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ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФИНЛЯНДИИ: 

ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
Большаков С� Н�

доктор политических наук, доктор экономических наук, профессор, Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина (Россия), Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина (Россия), 197022, Россия, 

г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, 21, snbolshakov@mail.ru

Большакова Ю� М�
кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления, Коми республиканской 

академии государственной службы и управления (Россия),197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, 21, 
academy.prof.com@mail.ru

УДК 354(480)
ББК 66.3(4Фин),123

Актуальность исследования обусловливается необходимостью анализа реформ государственного управле-
ния в странах Европы, учета опыта и трудностей реализации реформ государственного управления Финляндии. 
Опыт реализации программных подходов в государственной политике показывает важность задач целеполагания 
государственных реформ и необходимость постановки методологии оценки эффективности и результативности 
реформ государственного управления.

Целью исследования является анализ и оценка эффективности реформ государственного управления в Фин-
ляндии.

Методами исследования является сравнительный анализ, структурно-функциональный анализ, вторичный 
анализ социологических данных.

Научная новизна заключается в раскрытии методологии реформ государственного управления, раскрытии 
программных инструментов стратегического планирования и управления на национальном уровне. Важным явля-
ется введение системы управления, ориен тированной на результат позволяющей привлекать для оценки эффектив-
ности деятельности независимых экспертов, что позволяет стимулировать систему государственного управления 
и продолжить политику реформы государственного управ ления в Финляндии. Одним из направлений государ-
ственного реформирования является – целевые программы и оценка результативности реализации программного 
подхода через вовлечение общественности в процесс государственного управления.

Ключевые слова: государственное управление, административное управление, целевая программа, эффектив-
ность управления.

EFFECTIVENESS OF PUBLIC MANAGEMENT IN FINLAND: 
APPROACHES, METHODS, TOOLS

Bolshakov S� N�
Doctor of economic sciences, professor, Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin (Russia), Leningrad State University 

named after AS Pushkin (Russia), 197022, Russia, St. Petersburg, st. Ordinary, 21, snbolshakov@mail.ru
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ВЛАСТЬ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Большаков С. Н., Большакова Ю. М.

Bolshakova Yu� M�
Candidate of Political Science, Associate Professor of the Department of State and Municipal Management, Komi Republican Academy 

of Public Administration and Management (Russia), 197022, Russia, St. Petersburg, st. Ordinary, 21, academy.prof.com@mail.ru

The relevance of the study is determined by the need to analyze the reforms of public administration in European 
countries, taking into account the experience and difficulties in implementing the reform of public administration in Fin-
land. The experience of implementation of program approaches in public policy shows the importance of the objectives 
of the goal-setting of state reforms and the need to establish a methodology for assessing the effectiveness and effective-
ness of public administration reforms.

The purpose of the study is to analyze and evaluate the effectiveness of public administration reforms in Finland.
The research methods are comparative analysis, structural and functional analysis, secondary analysis of sociological data.
The scientific novelty lies in the disclosure of the methodology of public administration reforms, the disclosure of 

strategic planning and management tools at the national level. It is important to introduce a management system oriented 
to the result that allows to attract independent experts to assess the effectiveness of the activity, which allows to stimulate 
the system of public administration and continue the policy of reforming the state administration in Finland. One of the 
directions of state reform is targeted programs and evaluation of the effectiveness of the implementation of the program 
approach through involving the public in the process of public administration.

Key words: public administration, administrative management, target program, management effectiveness

Понимание важности и необходимости проведе-
ния реформ государственного управления в Финлян-
дии стало актуальным в конце 1990-х г., когда начала 
активно предприниматься попытки проведения реформ 
государственной политики и управления. В 1995–1996 г. 
начали предприниматься попытки оценки проведенных 
реформ, когда Министерство финансов Финляндии при-
няло решение об осуществлении широкомасштабной 
программы оценки предварительных итогов результа-
тов реформирования государственного управления [1].

Актуальность оценки реформирования государ-
ственного сектора обусловливается организацией 
механизма государственного управления Финляндии. 
Система государственного механизма основывается 
на институтах политической власти к которым отно-
сятся Президент Республики, парламент и правитель-
ство Финляндии. В Финляндии необходимо выделить 
трехуровневую систему государственного управления: 
центральный, региональный и местный [2].

Соответственно и проектирование модели оказания 
государственных и муниципальных услуг реализуется на 
основе четкого разграничения полномочий местных орга-
нов государственной власти, муниципалитеты Финлян-
дии обладают достаточно широкой степенью автономии 
и уровень оказания услуг населению доходит до 2/3 из 
всего спектра оказываемых финским государством услуг.

В государственном механизме Финляндии органи-
зация центральных органов государственного управле-
ния включает в себя два уровня, из которых первый 
уровень образует тринадцать компактных министерств 
и ведомств (численностью от 200–300 государствен-
ных гражданских служащих в каждом министерстве). 

Основная задача министерств заключается в разра-
ботке и реализации политических решений которые 
принимаются правительством, а также закрепляется 
функция координации комплекса работ исполняемых 
подотчетными структурами администрации. На вто-
ром уровне центральной организации органов госу-
дарственного управления Финляндии сосредоточены 
агентства обладающие определенной долей незави-
симости, чьи управленческие функции заключаются 
в предоставлении необходимых услуг и консультиро-
вании получателей/заявителей услуг [3].

В 1992 году Министерство финансов Фин-
ляндии инициировало проект по сбору, обработке 
и оценке материалов результирующих первые шаги 
реформы государственного управления в сравнении 
с зарубежным опытом. Основная задача стояла в сборе 
и обработке принципиальной информации для оценки 
реформ государственного сектора Финляндии. Реали-
зация данного выразилась серией публикаций в форме 
тематических бюллетеней раскрывающих различные 
стороны реформы государственного механизма управ-
ления (такие доклады как: управление результативно-
стью государственного сектора, эффективное исполь-
зование рыночных механизмов в государственном 
управлении, новые тенденции в управлении кадрами 
государственной службы и др.) [3].

Несмотря на то, что все страны ОЭСР (Организа-
ции экономического сотрудничества и развития) в это 
время инициировали проекты реформ государствен-
ного управления, результаты были весьма различны. 
Оценка реформы государственного управления в Фин-
ляндии основывалась на основе отбора наилучших 
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мировых практик, задача стоявшая перед государствен-
ными органами заключалась в опубличивании резуль-
татов реформ, выноса в публичную плоскость проблем 
реформирования государственного управления в Фин-
ляндии. Общая оценка итогов государственного управ-
ления в Финляндии, заключалась в объективном отста-
вании по ряду показателей реформы от ведущих стран 
ОЭСР: сокращение бюджетных расходов (бюджет-
ная реформа) и реформа управления кадрами государ-
ственной гражданской службой [4].

Начатые программы реформ в Финляндии изна-
чально ставились в достаточно короткие сроки, но вно-
симые изменения и корректировки программ принима-
лись и выносились на обсуждение менее оперативно. 
В отчете министерства финансов Финляндии подчер-
кивалось, что при достаточно четкой поставке цели 
и некорректной оценке результатов, и некого достигну-
того практического результата, существует опасность, 
что переход в формальную плоскость оценки резуль-
тата достижения целей. Поэтому выводом доклада 
звучали тезисы: о необходимости совершенствования 
управленческих подходов к формированию и исполь-
зованию кадров государственной гражданской службы, 
смене менталитета управления в аппарате государ-
ственного управления; о необходимости максимально 
конкретной оценки каждым государственным служа-
щим финансовых результатов деятельности [5].

Активность реформ государственного управления 
в странах ОЭСР выявила сложности в проведением 
объективной оценки масштабных программ государ-
ственного реформирования, ограничивающаяся пози-
цией необратимостью реформ управления, едиными 
подходами к проведению реформ, политическим 
последствиями оказывающими влияние на последую-
щие выборы и мнение избирателей, которые приведут 
на «политический олимп» новые партии и новых лиде-
ров ответственных за результаты реформ не начатых 
ими. Таким образом, сама реформа государственного 
управления уже считалась результатов работы государ-
ственного аппарата, а не итоги ее реализации [6].

