нем не 10, а 100 
раз, занимая тот же объем в 0,2 %. 

 
Таблица 2. Семантический анализ источников группы А  

(Концепции и планы федерального уровня) 

№ 
п/п 

слово частота  % в тексте 
№ 
п/п 

слово частота 
 % в тек-

сте 
1. российский (Россия) 343 0,97 % 11. материалы 161 0,37 % 
2. образование 257 0,73 % 12. средства 121 0,34 % 
3. система 256 0,73 % 13. организация 106 0,30 % 
4. развитие 215 0,61 % 14. высшего 94 0,27 % 
5. новый 189 0,54 % 15. исполнитель 79 0,22 % 
6. технология 188 0,53 % 16. ответственный 79 0,22 % 
7. научный (наука) 188 0,53 % 17. реализация 79 0,22 % 
8. исследование 169 0,48 % 18. мероприятия 74 0,21 % 
9. Федерация (федеральный) 161 0,46 % 19. основа 72 0,20 % 

10. программа 139 0,39 % 20. число 72 0,20 % 
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Как видно из представленной таблицы, 
в первой группе источников не встречается 
слов с высокой частотой (более 1 %). До-
вольно часто в текстах источников этой 
группы встречаются слова, обусловленные 
жанром законодательных актов.   

В группе источников А (Федеральные 
концепции, планы, стратегии) слова «нау-
ка» («научный») (188 упоминаний, 0,53 % 
объема текстов) связаны с такими словами 
как: «технологический» (33 %), «прогноз» 

(23 %), «государственный» (28 %) и «меж-
дународный» (16 %). Слова «молодой уче-
ный» и «поддержка» в данных текстах 
встречались редко (менее 0,2 % от объема 
текста), поэтому вывести их семантическую 
структуру и тематические связи не пред-
ставляется возможным, ведь при малом ко-
личестве упоминаний данных слов в тек-
стах, любые связи этих слов с какими-либо 
другими можно расценить как случайные и 
неустойчивые.  

 
Таблица 3. Семантический анализ источников группы В  

(Описания, рекомендации, паспорта проектов федерального уровня) 

№ слово частота 
 % в тек-

сте 
№ слово частота 

 % в тек-

сте 

1 Наука (научный) 109 2,69 % 17 рост 13 0,32 % 

2 российский (Россия) 61 1,51 % 18 мировой 12 0,30 % 

3 исследование 58 1,43 % 19 проведение 12 0,30 % 

4 федерация (федеральный) 47 1,16 % 20 поддержка 11 0,27 % 

5 работа (разработки) 39 0,96 % 21 международный  9 0,22 % 

6 развитие 27 0,67 % 22 область 9 0,22 % 

7 технология (технологический) 26 0,65 % 23 предприниматели 9 0,22 % 

8 ученый 22 0,54 % 24 результат(ы) 9 0,22 % 

9 ведущий 17 0,42 % 25 сфера 9 0,22 % 

10 деятельность 16 0,40 % 26 данные 8 0,20 % 

11 уровень 16 0,40 % 27 инженер(ы) 8 0,20 % 

12 молодой (молодые) 15 0,37 % 28 инфраструктура 8 0,20 % 

13 создание 15 0,37 % 29 конкурс 8 0,20 % 

14 центр (центры) 14 0,35 % 30 национальный 8 0,20 % 

15 организация 13 0,32 % 31 образование 8 0,20 % 

16 проект 13 0,32 %     

 

 
Примечательным для второй группы 

источников (Рекомендации, Планы, Страте-
гии) можно считать то, что, в отличие от 
первой группы, здесь есть слова с высокой 
частотой. В этом случае тексты перенасы-
щены словами «наука», «российский», «ис-
следование», «федерация», что можно счи-
тать особенностью жанра законодательных 
актов в целом. Особенность именно этой 
группы законодательных актов можно счи-
тать и частое упоминание в текстах таких 
слов как «разработки», «развитие», «нано-
технологии», олицетворяющие собой «за-
каз» государства на развитие науки. В груп-
пе источников В (Описания, рекомендации, 
паспорта) слова «наука» («научный») (109 
упоминаний, 2,69 % объема текстов) связа-
ны с такими словами как: «федерация, фе-
деральный» (67 %), «исследования» (21 %),  
«деятельность»(19 %), «международный» 
(18 %) и «разработки» (17 %). 

 В текстах данной группы слова «мо-
лодой ученый» и «поддержка» не являются 
частоупотребляемыми, однако упоминают-
ся не редко. Так, слово «молодой (моло-
дые)» употребляется 15 раз (0,37 % от объ-
ема текста). Тематически это понятие свя-
зано со словами: «ученый» (13 раз из 15, т.е. 
87 %-ная связь); «поддержка» (53 %); «ис-
следователь» (13 %). Понятие «ученый» 
встречалось 22 раза (0,54 % от объема тек-
ста. Тематически оно связано со словами: 
«молодой» (13 раз из 22 упоминаний, т.е. 
60 %); «поддержка» (50 %); «степень» 
(45 %); «деятельность» (36 %) и «резуль-
тат» (27 %). Понятие «поддержка» упоми-
налось 11 раз (0,27 % от объема текста) и 
связано со словами: «ученый» (91 %); «дея-
тельность» (82 %); «молодой» (73 %); 
«конкурс» (55 %); «организация» (55 %); 
«создание» (45 %); «форма» (36 %).  
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Таблица 4. Семантический анализ источников группы C  
(Нормативные акты Министерства образования и науки РФ) 