В Финляндии в конце 1990-х г. Велись дискус-
сии по необходимости корректировки реформы и так-
тики ее проведения, в 1995 году министерство финан-
сов Финляндии начало внедрять реформу по оценке 
эффективности государственной политик и управления, 
на основе полученного опыта реализации программ 
оценки за период 1987–1995 гг. На новом этапе рефор-
мирования Правительство Финляндии начало прора-
ботку программы реформирования государственного 
управления, основанного на всесторонней оценке ито-
гов реформирования, была введена должность мини-
стра административного реформирования. Естественно 
данные инициативы не встретили поддержки среди 
государственных служащих и ведущих лидеров госу-

дарственного аппарата, аргументами которых являлись 
позиции о бесполезности оценки вследствие необрати-
мости реформ государственного управления [7].

Основная задача оценки реформирования госу-
дарственного управления заключается в использова-
нии программного подхода к оценке реформ, для сбора 
материалов для обоснования программы перспективных 
реформ государственного сектора. Идея реформ заклю-
чается в выявлении ключевых положений перспектив-
ного реформирования государственного управления 
до окончания срока полномочий действующего прави-
тельства Финляндии, оценки произошедших изменений 
в системе государственного управления, оценке измене-
ний методов работы государственных служащих, оценки 
затрат на государственное управление. Прагматический 
подход Финляндии к оценке программ реформирования 
государственного сектора заключается в определении 
сроков реализации программы, жесткое бюджетирова-
ние целей и задач программы, что позволяет определить 
показатели реформы на перспективу [8–9].

Этап реформирования государственного управ-
ления Финляндии отличается рассогласованностью 
действий, реализации отдельных реформ при отсут-
ствии взаимоувязке единства целей реформ, наличии 
целей реформ в различных документах, различных 
программных документах.

Критерии оценки основывались на следующих 
позициях: эффективность реформ с позиций граждан-
ских/общественных оценок; реакция государственного 
сектора на позицию политического руководства и его 
способность адаптироваться к изменяющимся внеш-
ним условиям; эффективность работы органов госу-
дарственного управления; качество менеджмента госу-
дарственной организации и мотивации госслужащего; 
эффективность процесса реформирования и согласо-
ванность целей программ.

Проведенные исследования методологии оценки 
государственного реформирования управления по 
заказу Министерство финансов Финляндии, можно раз-
делить на 2 группы: первая группа исследований ставил 
целью охватить результативность конкретной реформы, 
вторая группа исследований анализировалась про-
грамма реформирования и ее результативность [10–11].

Первая группа исследования охватил такие 
аспекты государственного реформирования как пере-
вод государственной службы на рыночные приемы, 
где основой является выявление результатов преобра-
зования го сударственных агентств в государственные 
предприятия и компа нии, анализа позиций и мнений 
государственных служащих о перспективах реформи-
рования. Важным итогов анализа стало то, что отме-
чался рост спроса на услуги реформированных госу-
дарственных организаций, увеличение клиентов, рост 
рентабельности реформированных организаций [12]. 
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Анализ реформирования в Министерстве торговли 
и промышленности и Министерстве внутренних дел 
Финляндии преследовал своей целью оценку результа-
тов достижения целей реформ управления ориентиро-
ванной на результат. В результате было выявлено, что 
Министерстве внутренних дел Финляндии реформа 
была проведена достаточно успешно, целевой резуль-
тат – повышение удовлетворенности клиентов был 
достигнут, негативным моментом явился результат 
управления ориентированного на резуль тат в Мини-
стерстве внутренних дел Финляндии [13]. Анализ ито-
гов реформирования применяемых практик управле-
ния и внедрения подходов к организационной культуре 
в органах исполнительной власти показал положитель-
ное изменение результатов внедрения системы управ-
ления, ориентирован ной на результат (базой иссле-
дования явились 3 волны социологических опросов 
17 правительственных учреждений) [14]. Также пер-
вая группа исследований ставила своей целью анализ 
эффективности реформирования региональных и мест-
ных органов власти, влияния реформ на структуру 
аппарата управления и механизм принятия решений, 
кадровый состав органов власти на местах. Резуль-
таты исследования выявили определенную проблему 
роста количества структурных подраз делений внутри 
исполнительного аппарата региональных органов госу-
дарственной власти. Самым важным моментом первой 
группы исследований стало выявление позиций граж-
дан о государственном управления и государственной 
службе. Исследование продемонстрировало повыше-
ние эффективности и позитивные изменений в обще-
ственных оценках реформированных органов власти. 
Например, транспортная инспекция и почтовая служба 
Финляндии по мнению граждан, стали уделять больше 
внимания качеству оказываемых услуг, работать более 
гиб ко и эффективно [3].

Важным результатом реформ государственного 
управления ориентированного на результата является 
экономия бюджетных ресурсов и оценка бюджетного 
эффекта, и как показали результаты исследования дан-
ный показатель реформ может быть оценен как самый 
эффективный.

Вторая группа исследований охватывает такие 
аспекты государственного реформирования как: оценка 
позиций высокопоставленных государственных слу-
жащих, экспертные опросы 28 руководителей государ-
ственных администраций продемонстрировало пози-
тивное отношение и к ходу ик результатам реформ 
государственного управления, негативные оценки 
респонденты касались несоответствия выделенных 
для проведения реформы ресурсов реальным потреб-
ностям. Важным итогом исследований второй группы 
явилось изучение позиций ведущих политиков Фин-
ляндии (членов комитета по реформе государствен-

ной службы, как координирующего органа реформы 
государственного управления). Исследование проде-
монстрировало, что основная стратегия реформ под-
держивается всеми ведущими политиками, и теми 
о которых оканчивался срок исполнения полномо-
чий, и темы у кого срок полномочий только начался 
[6]. Министры как действующие политики проде-
монстрировали более стратегические и глобальные 
оценки реформирования государственного управле-
ния и хода административных реформ, в отличие от 
государственных служащих [15]. Ценными результа-
тами исследования явились высокие оценки эффек-
тивности реформ государственного управления, повы-
шения производительности государственного сектора, 
контроля государственных расходов, формирования 
эффективного механизма управления бюджетными 
издержками. Результатом оценки является понимание 
значение роста производительности государственного 
сектора [16]. Негативным моментом анализа первых 
итогов реформирования государственного управления 
является то, что внедрение системы управления, ори-
ентированной на ре зультат не смогло устранить диффе-
ренциацию эффективности работы различных государ-
ственных организаций [14].

• Результаты исследований были обобщены 
в итоговую программу реформирования, содержа-
щей 51 конкретный вывод и 21 предложение дальней-
шего реформирования государственного управления по 
таким областям, как:

• политико-административная система;
• систему планирования государственных расхо-

дов;
• планирование, оказание и мониторинг государ-

ственных услуг;
• развитие трудовых объединений;
• организация и планирование будущих меропри-

ятий по разви тию системы государственного управле-
ния, их реализацию и мониторинг [17].

Каждый конкретный результата исследования 
обсуждался на правительственном уровне, членами 
комитета по реформе государственной службы, что 
позволило оперативно реагировать на тактику и стра-
тегию реформ [18]. Важным итогом реформирова-
ния является дальнейшей укрепление оценки резуль-
татов деятельности в орга нах государственной власти 
Финляндии, общим результатом является рекоменда-
ции министерствам и ведомствам более эффективно 
использовать показатели оценки результатов деятель-
ности, которая стала обязательной частью всех реформ, 
понимание проведения процедур оценки результатов 
должна внедряться еще на этапе планирования той или 
иной реформы [19].

В итоговом исследовательском отчете также затра-
гивался вопрос о более интенсив ном применении 
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оценки ex-ante(предварительной оценки, «до начала»), 
где подразумевается активное использование пилотных 
проектов перед запуском масштабных реформ [20].

Результатом комплекса исследований реформ 
в Финляндии, также явилась задача необходимо-
сти координации действий по оценке парал лельных 
и сопутствующих программ, принятия на себя мини-
стерствами и ведомствами обязательств по проведению 
оценки эффективности собственной работы.

Расширение практики использования процедуры 
оценки предлагается реализовывать по следующим 
направлениям [7]:

• Оценка программ – как неотъемлемая часть 
планирования программ реформирования, разработке 
министерствами плана проведения оценок с возмож-
ность привлечения независимых участников;

• Оценка ноу-хау – подразумевает знание методов, 
методологии оценки, а также использования результа-
тов оценки, на основе проведения для государствен-
ных служащих соответствующих тренингов Министер-
ством финан сов Финляндии совместно с Институтом 
государственного управ ления Финляндии, Финским 
сообществом по оценке (ФСО);

• Оценка качества работы агентств – в органах госу-
дарственного управления было предложено использовать 
такие модели оценки качества, как QualityAwardModels, 
более активное использование странами ЕС уни-
версальной методики самостоятель ного проведения 
оценки – «CAF (CommonAssessmentFramework – Единое 
руководство по проведе нию оценки)». Данное направ-
ление широко используется орга нами государствен-
ного управления Финляндии и является определяющим 
в эффективности проведения реформ государственного 
сектора, так методика «CAF» разработала девять форм 
оценки по таким направлениям как выполнение руко-
водящих функций, управление кадрами, стратегическое 
и краткосрочное планирование, координация совместной 
работы и распределение ресурсов, корректировка хода 
работы и мониторинг изменений; качество работы служа-
щих, качество оказываемых клиентам/ гражданам услуг, 
степень удовлетворенности общества рабо той органов 
государственного управления, результативность основ-
ных видов деятельности;

• Мониторинг изменений результативности 
работы – базируется на использовании результатов 
оценки каче ственных и количественных индикаторов 
функционирования органов власти, организации работ 
по внедрению результатов оценки в практику органов 
государственного управле ния Финляндии. По итогам 
периода министерства передают отчеты о достигнутых 
агентствами результатах правительству, а правительство, 
в свою оче редь, парламенту. Также существует проце-
дура качественной оценки информации о деятельности 
агентств, которую проводит Государст венная аудитор-

ская служба, заключающаяся в проверке достовернос ти 
данных, представленных в годовых отчетах.

Таким образом важнейшим результатом анализа 
итогов государственного реформирования является 
планирование контрактов между министерствами 
и агентствами, где прописывается иерархия целей, 
показатели оценки достижения каждой цели, как осу-
ществление определенных видов деятельности. Важ-
ным является введение системы управления, ориен-
тированной на результат позволяющей привлекать 
для оценки эффективности деятельности независи-
мых экспертов, что позволяет стимулировать систему 
государственного управления и продолжить политику 
реформы государственного управ ления в Финляндии.

Одним из направлений государственного рефор-
мирования является – целевые программы и оценка 
результативности реализации программного подхода 
через вовлечение общественности в процесс государ-
ственного управления.

Целевые программы как новый инструмент госу-
дарственного управления отражает выбранную стра-
тегию реформ ориентированную на «новое государ-
ственное управление». Правительство Финляндии под 
руководством А. Ванханена инициировало реализа-
цию министерствами 4 важнейших государственных 
программ [17]:

• Программа развития информационного обще-
ства (ответственный и координатор премьер-министр);

• Программа поддержки занятости (ответственный 
и координатор министр труда);

• Программа поддержки предпринимательства 
(ответственный и координатор министр тор говли 
и промышленности);

• Программа вовлечения общественности в про-
цесс государственного управления.

Министры как политические лидеры опреде-
ляющие стратегию реформы опираются в реализа-
ции программы на директора программы – сотруд-
ника соответствующего министерства, к мониторингу 
соответствующей программы привлекаются государ-
ственные служащие заинтересованного министерства. 
Министр и директор программы обладают всеми пол-
номочиями по организации и реализации программы, 
достижения декларируемых программой целей. Веду-
щая программа по вовлечению общественности в про-
цессы управления государством концентрируется на 
таких направлениях как:

• демократические структуры и методы;
• вовлечение граждан в процесс управления;
• функции гражданского общества;
• активная гражданская позиция.
Задачей государственных органов является соз-

дать такие благоприятные условия, что бы целевая 
общественность была заинтересована в реализации 
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программы как формы управления государством, как 
непрерывной деятельности. Данная программа пресле-
дует такие политические цели, как вовлечение граж-
дан в политическую деятельность, развитие институ-
тов представительной демократии, повышение явки 
избирателей и предоставление возможности гражда-
нам влиять на проводимую политику в межэлектораль-
ный период.

Данная программа декларирует такие важные цели 
как: стимулирование привлекательной и эффективной 
демократии, активность всех граждан в выборных про-
цессах на центральных и местных уровнях власти, рас-
ширение возможностей политического участия для 
принятия управленческих решений на всех уровнях 
управления в т.ч. ЕС, развитие форм обратной связи 
с целевыми группами общественности.

Реализация программы вовлечения общественно-
сти в процесс государственного управления был закре-
плен принятием Правительством Финляндии Декрета 
и государственной стратегии.

В заключении следует отметить, что целевые про-
граммы являются важнейшим инструментом страте-
гического планирования и управления используемым 
Правительством Финляндии. Результатом программы 
повышения общественного участия в процесс государ-
ственного управления явились такие показатели дости-
жения целей, как повышение явки избирателей по всем 
возрастным группам по всех уровнях выборов, рост 
доли молодых депутатов в муниципальных советах, 
рост объема образовательных программ (в открытых 
университетах) направленных на развитие компетен-
ций и навыков в сфере государственного управления.

Активность реформирования государственного 
управления в Финляндии позволяет проецировать те 
трудности и проблемы с которыми столкнулась фин-
ская сторона и на российский опыт административных 
реформ, это и методика оценки результатов реформ, 
программ и государственных стратегий, попытки 
измерить успех и эффективность реформ конкретной 
программы, а не синергетического эффекта влияния 
сторонних факторов, ограниченность временных харак-
теристик реализации государственной программы, бюд-
жетных и человеческих ресурсов реализации реформ.
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Статья посвящена исследованию определений парадипломатии, сформулированных как российскими, так 
и зарубежными учеными в качестве деятельности субгосударственных акторов (к числу которых отнесены реги-
оны федеративных государств и муниципальные образования) на мировой арене посредством осуществления меж-
дународных и внешнеэкономических связей.

Цель исследования состоит в определении парадипломатии посредством формулирования признаков данного 
явления, установленных в результате анализа определений парадипломатии российских и зарубежных ученых.

Методы� Работа основывается на использовании метода экспертных оценок для исследования понятия пара-
дипломатии, ее сущностных признаков и особенностей акторов, участвующих в осуществлении парадипломатии. 
Также использован системно-структурный анализ для выявления признаков парадипломатии в качестве целост-
ного явления.

Результаты исследования состоят в установлении признаков парадипломатии (акторов, участвующих в ее 
осуществлении и содержания парадипломатии – международные и внешнеэкономические связи регионов феде-
ративного государства и муниципальных образований).

Результаты исследований могут быть применены в рамках науки международных отношений (для изучения 
особенностей участия субгосударственных акторов в мировой политике).

Научная новизна работы состоит в том, что несмотря на большое количество исследований парадипломатии, 
не был сформирован единый подход к определению данного явления. Парадипломатия в России является недоста-
точно изученной российскими учеными, поскольку парадипломатия не отграничена от смежных явлений (прежде 
всего таких противоправных, как сепаратизм).

Ключевые слова: парадипломатия, регионы федеративного государства, муниципальные образования, между-
народные отношения, внешнеэкономические связи.

DEFINITION OF PARADIPLOMACY IN RUSSIAN 
AND FOREIGN POLITICAL DISCOURSE

Mikhailenko E� B�
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Theory and History of International Relations, Department of 
International Relations, Institute of Social and Political Sciences, Ural Federal University (Russia), 620057, Russia, Yekaterinburg, 

Lenin Ave. 51, ekamikhaylenko@gmail.com

Verbitskaya T� V�
Assistant of the Chair of Theory and History of International Relations, Department of International Relations, Institute of Social and 

Political Sciences, Ural Federal University (Russia), 620057, Russia, Yekaterinburg, Lenin Avenue 51, Aquitania-17@ya.ru



15

ВЛАСТЬ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Михайленко Е. Б., Вербицкая Т. В.

The article is devoted to the study of the definitions of paradiplomacy formulated by both Russian and foreign scien-
tists as the activity of sub-state actors (including the regions of federal states and municipalities) in the world arena through 
the international contacts and foreign economic relations.

The purpose of the study is to determine the paradiplomacy by formulating the signs of this phenomenon as a result 
of analysis of the definitions of the paradiplomacy of Russian and foreign scientists.

Methods. The work is based on the use of the method of expert assessments to study the concept of paradiplomacy, 
it’s essential characteristics and the features of actors involved in the implementation of paradiplomacy. System-structural 
analysis was also used to identify signs of paradiplomacy as a holistic phenomenon.