№ Слово частота 
 % в 

тексте 
№ Слово частота 

 % в 
тексте 

1 наука (научный) 121 3,20 % 28 информационный 11 0,29 % 
2 российский (Россия) 66 1,74 % 29 комиссия 11 0,29 % 
3 конкурс 49 1,29 % 30 письмо 11 0,29 % 
4 образование 44 1,16 % 31 программа 11 0,29 % 
7 академия 42 1,10 % 32 пункт 11 0,29 % 
5 проект 41 1,08 % 33 государственный 10 0,26 % 
6 организация 34 0,89 % 34 носитель 10 0,26 % 
8 министерство 25 0,66 % 35 результат 10 0,26 % 
9 заявление 25 0,66 % 36 сопроводительный 10 0,26 % 

10 высший 24 0,63 % 37 сроки 10 0,26 % 
11 работы (разработки) 23 0,61 % 38 учебный 10 0,26 % 
12 подача 23 0,61 % 39 данные 9 0,24 % 
13 итоги 21 0,55 % 40 заключение 9 0,24 % 
14 заявка 20 0,53 % 41 случай 9 0,24 % 
15 федерация (федеральный) 19 0,50 % 42 согласование 9 0,24 % 
16 план 17 0,45 % 43 экспертиза 9 0,24 % 
17 заведение 15 0,40 % 44 бюджет 8 0,21 % 
18 предшествующий 15 0,40 % 45 диссертационный 8 0,21 % 
19 Минобрнауки 14 0,37 % 46 исследование 8 0,21 % 
20 Правила 12 0,32 % 47 критерий 8 0,21 % 
21 прием 12 0,32 % 48 направляет 8 0,21 % 
22 соответствие 12 0,32 % 49 поддержка 8 0,21 % 
23 средства 12 0,32 % 50 присуждение 8 0,21 % 
24 степень 12 0,32 % 51 совет 8 0,21 % 
25 участник(и) 12 0,32 % 52 счет 8 0,21 % 
26 ученый 12 0,32 % 53 тема 8 0,21 % 
27 инновационный 11 0,29 % 54 электронный 8 0,21 % 

 
В текстах источников группы С (акты 

Минобрнауки) отмечено шесть слов с высо-
кой частотой встречаемости. При этом сло-
во «наука» и однокоренные ему слова за-
нимают 3,2 % всего текста (крайне боль-
шой объем), что обуславливает интерес к 
более обстоятельному анализу места дан-
ных слов в семантической структуре тек-
стов данной группы (речь об этом пойдет 
несколько позже). Особенностью третьей 
группы также можно считать то, что в ней 
довольно часто встречаются слова, обозна-
чающие наименования организованных 
структур («академия», «организация», «ми-
нистерство», «конкурс», «комиссия»).  

В группе источников С (Нормативные 
акты Министерства образования и науки 
РФ) слова «наука» («научный») связаны с 
такими словами как: «российский» (86 %), 
«конкурс» (47 %), «исследование» (22 %) и 
«разработки» (13 %). 

Слова «ученый» (12 упоминаний и 0,32 % 
от объема текстов) и «поддержка» (8 упоми-
наний и 0,21 % от объема текстов) нечасто 
упоминались в текстах данной группы ис-
точников. Тематически понятие «ученый» 
связано с такими словами как «исследова-

ние» (50 %); «совет» (38 %), «участник» 
(38 %) и «молодой» (25 %). Понятие «под-
держка» связано с такими словами как: «уча-
стник» (75 %); «конкурс» (63 %); «комиссия» 
(50 %) и «молодой» (38 %).  

Тексты источников группы D (Поста-
новления Правительства) похожи по своей 
семантической структуре на предыдущую 
группу источников (Приказы Минобрнау-
ки) тем, что почти такие-же слова занима-
ют в текстах большой объем (более 1 %) – 
это «российский», «наука», «федерация», 
«образование». Однако, отличие в меньшем 
употреблении слов-наименований органи-
зованных структур. 

В группе источников D (Постановления 
Правительства РФ) (табл. 5) слова «наука» 
(«научный») (1375 упоминаний, 1,47 % объ-
ема текстов) связаны с такими словами как: 
«технологический» (68 %), «исследователь-
ский» (32 %), «инновационный» (11 %). 

Слова «молодой» и «поддержка» зани-
мают в этой группе по 0,26 % от объема 
текста и не являются распространенными. 
Тематически слово «молодой» связано со 
словами «исследование» (45 %); «ученый» 
(21 %) и поддержка (20 %). 
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Таблица 5. Семантический анализ источников группы D (Постановления Правительства РФ) 

№ Слово частота 
 % в 

тексте 
№ Слово частота 

 % в 
тексте 

1 российский (Россия) 1820 1,95 % 16 число (численность) 303 0,33 % 
2 научных (наука) 1375 1,47 % 17 обеспечение 278 0,30 % 
3 федерация (федеральный) 1361 1,46 % 18 рамках 266 0,29 % 
4 образование 1144 1,23 % 19 поддержка 244 0,26 % 
5 программа 889 0,95 % 20 молодых 246 0,26 % 
6 развитие 831 0,89 % 21 сфера 239 0,26 % 
7 исследование 704 0,77 % 22 мероприятия 237 0,25 % 
8 организация 551 0,59 % 23 система 235 0,25 % 