The results of the research consist in defining the signs of paradiplomacy (including the actors participating in 
its implementation and the content of the paradiplomacy – international contacts and foreign economic relations of the 
regions of the federal state and municipalities).

The results of the research can be applied within the science of international relations (for studying the features of par-
ticipation of sub-state actors in world politics).

The scientific novelty of the work are that despite a large number of studies of paradiplomacy, a unified approach to 
the definition of this phenomenon was not formed. Paradiplomacy in Russia is insufficiently studied by Russian scien-
tists, since the paraplomacy is not delimited from related phenomena (primarily from such unlawful ones as separatism).

Key words: paradiplomacy, regions of the federal state, municipalities, international relations, foreign economic relations

Глобализация предопределила участие в между-
народных отношениях субгосударственных акторов, 
таких, как регионы федеративных государств и муни-
ципальные образования, способные играть ощутимую 
роль в мировой политике. Для обозначения все воз-
растающих международных и внешнеэкономических 
связей субгосударственных акторов исследователями 
стал использоваться термин парадипломатия. Не суще-
ствует единого мнения относительно содержания пара-
дипломатии, четко установить которое посредством 
определения парадипломатии представляется важным, 
поскольку парадипломатия позволяет охарактеризовать 
пределы участия субгосударственных акторов в меж-
дународных отношениях таким образом, чтобы не был 
затронут суверенитет государства.

Исходя из изложенного, сформулируем гипотезу 
исследования – парадипломатия представляет собой 
публично-властную деятельность субгосударствен-
ных акторов по осуществлению ими международных 
и внешнеэкономических связей в пределах, установ-
ленных государством.

Обратимся, прежде всего, к анализу определений 
парадипломатии зарубежных исследователей (в силу 
того, что термин парадипломатия был введен в науч-
ный оборот зарубежными исследователями ранее, чем 
он стал употребляться в российской науке междуна-
родных отношений). Далее изучим позиции россий-
ских ученых по данной проблеме.

Изучению парадипломатии зарубежными исследо-
вателями уделяется существенное внимание. В целом 
можно отметить, что под парадипломатией понимается 
участие региональных правительств в международных 
отношениях в качестве субнациональных акторов для 
защиты своих интересов и идентичности.

Согласно позиции А. Лекур, региональные прави-
тельства могут быть акторами международных отно-
шений. Данный феномен участия в международных 
отношениях региональных правительств, назван-
ный «парадипломатией», наиболее часто применя-
ется в западных промышленно развитых либераль-
ных демократиях. Тем не менее, парадипломатия 
существует и в развивающихся и посткоммунистиче-
ских странах, учитывая опыт таких регионов, как Кве-
бек, Каталония, Страна Басков, Фландрия и Валлония. 
Парадипломатию можно определить как многофунк-
циональное средство, направленное на представление 
интересов и идентичности региона[1, с. 3].

Схожее определение парадипломатии сформули-
ровано М. Саналла. Под парадипломатией понимается 
деятельность субгосударственных единиц в качестве 
участников международных отношений, которую, безус-
ловно, можно назвать современным явлением [2, с. 160].

Еще одно определение парадипломатии сформу-
лировано Д. Крикеманс. Парадипломатия – это меж-
дународные отношения, в которых самостоятельно 
участвуют субнациональные или региональные пра-
вительства с целью продвижения своих собственных 
интересов [3, с. 89].

Как отметил С. Вольфф, парадипломатия является 
относительно новым явлением и предметом изучения 
в рамках науки международных отношений. Паради-
пломатия направлена на отражение внешнеполитиче-
ского потенциала субгосударственных образований, их 
независимую от государства деятельность на междуна-
родной арене для достижения своих конкретных внеш-
неполитических интересов [4, с. 1–16].

Исследователи трактуют парадипломатию также 
и как деятельность на мировой определенной террито-
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риальной единицы государства, образованной по при-
знаку национальности. Парадипломатия, которая часто 
в первую очередь является следствием наличия у тер-
риториальной единицы государства, определенных 
национальных особенностей, предполагает, что такие 
процессы как, построение идентичности, определение 
/ артикуляция интересов и политико-территориальная 
мобилизация территориальной единицы государства 
логически приводят к формированию региональных 
правительств, стремящихся к развитию международ-
ной акторности территориального образования. Таким 
образом, парадипломатия служит средством установ-
ления национальной идентичности, помогает в реали-
зации определенных интересов, таких, как сохране-
ние культуры [5, с. 174]; [6, с. 14]. Схожее определение 
парадипломатии сформулировал А. Ж. Мохаммед: 
парадипломатия характеризует возможность этни-
ческих групп вступать в международные отношения 
с другими государствами и выражать свою этниче-
скую идентичность посредством представления своих 
интересов на международной арене [7, с. 27]. Однако 
исследователь наделяет возможностью участия в пара-
дипломатии не только территориальные единицы госу-
дарства, но также и этнические группы.

Ж. М. Магоне характеризует парадипломатию как 
совокупность формальных и неформальных элемен-
тов, определяющих участие субнациональных акторов 
в мировой политике наряду с государствами, что при-
дает государственному суверенитету относительный 
характер [8].

Одно из самых широких определений парадипло-
матии было сформулировано бразильскими иссле-
дователями международных отношений. Они указы-
вают, что поскольку дипломатия – это термин, который 
характеризует организованное политическое осущест-
вление деятельности государства на международной 
арене, возник термин парадипломатия для обозначе-
ния совокупности действий негосударственных субъ-
ектов в рамках мировой политики: парадипломатию 
частных лиц, неправительственную парадипломатию, 
а также парадипломатию, осуществляемую регионами 
федеративных государств и муниципальную паради-
пломатию [9, с. 78]; [10, с. 16]; [11, с. 45]; [12, с. 21–36].

Кроме того, исследователи отмечают, что поня-
тие парадипломатии является дискуссионным, потому 
что оно является слишком расплывчатым [13, с. 185–
209]; [14, с. 10–20], парадипломатия воспринимается 
как нечто большее, чем аналог традиционной диплома-
тии или внешних отношений [15, с. 185–209]. Указанный 
термин признан спорным, и было предложено использо-
вать другой термин, такой как политика микроуровня [16, 
с. 12]. Д. Ж. Дериан использует концепцию парадиплома-
тии для обозначения деятельности, осуществляемой пол-
ностью вне государственной внешней политики [17, с. 5].

Как уже было отмечено, проблемами парадипло-
матии активно занимаются не только зарубежные[18, 
с. 56–78]; [19, с. 91–104]; [20, с. 45–64]; [21, с. 78–84]; 
[22, с. 62–74]; [23, с. 43–52]; [24, с. 61–87], но и рос-
сийские исследователи [25, с. 76–78]; [26, с. 25–33]; [27, 
с. 106–113]; [28, с. 28–41], обладающие схожими пози-
циями относительно содержания парадипломатии.

В Российском индексе цитирования содержится 
всего 41 научное исследование [29], предметом кото-
рых выступает парадипломатия. Половина работ посвя-
щена изучению зарубежного опыта и практики паради-
пломатии [30, с. 48–56]; [31, с. 48–56]; [32, с. 30–34]; 
[33, с. 42–51].Исследование российской практики пара-
дипломатии в большей степени связано с изучением 
трансграничного сотрудничества и приграничных тер-
риторий РФ с ЕС [33, с. 44–48]; [34, с. 106–113]; [35, 
с. 16–20] и РФ и АТР [36, с. 26–36]. Теоретические 
работы немногочисленны (Б. В. Базаров, А. С. Кузне-
цов, О. Литвишко, Д. Н. Барышников).

Российские ученые сформулировали определения 
парадипломатии. Так, Н. М. Мухарямов, М. Н. Закаму-
лина отмечают, что термин «парадипломатия» при всей 
своей условности служит релевантным аналитическим 
средством, описывающим международную активность 
таких «акторов вне суверенитета», как субнациональ-
ные регионы, субъекты федераций, провинции, круп-
ные административно-территориальные единицы [37, 
с. 101–108]. Ю. Г. Акимов указывает, что «стандарт-
ная» субъектно-территориальная дипломатия (паради-
пломатия) характерна для большинства «структурных 
единиц» федеративных государств[38, с. 48–56]. Также 
автор полагает, что выход на мировую арену большого 
числа разнообразных несуверенных / негосударствен-
ных акторов является отличительной чертой современ-
ных международных отношений. Отдельные города, 
транснациональные корпорации, регионы устанавли-
вают и развивают контакты с зарубежными партнерами 
в самых разных областях[39, с. 25–33]. Согласно пози-
ции А. С. Кузнецова, основываясь на научном дискурсе 
последних двадцати лет парадипломатию можно опре-
делить как участие субнациональных единиц в между-
народных отношениях через установление формаль-
ных и неформальных, постоянных и временных связей 
с иностранными акторами с целью достижения опреде-
лённого набора задач через различные стратегии дей-
ствия на международной арене[40, с. 76–78]. Б. В. База-
ров понимает парадипломатию как процесс вовлечения 
регионов во внешнеэкономическую деятельность и меж-
дународные отношения [41, с. 26–36]. Н. В. Еремина 
определяет парадипломатию как тренд, состоящий в том, 
что регионы как субгосударственные единицы посте-
пенно выходят на международную арену. Они обретают 
новый голос в собственных государствах и новые воз-
можности заявлять о своих интересах, планах и целях во 
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«внешнем мире»[42, с. 42–51]. Н. В. Яковлева, И. М. Лев-
кин понимают парадипломатию как одну из форм транс-
граничного сотрудничества, которая характеризуется 
взаимодействием между административно-территори-
альными единицами двух государств минуя границы[31, 
с. 106–113].И. С. Денильханов понимает парадипло-
матию как процесс децентрализации и рост междуна-
родных контактов регионов государств [33, с. 1930]. 
Г. О. Яровой определяет парадипломатию как усиление 
влияния субнациональных акторов (в первую очередь ― 
регионов, единиц административно-государственного 
деления государств) во внутренней политике государств 
и в международных отношениях[22, с. 28–41].

Исходя из анализа приведенных работ российских 
ученых, посвященных парадипломатии, следует отме-
тить, что проблемы приграничного сотрудничества 
субъектов РФ, находящихся у границы России и дру-
гих государств исследуются чаще, чем международные 
и внешнеэкономические связи регионов, расположен-
ных в срединной части России (таких, как Свердлов-
ская область, несмотря на то, что она является крупным 
транспортным хабом). Подобный интерес исследовате-
лей к изучению внешних связей приграничных регио-
нов России можно объяснить интенсивностью указан-
ных связей, и соответственно, наличием значительного 
объема материала для аналитической работы.

Кроме того, российские ученые стремятся избегать 
употребления термина парадипломатия, в том числе 
при исследовании иностранного опыта парадиплома-
тии, особенно когда речь идет о регионах, осуществля-
ющих сепаратистскую деятельность. Употребление тер-
мина парадипломатия является «опасным», поскольку 
между сепаратизмом и парадипломатией существует 
зыбкая граница, возникает ассоциативная связь.

Поэтому для обозначения парадипломатии россий-
скими учеными используются другие термины (регио-
нальное сотрудничество, международные и внешнеэко-
номические связи, трансграничное сотрудничество) в том 
числе в контексте изучения международной и внешнеэ-
кономической деятельности Свердловской области [15, 
с. 1–76]; [16, с. 1–144]; [17, с. 125–135]; [6, с. 27–32].

Иными словами, под парадипломатией россий-
ские исследователи понимают участие субнациональ-
ных акторов в международных отношениях. К числу 
таких акторов относят, прежде всего, субъекты феде-
раций [4]; [44, с. 1930]; [20, с. 98–103].

Изложенное позволяет также квалифицировать 
парадипломатию в качестве деятельности негосудар-
ственных акторов (регионов государств и муниципаль-
ных образований) по обеспечению своих интересов на 
мировой арене, производной от дипломатии (диплома-
тию можно определить в качестве властной деятельно-
сти правительства государства по обеспечению внеш-
него суверенитета государства).

На основе приведенных определений парадипло-
матии в российской и зарубежной науке международ-
ных отношений возможно выделить признаки паради-
пломатии:

• Осуществляется субгосударственными акторами, 
являющимися территориальными единицами государ-
ства, обладающими властными полномочиями;

• Носит публичный характер – направлена на 
представление интересов субгосударственных акто-
ров, действующих в официальном статусе;

• Ограничивается прерогативой государства на 
осуществление внешнего суверенитета – деятельность 
субгосударственных акторов на мировой арене не 
должна противоречить интересам государства (затра-
гивать внешний суверенитет страны);

• Контролируется государством в лице компетент-
ных органов для предупреждения сепаратизма, состав-
ления представления государства в лице компетентных 
органов о международной деятельности его территори-
альных единиц, предупреждения финансовой несосто-
ятельности региона или муниципального образования;

• Воплощается органами власти субгосударствен-
ных акторов, специально созданных для обеспечения 
международных и внешнеэкономических связей суб-
государственных акторов.

• В рамках парадипломатии происходит обеспе-
чение интересов субгосударственных акторов (регио-
нов государств, муниципальных образований), которые 
состоят: в построении идентичности региона, муни-
ципального образования или определенной этниче-
ской группы, в укреплении своего статуса как внутри 
страны, так и за ее пределами, сепаратизме (стремле-
нии к сецессии, обретении квази суверенитета).

Установленные признаки парадипломатии позво-
ляют сформулировать определение данного явления.

Парадипломатия представляет собой публично-
властную деятельность субгосударственных акторов 
(регионов федеративных государств и муниципальных 
образований) в лице компетентных органов по осу-
ществлению ими международных и внешнеэкономиче-
ских связей для реализации своих интересов на миро-
вой арене в пределах, установленных государством, 
таким образом, чтобы не был затронут государствен-
ный суверенитет.

Таким образом, термин парадипломатия является 
относительно недавним понятием, применяемым для 
обозначения внешнеполитической деятельности него-
сударственных акторов (регионов федераций, муници-
пальных образований).

Основная группа зарубежных исследований была 
осуществлена в 90-е-2000-е годы, интерес к проблеме 
в настоящее время вырос в связи с активно происхо-
дящими процессами регионализации, вплоть до сепа-
ратизма (таких, например, как референдумы о незави-
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симости, проведенные на территории Европы, опыт 
таких регионов, как Квебек, Каталония, Страна Басков, 
Фландрия и Валлония).

Российские исследователи присоединились к изу-
чению парадипломатии посредством анализа между-
народных и внешнеэкономических связей российских 
регионов и сепаратистской деятельности регионов 
иностранных государств. При этом российские иссле-
дователи старались избегать употребления термина 
парадипломатия (которая может вызывать ассоциа-
ции с таким негативным явлением, как сепаратизм) 
в пользу таких формулировок, как трансрегиональное 
сотрудничество, международные и внешнеэкономиче-
ские связи, внешнеполитическая деятельность регио-
нов России и иностранных государств и муниципаль-
ных образований.

И, несмотря на то, что понятие парадипломатии 
не является новым явлением, оно эволюционировало, 
стало более комплексным, отвечающим на современ-
ные вызовы (такие, как утрата государствами своего 
суверенитета) и мировые процессы (прежде всего, гло-
бализацию и регионализацию).
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Предмет� Противодействие коррупции в органах государственной власти, причины коррупции в органах госу-
дарственной власти и способы противодействия.

Цель� Проанализированы вопросы противодействия коррупции в органах государственной власти, предло-
жены способы противодействия и установлены причины возникновения.

Методы� Исследование проведено на основе комплекса общенаучных методов, таких как обобщение и систе-
матизация теоретических данных на основе изучения работ различных авторов, анализа, синтеза, сравнения, 
системно-функционального и комплексного подхода, с использованием анализа судебной практики и норматив-
ных правовых актов.

Результаты� Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 
в нем рассматриваются причины, последствия государственной коррупции и вопросы противодействия корруп-
ции в органах государственной власти.

Научная новизна� Выявлен наиболее эффективного механизма противодействия коррупции в органах госу-
дарственной власти России.
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Subject. Anti-corruption in public authorities, the causes of corruption in public authorities and ways to counteract.
Purpose. The issues of counteracting corruption in public authorities have been analyzed, methods of counteraction 

have been proposed and the reasons for their occurrence have been established.
Methods. The research was carried out on the basis of a set of general scientific methods, such as the generaliza-

tion and systematization of theoretical data on the basis of studying the work of different authors, analyzing, synthesiz-
ing, comparing, system-functional and integrated approach, using analysis of judicial practice and normative legal acts.
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Results. The theoretical and practical significance of the research is that it examines the causes, consequences of state 
corruption and issues of combating corruption in public authorities.