9 
государственный  
(государство) 

 
528 

 
0,57 % 24 

технология  
(технологический) 

 
222 

 
0,24 % 

10 инновационный 511 0,55 % 25 средства 200 0,21 % 
11 работа(ы) разработки 508 0,54 % 26 будет 199 0,21 % 
12 высшего 418 0,45 % 27 власть 197 0,21 % 
13 реализация 410 0,44 % 28 экономика 190 0,20 % 
14 Правительство 397 0,43 % 29 исполнительной 186 0,20 % 
15 деятельность 334 0,36 %     

 
Особенностью текстов Приказов Рос-

стата (группа источников Е) (табл. 6) мож-
но считать то, что в них нередко встречают-
ся слова, характерные для ведомства, зани-
мающегося статистикой («численность», 
«данные», «зарплата», «объекты», «источ-
ники»). Что касается часто употребляемых 
слов, то к ним относятся слова «разработ-
ки» и «организации». 

В группе источников Е (Приказы Рос-
стата) слова «наука» («научный») связаны с 
такими словами как: «исследования, иссле-
довательский» (96 %), «разработки» (60 %), 
«выполнение» (48 %), «деятельность» 
(42 %), «полученный» (38 %), «федерация, 
федеральный» (21 %) и «подразделе-
ние(я)» (19 %).  

Указы Президента РФ (группа источни-
ков F) перенасыщены такими словами как 
«государственный», «российский», «феде-
рация», «наука». В данных текстах нередко 
встречаются слова-манифесты, несущие в 

себе смысл задачи, плана для развития 
(«технология», «реализация», «стратегия»). 
Также часто встречаются слова, указываю-
щие на поощрение («лауреат», «премия», 
«соискание», «поддержка»). В том числе, 
речь идет о поддержке молодых ученых. 

В группе источников F (Указы Прези-
дента РФ) (табл. 7) слова «наука» («науч-
ный») связаны с такими словами как: «тех-
нологический» (74 %), «инновационный» 
(21 %) и «поддержка» (13 %). Слова «моло-
дой ученый» и «поддержка» довольно рас-
пространены, и занимают более чем по 
0,2 % от объема текста каждое. Слово «уче-
ный» («ученые») встречается 28 раз (0,26 % 
текста), из них 20 раз вместе со словом 
«молодой»(«молодые»), и 11 раз вместе со 
словом «поддержка» что говорит о том, что 
в Указах Президента тематика поддержки 
молодых ученых занимает определенное 
место.  

 
Таблица 6. Семантический анализ источников группы Е (Приказы Росстата) 

№ Слово частота 
 % в 

тексте 
№ Слово частота 

 % в 
тексте 

1 работники (работы, разработки) 374 1,66 % 11 подразделения 61 0,28 % 
2 организации 270 1,21 % 12 образования 62 0,28 % 
3 научных (наука) 215 0,95 % 13 данные 61 0,27 % 
4 исследования 172 0,77 % 14 объект(ы) 57 0,26 % 
5 федерация (федеральный) 165 0,73 % 15 категории 57 0,26 % 
6 российский (Россия) 125 0,56 % 16 сведения 56 0,25 % 
7 деятельность 103 0,46 % 17 соответствие 54 0,24 % 
8 численность (число) 100 0,45 % 18 основные 50 0,22 % 

9 заработной платой 
78 0,35 % 

19 
технологический (тех-
нология) 

47 0,21 % 

10 наблюдения 66 0,29 % 20 высшего 47 0,21 % 
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Таблица 7. Семантический анализ источников группы F (Указы Президента РФ) 

№ Слово 
Час-
тота 

 % в 
тексте 

№ Слово частота 
 % в 

тексте 
1 государственный (государство) 316 3,02 % 18 президиум 32 0,30 % 
2 российский (Россия) 272 2,52 % 19 настоящий 31 0,29 % 
3 федерация (федеральный) 229 2,12 % 20 знак 30 0,28 % 
4 наука (научный) 217 2,00 % 21 страна 30 0,28 % 
5 премия 211 1,96 % 22 стратегия 30 0,28 % 
6 совет 142 1,33 % 23 материалы 29 0,27 % 
7 президент 112 1,04 % 24 ученый 28 0,26 % 
8 соискание 103 0,95 % 25 новый 26 0,24 % 
9 исследование(я) 77 0,72 % 26 экономика 24 0,22 % 

10 развитие 93 0,86 % 27 заседание 23 0,21 % 
11 лауреат 70 0,65 % 28 поддержка 23 0,21 % 
12 разработки (работа, работники) 64 0,59 % 29 инновационный 22 0,20 % 
13 технология (технологический) 52 0,48 % 30 прилагаемый 22 0,20 % 
14 область 40 0,37 % 31 случай 22 0,20 % 
15 представление 38 0,35 % 32 число (численность) 22 0,20 % 
16 деятельность 37 0,34 % 33 молодые 22 0,20 % 
17 реализация 34 0,32 %     

  
      

В текстах Федеральных законов РФ 
(группа источников G) (табл. 8) заметно 
сходство в семантической структуре с Ука-
зами Президента и Приказам Минобрнауки. 
С первыми текстами данную группу роднит 
употребление слов, указывающих на поощ-
рение, а со вторыми  – названий организо-
ванных структур («совет», «фонд» и т.п.). 