Scientific novelty. The most effective mechanism for counteracting corruption in the bodies of state power of Rus-
sia was identified.
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Осуществление государственных функций в любой 
стране реализуется через государственные органы, 
являющихся элементами государственного аппарата, 
представляющего собой систему органов и структур-
ных подразделений, которые реализуют государствен-
ную власть в обществе. Органы государственной власти 
выступают в качестве важнейшей части государствен-
ной системы, задача которых – выравнивание органи-
заторской роли государства в обществе. Органы госу-
дарственной власти создаются только государством, 
реализуют свои функции от его имени [1, с. 224].

Причины и правовая природа связанные с появле-
нием и развитием коррупции в органах государствен-
ной власти, и принятие эффективных мер в противо-
действии коррупции в органах государственной власти 
делают актуальным вопрос более глубокого изучения 
этого деструктивного явления.

Слабое гражданское общество не может удержи-
вать под своим контролем государственный аппарат, 
что в итоге приводит к отделению от него управлен-
цев и «приватизации» ими своих должностей, в связи 
с отсутствием ротации кадров в государственном аппа-
рате. Из-за этого реальна угроза разложения демо-
кратических институтов, что является политическим 
последствием коррупции. Как правило, это влечет рас-
ширение сектора теневой экономики. Следовательно, 
нарушается конкурентный механизм рынка, так как 
выигрывает не тот, кто является конкурентоспособным, 
а тот, кто может получить преимущества за взятки. Как 
следствие понижается эффективность рыночных отно-
шений, что дискредитирует идею рыночной конкурен-
ции. Кроме того, коррупция в государственных струк-
турах и должностных лиц выступает как препятствие 
развития государственного управления.

Государственная коррупция существует, потому, 
что у чиновника есть возможность распоряжения не 
принадлежащими ему ресурсами в связи с возмож-
ность принятия (или непринятия) тех или иных реше-
ний. Среди таких ресурсов следует назвать бюджет-
ные средства, государственную или муниципальную 
собственность, государственные заказы или льготы. 
Государственные служащие являются субъектами кор-
рупционной деятельности, так, как только они имеют 
властные полномочия, связанные с принятием решения 
и осуществления действий, которые приводят к воз-
никновению коррупции.

Виды коррупции в государственных органах очень 
разнообразны, они проявляются в форме вознаграж-
дения за получение выгодных контрактов; в форме 
выплат за оказанные якобы консультационные услугу; 
выплат непомерно высокого гонорара за публикации 
или лекции; в виде служебного мошенничества и раз-
личных видов хищения; получение «комиссионных» за 
размещение государственных заказов; в форме оказа-
ния государственному служащему разного рода услуг 
и других «знаков внимания»; оплаты поездки в загра-
ничную командировку, на отдых или лечение за счет 
средств заинтересованного в решении вопроса пар-
тнера; скрытого вымогательства взяток, в частности 
незаконного вознаграждения за быстрое решение слу-
жебного вопроса, выдачу документов и др. [2, с. 59].

В условиях реформирования государства трудно 
определить границы государственной коррупции. Воз-
можность ее возникновения тесно связана с непрозрач-
ностью процесса, что в бюджетном процессе прямо 
ведет к произволу чиновников, так как выбор органи-
зации, которая исполняет различные расходные ста-
тьи бюджета, находится в руках чиновников, следова-
тельно, существует возможность получения «отката», 
в результате чего и возникает коррупция.

В современных условиях наряду с традиционной 
формой дачи взятки появились ее модификации, кон-
верт с деньгами заменили действия, которые опре-
деляют изменения имущественного положения лиц, 
вовлеченных в коррумпированные отношения. К ним 
следует отнести криминальное лоббирование, реше-
ние об инвестировании коммерческих структур за счет 
средств государственного бюджета, создание лже-
предприятий, перевод государственной собственности 
в акционерные общества, предоставление возможно-
сти вывоза стратегического сырья за рубеж и многое 
другое, которые трудно идентифицировать и доказать.

Среди причин существования коррупции в орга-
нах государственной власти следует назвать следую-
щие: низкая эффективность системы государственного 
управления страной; неразвитость гражданского обще-
ства; неэффективность применения к коррупционерам 
системы уголовной ответственности в виде кратных 
штрафов [3, с. 158].

В связи с этим коррупции как системному явлению 
необходимо противопоставить и системные меры про-
тиводействия.
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В настоящее время в современной России сформи-
рованы основы антикоррупционной политики, однако 
её эффективность ещё далека от потребностей государ-
ства и общества.

Для решения этих вопросов противодействия кор-
рупции в органах государственной власти следует: 
усилить контроль за сведениями, которые чиновники 
отражают в ежегодных справках о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера; увеличить активность МВД по предотвращению 
хищений при реализации важных внутренних и меж-
дународных проектов; предусмотреть дополнительные 
меры по урегулированию конфликта интересов; выяв-
лять коррупционные риски в органах государствен-
ного управления; закрепить коррупциогенные должно-
сти органах государственной власти; выявлять скрытые 
потенциальные возможности государственной системы, 
способствующих коррупционным проявлениям со сто-
роны должностных лиц; установить запреты на заня-
тие в дальнейшем государственных должностей теми, 
кто был уличён в коррупции; повысить престиж госу-
дарственной службы; создать систему многоканального 
получения информации о совершённых и готовящихся 
коррупционных преступлениях.

В интересах обеспечения комплексного подхода 
в осуществлении антикоррупционной политики госу-
дарства необходимо совершенствовать механизмы 
противодействия коррупции, в том числе формируя 
антикоррупционное правосознание и активную граж-
данскую позицию у государственных служащих, что 
предполагает тесную взаимосвязь мер правового 
и морального воспитания с мероприятиями государ-
ственного и общественного контроля.

В настоящий момент в России механизм связанный 
с правовым регулированием противодействия корруп-
ции в органах государственной власти сформировал 
комплекс нормативно-правовых актов, которые уста-
новили ограничения и запреты для государственных 
служащих, основное место среди них заняло уголов-
ное законодательство.

Однако, следует согласиться с мнением А. В. Тру-
хачёвой о необходимости «проведения ревизии зако-
нов и подзаконных актов, в данной сфере, сократить 
их количество до необходимого минимума, устранить 
имеющиеся противоречия, двусмысленность форму-
лировок, предусмотреть в самом законе конкретную 
ответственность за неисполнение» [4, с. 72].

Усиление роли не только уголовной, но и иной зако-
нодательной ответственности за свои действия, неиз-
бежно приведет к снижению коррупции чиновников.

В связи с этим могут понадобиться следующие 
меры, связанные с:

• разграничением компетенции и защиты компе-
тенции чиновников;

• уменьшением границ действия личного усмотре-
ния;

• установлением жесткого порядка взаимодей-
ствия чиновников и граждан, при котором гражданам 
всегда и полностью известны их права и обязанности 
чиновников;

• введением в ряде важных случаев уголовных 
мер ответственности для чиновников за факт наруше-
ния закона (не только при наличии доказуемого злого 
умысла);

• ужесточением контроля над государственными 
служащими и ответственности за отклонения от пред-
писанного законами поведения [5, с. 214].

Таким образом, для построения наиболее эффектив-
ного механизма противодействия коррупции в органах 
государственной власти России следует сформировать 
систему реальной оценки показателей антикоррупци-
онной защищённости РФ с обеспечением широкого 
доступа к подлинным данным о масштабах указан-
ного сектора теневой экономики. Главным элементом 
в данном механизме, по нашему мнению, должна быть 
сформированность у большей части населения России 
системы взглядов, которые направлены на нетерпимость 
к коррупционным проявлениям и понимание отрица-
тельного воздействия коррупции на развитие россий-
ской экономики в условиях мирового финансового кри-
зиса. Однако пока российское общество не достигнет 
экономической стабильности, нельзя говорить о сни-
жении уровня коррупции не только в органах государ-
ственной власти, но и в других сферах жизни общества.
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Цель� Выявить проблемы межведомственного взаимодействия в процессе предоставления государственных 
услуг и сформулировать рекомендации по их решению.

Методы� Проанализированы разные виды межведомственного информационного взаимодействия (система 
межведомственного электронного взаимодействия, традиционный бумажный документооборот, а также обмен 
электронными формами традиционного бумажного документа) используемые в процессе предоставления госу-
дарственных услуг Министерством образования Новосибирской области и Государственным архивом Новоси-
бирской области.