В группе источников G (Федеральные 
законы РФ) слова «наука» («научный») свя-
заны с такими словами как: «технический» 
(37 %), «организация» (32 %), «государст-
венный» (16 %), «исследования» (16 %) и 
«образование» (10 %). Часто встречается 
слово «ученый»(«ученые») (100 раз и 
0,92 % от объема текстов). Данное слово 
чаще всего употребляется со словами: «сте-
пень» (62 раза); «российский» (57 раз); «со-
вет» (50 раз); «поддержка» (45 раз); «зва-
ние» (40 раз); «иностранный» (20 раз). 

Тексты законодательных актов Сверд-
ловской области по семантической структуре 
напоминают с одной стороны манифесты и 
стратегии (нередко встречаются такие слова 
как «развитие», «инновационный»). С другой 
же стороны они похожи на тексты отчетов, 
где встречаются слова «реализация», «про-
грамма», «мероприятия». 

В группе источников Н (табл. 9) слова 
«наука, научный» употребляются нечасто, 
зато однокоренные со словом «инноваци-
онный» встречаются 265 раз, что составля-
ет 0,58 % от всего объема текстов. Данные 
слова связаны с такими как: «развитие» 
(29 %), «инфраструктура» (24 %), «регио-
нальный» (17 %) и государственный 
(10 %). Примечательно, что тематика под-
держки молодых ученых не нашла отраже-
ния в результатах контент-анализа данной 
группы источников. 

 

Таблица 8. Семантический анализ источников группы G (Федеральные законы РФ) 

№ Слово 
Час-
тота 

 % в 
тексте 

№ Слово 
Час-
тота 

 % в 
тексте 

1 научный (наука) 351 3,26 % 17 осуществляет 53 0,49 % 
2 фонда 291 2,70 % 18 попечительский 50 0,46 % 
3 федерация (федеральный) 283 2,62 % 19 порядок 44 0,41 % 
4 российский (Россия) 211 1,95 % 20 органы 43 0,40 % 
5 государственный (государство) 146 1,34 % 21 звания 42 0,39 % 
6 деятельность 124 1,15 % 22 субъекты 40 0,37 % 
7 законодательство (законодательный) 101 0,93 % 23 образование 38 0,35 % 
8 ученый 100 0,92 % 24 документ(ы) 36 0,33 % 
9 совет 77 0,71 % 25 иностранный 34 0,32 % 

10 организация 68 0,63 % 26 исполнительный 33 0,31 % 
11 инновационный 67 0,62 % 27 средства 32 0,30 % 
12 степень 67 0,62 % 28 соответствие 28 0,26 % 
13 проект 66 0,61 % 29 техника (технический) 25 0,23 % 
14 власть 65 0,60 % 30 полномочия 23 0,21 % 
15 поддержка 53 0,49 % 31 функции 23 0,21 % 
16 программа 53 0,49 % 32 обеспечение 23 0,21 % 
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Таблица 9. Семантический анализ источников группы Н  
(Региональные законодательные акты Свердловской области) 

№ Слово частота 
 % в 

тексте 
№ Слово частота 

 % в 
тексте 

1 область 622 1,52 % 16 деятельность 130 0,32 % 

2 Свердловская 
516 1,26 % 

17 
технология (техноло-
гический) 

117 0,29 % 

3 образование 
512 1,26 % 

18 
работы (разработки, 
работники) 

117 0,28 % 

4 развитие 453 1,10 % 19 система 102 0,25 % 
5 организация 331 0,81 % 20 предприятия 100 0,24 % 
6 инновационный 235 0,58 % 21 продукция 98 0,24 % 
7 реализация 222 0,55 % 22 процент 99 0,24 % 
8 промышленность 193 0,47 % 23 общеобразовательный 97 0,24 % 
9 российский (Россия) 166 0,41 % 24 общего 88 0,22 % 
10 мероприятия 163 0,40 % 25 инфраструктура 85 0,21 % 
11 программа 161 0,39 % 26 Правительство 83 0,20 % 
12 Федерация (федеральный) 157 0,38 % 27 рамках 83 0,20 % 
13 государственной (государство) 156 0,38 % 28 условие 81 0,20 % 
14 создание 148 0,37 % 29 регион 80 0,20 % 
15 дети 144 0,35 % 30 территория 80 0,20 % 

 
Приведенное выше описание основано на анализе семантической структуры текстов. Для 

формирования более полной картины по сравнению групп источников обратимся к сопостав-
лению некоторых формальных показателей этих текстов. Такой анализ приведен в таблице 10. 
 