Результаты и практическая значимость: совершенствование межведомственного информационного вза-
имодействия в процессе предоставления государственных услуг является неотъемлемым условием реализации 
идей концепции New Public Management. Однако, в настоящее время существует ряд нерешенных проблем в этом 
вопросе, связанных как с низким уровнем координации государственных органов, участвующих в межведомствен-
ном взаимодействии, так и с несовершенством программных и технических средств. Предложенные рекоменда-
ции по решению выявленных проблем могут быть использованы в деятельности, как государственных органов, 
так и в деятельности органов местного самоуправления.

Научная новизна� Определены проблемы межведомственного информационного взаимодействия, с которыми 
сталкиваются государственные органы в процессе предоставления государственных услуг, а также сформулиро-
ваны рекомендации по решению выявленных проблем.

Ключевые слова: административная реформа, государственные услуги, межведомственное информационное 
взаимодействие, система электронного межведомственного взаимодействия.
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Purpose. Identify the problems of interdepartmental interaction in the process of providing public services and for-
mulate recommendations for their solution.

Methods. Various types of interdepartmental information interaction (interagency electronic interaction system, tra-
ditional paperwork, as well as electronic forms of a traditional paper document) are analyzed. They are used in the pro-
cess of providing state services by the Ministry of Education of the Novosibirsk Region and the State Archives of the 
Novosibirsk Region.

Results and practical significance: improving the inter-agency information interaction in the process of providing 
public services is an indispensable condition for implementing the ideas of the New Public Management concept. How-
ever, at present there are a number of unresolved problems in this issue, related both to the low level of coordination of 
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state bodies participating in interdepartmental interaction, and to the imperfection of software and hardware. The pro-
posed recommendations for resolving the identified problems can be used in the activities of both state bodies and the 
activities of local government bodies.

Scientific novelty. The problems of interdepartmental information interaction faced by state bodies in the process of 
providing public services are identified, and recommendations for solving identified problems are formulated.

Key words: administrative reform, public services, interdepartmental information interaction, electronic interdepart-
mental interaction system.

В настоящее время повышение качества и доступ-
ности государственных и муниципальных услуг рас-
сматривается как один из приоритетов развития РФ. 
Это, во многом связано, с изменением парадигмы госу-
дарственного управления, с внедрением идей концеп-
ции New Public Management (концепции «нового госу-
дарственного управления»). Именно в этой концепции 
вводятся понятия «клиентоориентированное государ-
ство», «сервисное государство». Основной является 
идея о том, что граждане являются клиентами (прин-
ципалом), а государство – их слугой (агентом). Иными 
словами, предоставление публичных услуг населению 
является одной из основных функций государства [1, 
с. 38].

Повышение качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг является одним из основ-
ных направлений административной реформы РФ. 
В рамках третьего этапа административной реформы 
в России был принят базовый для сферы предоставле-
ния государственных услуг документ – Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» [2]. На портале административной реформы 
подчеркивается, что принятый документ принципи-
ально меняет подход к оказанию услуг и обозначает 
переход к сервисному государству [3].

Не смотря на формальное завершение админи-
стративной реформы в Российской Федерации факти-
ческое совершенствование механизмов государствен-
ного управления продолжается. Указом Президента 
РФ определены целевые индикаторы оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг: уровень удов-
летворенности граждан РФ качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг к 2018 году – 
не менее 90 процентов; доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 
70 % и др. [4, ст. 1].

Еще не так давно для получения той или иной госу-
дарственной или муниципальной услуги заявителю 
самостоятельно нужно было собрать большое коли-
чества документов. Для этого заявителю необходимо 
было посетить многочисленные организации, получить 
от них информацию, касающуюся его личности. Зая-

витель собирал и передавал документы из одной орга-
низации в другую, а в отдельных случаях был связую-
щим звеном в процессе приема и передачи документов 
между должностными лицами внутри одних и тех же 
организаций. Иными словами, именно за счет заяви-
телей происходило межведомственное взаимодействие 
должностных лиц, принимавших участие в предостав-
лении той или иной государственной услуги.

Поэтому в рамках административной реформы 
совершенствование межведомственного информаци-
онного взаимодействия рассматривается в качестве 
одного из основных направлений повышения каче-
ства и доступности государственных и муниципаль-
ных услуг.

Организация межведомственного информацион-
ного взаимодействия призвана повысить доступность 
государственных и муниципальных услуг посредством 
сокращения числа предоставляемых заявителем доку-
ментов, которые необходимы для получения услуги. 
Недостающие документы и сведения органы государ-
ственной власти и местного самоуправления должны 
получить самостоятельно.

Впервые требования к организации межведом-
ственного взаимодействия были установлены Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в дальнейшем были включены 
в Концепцию снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муници-
пальных услуг на 2011–2013 годы, утвержденную рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
10 июня 2011 года № 1021-р. [2, ст. 7; 5, ст. 5 .]

В настоящее время в РФ используются следующие 
виды информационного взаимодействия в процессе 
предоставления государственных услуг:

1. Традиционный бумажный документооборот 
осуществляется между сотрудниками организаций, 
которые участвуют в межведомственном информаци-
онном обмене;

2. Обмен электронными формами традиционного 
бумажного документа с применением доступных элек-
тронных технологий информационного взаимодей-
ствия – системы электронного документооборота, элек-
тронная почта;
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3. Унифицированное информационное взаимо-
действие – осуществляется между информационными 
системами участников межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

4. Применение интерактивных запросных прило-
жений, которые предоставляются некоторыми ведом-
ствами в качестве пользовательских электронных 
сервисов через официальные сайты органов в сети 
Интернет или ведомственные электронные порталы.

Приоритетным направлением межведомственного 
информационного взаимодействия является взаимо-
действие в электронной форме. Для этих целей в РФ 
создана Система межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ), состоящая из региональных сег-
ментов. Детальное описание процесса взаимодействия 
осуществляется в рамках Постановления Правитель-
ства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе 
электронного межведомственного взаимодействия». 
Данный нормативный акт определяет правила форми-
рования и функционирования СМЭВ, а также основы 
информационного обмена, осуществляемого с ее при-
менением между информационными системами феде-
ральных органов исполнительной власти, государ-
ственных внебюджетных фондов, исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, многофункциональных центров, 
иных органов и организаций в целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме [6].

Количество межведомственных запросов при пре-
доставлении той или иной государственной услуги 
зависит от количества необходимых документов, пред-
усмотренных административным регламентом пре-
доставления данной услуги. Например, администра-
тивный регламент предоставления государственной 
услуги по лицензированию образовательной деятель-
ности (одна из самых востребованных услуг, предо-
ставляемых министерством образования Новосибир-
ской области) предусматривает, что межведомственное 
взаимодействие необходимо на этапе получения таких 
документов как заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной безо-
пасности, санитарно-эпидемиологическое заключение 
о соответствии санитарным правилам зданий и обо-
рудования, выписка из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
сведения о наличии (отсутствии) судимости у граждан, 
являющихся учредителями соискателя лицензии или 
лицензиата, сведения о наличии (отсутствии) заклю-
чения, выданного в установленном порядке ГИБДД 
МВД РФ, о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям, сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей и др. [7, ст. 10].

Учитывая, что в 2016 году в Министерство образо-
вания Новосибирской области поступило 1028 запроса 
на получение услуги по лицензированию образо-
вательной деятельности, количество направленных 
межведомственных запросов составило примерно 
2297 запросов. Стоит отметить, что по каждой из поду-
слуг (получение лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности, переоформление лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, выдача 
дубликата лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности) может быть направлено от 2 до 
8 межведомственных запросов. Эти статистические 
данные свидетельствуют об актуальности межведом-
ственного взаимодействия в процессе предоставления 
государственных услуг.

Но, несмотря на то, что от уровня межведом-
ственного взаимодействия напрямую зависит качество 
и доступность государственных услуг, на сегодняш-
ний день в этом вопросе остаются нерешенными мно-
гие проблемы.