Таблица 10. Сравнение статистики текстов в подгруппах источников 

Группа источников A B С D E F G H 

Количество источников в группе 5 2 4 11 3 6 2 5 

Суммарный объем группы источ-
ников (в количестве слов) 

35369 4230 3790 93321 22493 11327 10791 40909 

Средний объем источника в груп-
пе (в количестве слов) 

7074 2115 948 8484 7498 1888 5395 8182 

Количество групп слов с суммар-
ной долей более 0,2 % 

21 31 
 

54 
 

29 
20 33 32 30 

Количество групп слов с суммар-
ной долей более 0,5 % 

7 
 

8 
16 11 6 12 14 7 

Количество групп слов с суммар-
ной долей более 1 % 

0 4 
 

9 
4 2 

 
7 

 
6 

4 

Количество групп слов с суммар-
ной долей более 2 % 

0 
 

1 
 

1 
0 

 
0 

4 
 

3 
0 

  
Стоит отметить, что анализ семантиче-

ской структуры текста в определенной сте-
пени зависит от объема анализируемого 
текста. Особенно это касается выведения 
тематической сети определенного понятия. 
Чем большего объема был проанализиро-
ван текст, тем более устойчивыми являют-
ся значимые связи слов, выявленные в дан-
ном тексте. В данном исследовании тексты 
источников разных типов были объедине-
ны в группы и анализировались вместе как 
единый текст. Сделано это было с целью 
минимизирования вероятности обнаруже-
ния неустойчивых (случайных) связей. Не-
смотря на это, в двух группах источников (В 
и С) суммарный объем текстов оказался от-

носительно невелик (около 4 тыс. слов) по 
сравнению с другими группами. Это гово-
рит о том, что к выводам по данным груп-
пам в сравнении с другими группами ис-
точников можно отнестись более насторо-
женно. 

Кроме того, возвращаясь к проблеме 
выборки исследования, повторимся, что 
объектами наблюдения в настоящем иссле-
довании стали не все возможные законода-
тельные акты, посвященные изучаемой те-
матике, ввиду их большого количества и 
определенной субъективности в критериях 
отбора объектов, от которой, вероятно, не-
возможно избавиться в подобных исследо-
ваниях. 
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Как видно из вышеприведенных таб-
лиц, понятие «наука» (т.е. слова, одноко-
ренные с этим термином) часто встречают-
ся почти во всех группах источников. Ис-
ключение составляют только региональ-
ные источники (группа Н, где суммарная 
доля этих слов менее 0,2 %). Поэтому в семи 
из восьми групп был проведен более глубо-
кий анализ данного термина с выведением 
т.н. тематической сети, т.е. выявлением тем, 
с которыми связано употребление слов, од-
нокоренных слову «наука».   

Основные выводы исследования: 
1) В текстах законодательных ак-

тов, как на федеральном уровне, так и на 
региональном уровнях практически отсут-
ствует упоминание термина «молодой уче-
ный», что позволяет сделать вывод о неза-
вершенной концептуализации данного по-
нятия и, следовательно, о недостаточной 
проработке стратегии,  технологий и меро-
приятий государственной поддержки дея-
тельности молодых ученых. 

2) В текстах Указов Президента и 
Постановлений Правительства тематика 
науки связана с темами инноваций и техно-
логий. Принимая во внимание особенности 
жанра данных законодательных актов, 
можно вывести, что основным вектором 
интерпретации понятия «наука» у совре-
менной российской власти является декла-
рация государственного заказа на  техноло-
гический прорыв и модернизацию  науки в 
сфере техники и технологий.  

3) Проанализированные законода-
тельные источники различаются по харак-
теру семантической структуры текстов. Ис-
ходя из этого, можно разделить все источ-
ники на два типа: манифестирующие и рег-
ламентирующие. К первому типу будут от-
несены Указы Президента, Постановления 
Правительства, Концепции, Планы, Страте-
гии федерального уровня. В текстах этого 
типа превалируют слова-манифесты, яв-
ляющие собой задачи для развития: «тех-
нология», «инновация», «прогноз», «между-
народный уровень». В текстах источников 
второго типа (Приказы Министерства обра-
зования и науки, Приказы Росстата, Реко-
мендации ведомств, Паспорта проектов и 

т.п.) преобладают слова, значение которых 
сводится к регламентации порядка выпол-
нения тех манифестов, что обозначены вла-
стью (например, такие слова как: «разра-
ботки», «деятельность», «конкурс», «иссле-
дования»). Примечательно, что два таких 
источника как Федеральные законы и ре-
гиональные нормативные акты Свердлов-
ской области по характеру семантической 
структуры текстов можно скорее отнести 
ко второму типу, чем к первому.  Можно 
сделать вывод, что тексты законодатель-
ных актов являются отражением   концеп-
ции «вертикали власти». 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Ростова О. С. Основные направления 

реализации механизма государственной 
поддержки молодых ученых // Вестник Са-
ратовского государственного социально-
экономического университета. 2015. №7. 
С. 51-55. 

2. Белявский О.В. Проблемы правового 
регулирования грантовой поддержки фун-
даментальных научных исследований в 
Российской федерации // Труды Института 
государства и права РАН. 2018. Том 13. №4. 
С.170-189. 

3. Кремлева О.К. Совершенствование 
патентного законодательства о сроках в 
обеспечении конкурентоспособности науки 
и техники: зарубежный опыт // Конку-
рентное право. 2016. №3 С. 26-30. 

4. Другова Е.А. Профессиональный рост 
молодого ученого: дефицитные ресурсы 
поддержки // Университетское управление: 
практика и анализ. Том 21. №2. 2017. С.144-
154. 

5. Консультант Плюс. Справочно-
правовая система. Официальный сайт URL:  
http://www.consultant.ru/ (дата обращения 
01.09.2019) 

6. Девятко И. Ф. Методы социологиче-
ского исследования. Екатеринбург, 1998. 

7. Официальный сайт разработчика 
URL:  http://www.atlasti.com/ (дата обраще-
ния 01.09.2019) 

8. Официальный сайт разработчика 
URL:  http://www.analyst.ru/ (дата обраще-
ния 01.09.2019) 

 
 
 
 

 



А.А. Симонова, А.В. Швецова, А.А. Бурков, Н.Н. Давыдова    ВОПРОСЫ  УПРАВЛЕНИЯ.  2019.  №4(40)                                                                            

301 
 

______________________________________________________________________ 
 

CONTENT ANALYSIS OF THE REFLECTION OF THE TOPICS OF SCIENCE DEVELOPMENT 
AND SUPPORT OF YOUNG SCIENTISTS IN CONTEMPORARY RUSSIAN LEGISLATION 

 
A. A. Simonova 

Ural State Pedagogical University,  
Ekaterinburg, Russia 

 
V. N. Potekhin 

Ural State Pedagogical University,  
Ekaterinburg, Russia 

 

E. S. Umatova 
Ural State Pedagogical University,  

Ekaterinburg, Russia 
 

N. N. Davydova 
Ural State Pedagogical University 

Ekaterinburg, Russia 

ABSTRACT:  
The research, the results of which are presented in this article, is carried out in accordance with the 
grant of the RFBR under the project "Public reproduction policy of academic personnel”. One of the 
objectives of the study is the monitoring of legislative acts devoted to the development of science and 
state support of research conducted by young scientists, with the aim to perform a reflection of the 
subjects of science and state support of young scientists in legislative texts of modern Russia. 
Thirty-eight strategic level documents have been issued since 2005, according to the Consultant Plus 
information system. The analysis included the following documents: Federal concepts, plans, strate-
gies (5 sources); descriptions, recommendations, passports (2 sources); legislative acts of the Ministry 
of Education and Science (4 sources); resolution of the Government of the Russian Federation (11 
sources); Orders Rosstat (3 source); Decrees of the President of the Russian Federation (6 sources); 
the Federal Laws of the Russian Federation (2 sources); Regional legislative acts of the Sverdlovsk re-
gion (5 sources).    
The study uses the method of content analysis of texts of legislative acts using the technique of seman-
tic analysis and the construction of thematic networks. ATLAS.ti 8 computer programs were used to 
process the information in this study, which allow to evaluate the frequency and volume of words in 
the text, and TextAnalyst-2.0, which allows to build thematic semantic networks, assessing the inter-
connectedness of a particular word with other words of the text. 
The article presents three important conclusions indicating the problem for the further direction of 
the study of the development of public policy in relation to the support of young scientists. First, the 
differences in the interpretation of the concept of “science” in the semantic structures of the texts of 
various legislative acts of modern Russia are revealed.  Secondly, in the texts of the legislative acts at 
the Federal and regional levels there is almost no mention of the term “young scientist”, which allows 
to make a conclusion about incomplete conceptualization of this concept and, consequently, a lack of 
elaboration of strategies, technologies and measures of the state support of young scientists. Thirdly, 
in the texts of Presidential Decrees and Government Resolutions, the main vector of interpretation of 
the concept of “science” in the modern Russian authorities is the Declaration of the state order for 
technological breakthrough and modernization of science in the field of technology, which indicates 
the lack of attention of the state to the development of the humanities and social sciences. 
The study was carried out with the financial support of the RFBR and ANO EISI within the framework of 
the scientific project No. 19-011-31346 "Public reproduction policy of academic personnel”.  
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

«ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

Редакция журнала «Вопросы управле-

ния» принимает к публикации статьи, на-

писанные на актуальную тематику по  на-

правлениям: политология, экономика, со-

циология, право. Редакция оставляет за со-

бой право публиковать статьи по иным на-

правлениям науки, помимо перечисленных: 

например,  по истории, психологии, про-

блемам высшей школы. Но в содержатель-

ном отношении все статьи обязательно 

должны быть связаны с управленческой 

тематикой: управление политическими, со-

циальными, экономическими процессами, 

правовое регулирование различных сфер 

жизни общества и государства, социальное 

и гуманитарное развитие, актуальные про-

блемы современной России и международ-

ного сообщества.  

 

С 2010 года решением Президиума ВАК 

Министерства науки и высшего образова-

ния РФ включен в Перечень ведущих ре-

цензируемых научных журналов и изданий, 

в которых должны быть опубликованы ос-

новные результаты диссертаций на соиска-

ние ученой степени доктора и кандидат на-

ук по следующим научным специальностям 

и соответствующим им отраслям науки: 

08.00.05 – Экономика и управление на-

родным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности) (экономические науки);  

08.00.10 – Финансы, денежное обраще-

ние и кредит (экономические науки);  

22.00.08 – Социология управления (со-

циологические науки); 

23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии (политические нау-

ки). 

 

С 2019 года решение Ученого совета Рос-

сийской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации включен в Перечень 

журналов, рекомендованных ученым сове-

том РАНХиГС для публикации статей по по-

литическим наукам. 

 

Статьи принимаются постоянно в тече-

ние года и включаются в план печати по 

порядку поступления материалов.   

Автор представляет статью в электрон-

ном варианте в формате .docx по электрон-

ной почте по адресу nvestnik@ui.ranepa.ru. 

Другие варианты предоставления статей не 

предусматриваются. 

Требования к структуре статьи: 

 постановка проблемы в общем виде и 

ее связь с важными научными или практи-

ческими заданиями; 

 анализ последних исследований и 

публикаций, где заложены основы решения 

данной проблемы, на которые опирается 

автор; 

 выделение нерешенных ранее частей 

общей проблемы, которым посвящается 

данная статья; 

 формулировка целей статьи (поста-

новка задания); 

 изложение основного материала ис-

следования с полным обоснованием полу-

ченных научных результатов; 

 выводы из данного исследования и 

перспективы дальнейшего развития в этом 

направлении. 

 

Требования к оформлению статьи: 

Объем статьи должен составлять не ме-

нее 0,5 п.л. (20 тыс. знаков) и не более 1 п.л. 

(40 тыс. знаков). 

Иллюстративные материалы (рисунки, 

чертежи, графики, диаграммы, схемы) вы-

полняются с помощью графических элек-

тронных редакторов. Все рисунки должны 

иметь последовательную нумерацию. Объ-

ем представляемых иллюстративных мате-

риалов не должен превышать формата А4. 

Страница должна иметь книжную ориента-

цию. 
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Цифровые данные оформляются в таб-

лицу. Таблицы не должны быть громоздки-

ми (не более формата А4, книжная ориен-

тация). Каждая таблица должна иметь по-

рядковый номер и название. Нумерация 

таблиц – сквозная. Сокращения слов в таб-

лицах не допускаются за исключением еди-

ниц измерения.  

Электронный вариант каждой таблицы и 

рисунка предоставляется в отдельном фай-

ле.  

Сноски оформляются в квадратных 

скобках по тексту статьи, с указанием но-

мера источника по библиографическому 

списку и страницы либо статьи норматив-

ного акта, на которые ссылается автор (на-

пример: [9, с. 36], [18, с. 4]). Как правило, 

список литературы должен содержать не 

менее 10-15 источников. 

Библиографический список формируется 

в конце статьи по мере упоминания источ-

ников в тексте (не по алфавиту и не по ие-

рархии источников). Не допускается дубли-

рование наименований, а также указание 

под одним номером нескольких наимено-

ваний источников или используемой лите-

ратуры.  

Оформление библиографического списка 

должно соответствовать требованиям биб-

лиографического описания ISBD 

(International Standard Bibliographic 

Description).  

 

Например: 

Статьи из журналов и сборников: 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // 

Вопросы философии. 1992. № 10. C. 14–18. 

Шпер В. Л. Снова о качестве, определени-

ях и сопутствующих материях // Методы 

менеджмента качества. 2002. № 1. С. 43–47. 

Монографии: 

Агафонова Н. Н.  Гражданское право. М.: 

Юристъ, 2002. 

Тарасова В. И. Политическая история Ла-

тинской Америки. М.: Проспект, 2006.  

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Старо-

дубцева Е. Б. Современный экономический 

словарь. М.: ИНФРА-М, 2006.   

Авторефераты диссертаций 

Глухов В. А. Исследование, разработка и 

построение системы электронной доставки 

документов в библиотеке: автореферат дис. 

… кандидата технических наук. Новоси-

бирск, 2000.  

Диссертации  

Глухов В. А. Исследование, разработка и 

построение системы электронной доставки 

документов в библиотеке: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата тех-

нических наук. Новосибирск, 2000.  

Фенухин И. В. Этнополитические кон-

фликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: диссертация 

на соискание ученой степени кандидата по-

литических наук. М., 2002.  

 

Аналитические обзоры: 

Экономика и политика России и госу-

дарств ближнего зарубежья: аналитический 

обзор, апрель 2007 / РАН, Институт миро-

вой экономики и международных отноше-

ний. М.: ИМЭМО, 2007.  

Патенты: 

Еськов Д. Н., Бонштедт Б. Э., Коре-

шев С. Н., Лебедева Г. И., Серегин А. Г. Опти-

ко-электронный аппарат // Патент России 

№ 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

Материалы конференций 

Марьинских Д. М. Разработка ландшафт-

ного плана как необходимое условие устой-

чивого развития города (на примере Тюме-

ни) // Экология ландшафта и планирование 

землепользования: тезисы доклада Всерос-

сийской конференции (Иркутск, 11–12 сент. 

2000 г.). Новосибирск, 2000. С. 15–17. 

 

Интернет-документы: 

О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйств: Феде-

ральный закон от 21 июля 2007 года №185-

ФЗ [электронный ресурс] // СПС Консуль-

тантПлюс. URL:  http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 01.01.2019). 

О введение надбавок за сложность, на-

пряженность и высокое качество работы 

[электронный ресурс]: указа-

ние Министерства социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 14 июня 1992 г. № 1-

49-У. // СПС КонсультантПлюс. URL:  
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http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

01.01.2019). 

Гонтмахер Е. Ш. Судьба российского го-

сударства зависит от того, способен ли бу-

дет новый президент обновить российскую 

политическую элиту [электронный ресурс] 

// Фонд «Либеральная миссия». URL: 

http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (д

ата обращения 23.01.2008). 

 

Библиографические сведения указывают 

в описании в том виде, в каком они указаны 

в источнике информации. 

Для нормативных актов в списке указы-

вается начальная и последняя редакция. 

 

Помимо текста статьи автором пред-

ставляются на русском и английском язы-

ках: 

а) аннотация с обязательным указанием 

названия статьи 

Рекомендуемый порядок изложения ин-

формации: 

1) постановка проблемы – формулировка 

научной проблемы, в настоящий момент не 

полностью решенной в теоретическом или 

практическом аспекте, по которой имеются 

несоответствия между теоретическими 

предпосылками и реальностью и пр.; 

2) конкретная научная задача, позво-

ляющая решить научную проблему; 

3) методологическая база – изложение 

концептуально-теоретических основ иссле-

дования; 

4) используемые материалы (информа-

ционная база), методы исследова-

ния; данная часть должна содержать под-

робное описание используемого инстру-

ментария, с помощью которого решается 

научная проблема, а также эмпирические 

результаты апробации предложенной ме-

тодики; 

5) основные результаты исследования 

(решение научной проблемы), область их 

применения; данная часть представляет 

собой развернутое описание личного вкла-

да автора в исследуемую проблему; 

6) выводы, позволяющие дать ответ на 

поставленную проблему и обозначить 

дальнейшие направления исследования. 

Объем аннотации должен составлять от 

200 до 300 слов. Текст аннотации не должен 

повторять название и текст статьи. Автор-

ская аннотация призвана выполнять функ-

цию независимого от статьи источника ин-

формации! 

б) ключевые слова и словосочетания 

Ключевые слова выражают основное 

смысловое содержание статьи, служат ори-

ентиром для читателя и используются для 

поиска статей в электронных базах, поэто-

му должны отражать область науки, в рам-

ках которой написана статья, тему, цель и 

объект исследования. 

В качестве ключевых слов могут исполь-

зоваться как одиночные слова, так и слово-

сочетания в единственном числе и имени-

тельном падеже.  

Рекомендуемое количество ключевых 

слов — 6-9, количество слов внутри ключе-

вой фразы — не более трех.  

в) пристатейный библиографический 

список как с переводом на английский язык, 

так и транслитерацией. Для автоматической 

транслитерации рекомендуем использовать 

программу на сайте http://www.translit.ru 

(вариант BGN – Board of Geographic Names). 

 

Например: 

Loginov M. P., Markov O. A. Maturity as-

sessment of project management // Manage-

ment Issues. 2018. № 3 (33). P. 133–141. 

[Loginov M. P., Markov O. A. Otsenka zrelosti 

proektnogo upravleniya // Voprosy 

upravleniya. 2018. № 3 (33). S. 133–141] – (In 

Rus.) 

 

г) сведения об авторе в следующей по-

следовательности:  

 ФИО (полностью),  

 идентификационный номер ID РИНЦ 

и ORCID (при наличии) 

 место работы (учебы),  

 занимаемая должность, ученая сте-

пень, ученое звание,  

 почтовый адрес (адрес указывается 

в последовательности: почтовый индекс, 

страна, город, улица, дом.),  

 адрес электронной почты. 
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д) тематические рубрики: ГСНТИ 

(http://grnti.ru/) и код ВАК (возможно ука-

зание 1-2 кодов) 

Ответственность за достоверность ука-

занных сведений несет автор статьи. 

 

Не принимаются статьи, направленные в 

редакцию без выполнения требований на-

стоящих условий публикации. 

 

Все полученные редакцией материалы 

обязательно проходят проверку в системе 

«Антиплагиат». Минимальный порог ори-

гинальности принимаемого к рецензирова-

нию текста – 75%. В случае несоответствия 

автору отсылается протокол проверки для 

приведения текста в соответствие с на-

стоящим требованием. 

Статьи оцениваются по принципу «двой-

ного слепого» рецензирования членами ре-

дакционной коллегии по профилю, соответ-

ствующему содержанию статьи. Автор 

вправе ознакомиться с выполненной ре-

цензией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения о публикации, направленных в 

журнал материалов, принимает редакцион-

ная коллегия.  

Основанием для отказа в публикации 

материалов могут служить: 

а) несоответствие представляемого в ре-

дакцию материала тематике журнала 

б) несоответствие представляемого в 

редакцию материала требованиям, уста-

новленным редакцией журнала к публика-

ции 

 

Плата за публикацию статьи в журнале 

не взимается.  

В течение недели после подписания но-
мера в печать каждому автору бесплатно 
высылается pdf-версия журнала на элек-
тронную почту. 

Печатный экземпляр можно приобрести, 
сделав соответствующий заказ в редакции 
или оформив подписку (Подписной индекс 
66020). 

 
 Адрес редакции:   
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Журнал выходит 6 раз в год 
 
 

Учредитель и издатель: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации  
 
 

Адрес редакции: 
620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66. 

e-mail: nvestnik@ui.ranepa.ru 
http://ui.ranepa.ru/ 

 
 

При перепечатке ссылки на «Вопросы управления» обязательны. 
 

Компьютерная верстка  Н.С. Сотникова 
 
 
 

Журнал зарегистрирован как средство массовой информации  
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций  
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 - 49260 от 02.04.2012 г.) 

 
 

Дата выхода в свет 23.12.2019. Формат 60 х 84 1/8.  
Гарнитура Cambria. Усл. печ. л. 35,34. Тираж 999.  

Цена свободная 
 

Отпечатано РИО Уральского института управления – филиала РАНХиГС. 
Адрес: 620114, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66. Заказ № 234 

 

  

http://ui.ranepa.ru/