В некоторых государственных органах до сих пор 
не разработаны единые образцы запрашиваемых доку-
ментов, согласованные с органами, в которые отправ-
ляется межведомственный запрос. Это, в свою оче-
редь, приводит к тому, что часто при формировании 
межведомственных запросов запрашивается информа-
ция, выдача которой противоречит действующим нор-
мативно-правовым актам. Так, например, специалисты 
Государственного архива Новосибирской области стал-
киваются с тем, что территориальные отделения Пен-
сионного фонда РФ при оформлении архивных спра-
вок о заработной плате предъявляют необоснованные 
требования к содержанию данных документов и сро-
кам их исполнения (например, указать причину отсут-
ствия начислений за месяц по ведомостям начисления 
заработной платы и т.д.), а, зачастую, просят подгото-
вить архивные справки по имеющимся у них образцам. 
Однако, это противоречит Правилам организации хра-
нения, комплектования учета и использования доку-
ментов Архивного фонда РФ и других архивных доку-
ментов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук». [8].

Помимо этого в межведомственных запросах ука-
зывается неполная или неточная информация, поэтому 
для выполнения данных запросов требуется дополни-
тельное рабочее время, что, в конечном счете, приво-
дит к увеличению сроков предоставления той или иной 
государственной услуги. Так, например, в межведом-
ственных запросах территориальных отделений Пен-
сионного фонда РФ в Государственный архив Новоси-
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бирской области указываются неполные персональные 
данные гражданина, сокращенное наименование орга-
низации, используются не только общепринятые сокра-
щения и т.д.

В качество одной из основных проблем можно 
отметить отсутствие единой запросно-ответной 
системы, внедрённой на всей территории Российской 
Федерации, в каждом органе исполнительной вла-
сти и организации, задействованной в предоставле-
нии услуг населению. Попытки создать такую единую 
систему предпринимаются. Так, например, на терри-
тории Новосибирской области функционирует подси-
стема «Конструирование запросов» государственной 
информационной системы Новосибирской области 
«Межведомственная автоматизированная информа-
ционная система (на платформе – Smart-Route) (АИС 
МАИС). Данная подсистема относится к региональ-
ному сегменту. АИС МАИС на данный момент позво-
ляет в единой системе сделать запросы в Федераль-
ную налоговую службу, МЧС России, Роспотребнадзор 
и Росреестр.

Однако, в процессе использования данной подси-
стемы специалисты сталкиваются с рядом проблем. 
Так, например, чтобы заполнить все необходимые обя-
зательные поля в запросы необходимо ввести инфор-
мацию, которую и необходимо получить в резуль-
тате межведомственного взаимодействия. К примеру, 
в процессе предоставления услуги по лицензированию 
образовательной деятельности специалистам Мини-
стерства образования Новосибирской области, чтобы 
отправить запрос в Роспотребнадзор на получение све-
дений об имеющемся санитарно-эпидемиологическом 
заключении о соответствии санитарным правилам зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования 
и иного имущества, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности необходимо ввести уни-
кальный номер этого заключения, которого в распоря-
жении данных специалистов, естественно, нет.

Главной же проблемой остается нестабильная 
работа электронных сервисов. Продолжается большая 
работа по совершенствованию сервисов межведом-
ственного взаимодействия. И при каждом последую-
щем обновлении систем возникают ошибки и пере-
рывы в работе сервисов, что значительно влияет на 
сроки и качество предоставления услуги.

Кроме того, из-за работы в нескольких информа-
ционных системам, переносов информации большими 
пакетами данных у сотрудников различных ведомств, 
участвующих в процессе межведомственного взаимо-
действия, возрастает вероятность совершить ошибки 
при внесении сведений.

В 2017 году началась опытная эксплуатация мас-
штабной информационной системы, обеспечивающей 
автоматизацию контроля и надзора за полнотой и каче-

ством осуществления органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ переданных полномочий РФ в сфере 
образования. Одной из важнейших особенностей дан-
ной системы является встроенный модуль межведом-
ственного взаимодействия. В процессе опытной экс-
плуатации нередко наблюдались проблемы, присущие 
всем многозадачным и новым информационным систе-
мам – сложности при согласовании форматов данных 
различных ведомств и взаимосвязи различных систем, 
при осуществлении межведомственного взаимодей-
ствия, путем направления электронных межведом-
ственных запросов, технические сбои и перерывы 
в работе системы.

Для совершенствования межведомственного взаи-
модействия в процессе предоставления государствен-
ных услуг необходимо:

• повышение стабильности работы электронных 
сервисов, за счет дальнейшего обновления и совершен-
ствования программных и технических средств;

• более четкая нормативная регламентация работы 
многочисленных информационных систем и сервисов;

• усиление контроля корректности вводимых дан-
ных, главным образом, за счет внедрения современ-
ных информационных средств, которые позволят заме-
тить и устранить данные неверного формата, опечатки 
и т.д.;

• повышение уровня квалификации специалистов 
участвующих в процессе межведомственного взаимо-
действия;

• обеспечение более тесного взаимодействия 
между органами власти, участвующими в процессе 
межведомственного взаимодействия, с целью устране-
ния возникающих проблем с предоставлением необхо-
димой информации, что приведет к значительной опти-
мизации процесса оказания государственных услуг
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ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Рассмотрены основные точки зрения, существу-
ющие в научной литературе, по указанному вопросу.

Анализ статистических данных показывает, что общее количество новорожденных в области за период 2007–
2018 гг. увеличилось. При этом рожать вторых детей стали больше, а первых детей, наоборот, меньше: в 2007 г. 
вторых детей родилось на 12 331 ребёнка меньше чем первых (почти в два раза), а в 2017 г.‒ родивших второго 
ребёнка на 1 919 детей больше, чем первого. Вместе с тем, очевидна и ограниченность потенциала материнского 
капитала, как инструмента регулирования демографической политики.

Для закрепления позитивной тенденции в статье предлагается ряд конкретных мер и предложений.

Ключевые слова: материнский капитал, семейная политика, семьи с детьми, рождаемость.

PROBLEMS OF INTER-DOMAIN INFORMATIONAL INTERACTION 
AT THE PROVISION OF GOVERNMENTAL SERVICES

Feldman M� A�
Doctor of History, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Political Technologies of the Ural Institute 
of Management – branch, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia), 620990, Russia, 

Ekaterinburg, March 8 str., 66, Feldman_m.a.@Ui.ranepa.ru

Zueva A� V�
Specialist of the Ural Institute of Management – a branch, the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration (Russia), 620990, Russia, Ekaterinburg, March 8 str., 66, Zueva_AV@ui.ranepa.ru

The article is devoted to the analysis of the implementation by Federal Law № 256-FL of 29 December 2006 “On 
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Analysis of statistical data shows that the total number of newborns in the region for the period 2007–2018. increased. 
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Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 
2006 г. «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» [1] обозначена 
цель введения материнского капитала – создание усло-
вий, обеспечивающих семьям с двумя и более детьми 
достойную жизнь. Предваряя введение материнского 
капитала, Президент России В. В. Путин в 2006 году 
в Послании Федеральному Собрании обозначил задачу 
этой меры поддержки, как реальное повышение соци-
ального статуса женщины, решившейся родить второго 
ребёнка, помощь ей в решении будущих проблем[2].

С 2007 г. в России семья, родившая (усыновившая) 
второго или последующего ребёнка, в праве получить 
дополнительные меры государственной поддержки ‒ 
материнский (семейный) капитал (далее – МСК).

Кроме федерального материнского семейного 
капитала в разных регионах страны существуют свои 
аналоги. Так в Свердловской области сертификаты 
на областной материнский капитал согласно закону 
№ 86-ОЗ от 20 октября 2011 г. «Об областном материн-
ском (семейном) капитале»[3] выдаются с 2012 г.

Согласно экспертным исследованиям суммарный 
коэффициент рождаемости (СКР – среднее число рож-
дений у одной женщины в гипотетическом поколении за 
всю её жизнь) для простого воспроизводства населения 
необходим на уровне 2,15. Таким образом, пока показа-
тели не приблизятся к этому уровню, о повышении чис-
ленности населения (без учёта миграции) не может быть 
и речи. В 2016 г. суммарный коэффициент рождаемости 
в России составил 1,76 [4]. По сравнению с 2006 г., когда 
величина равнялась 1,30 [4], СКР вырос на 36 %.

Даже, отдавая себе отчет, что положительный 
сдвиг в увеличении рождений второго ребенка в семьях 
вызван не только воздействием материнского семей-
ного капитала, позитивный эффект налицо.

Однако темпы роста населения остаются медлен-
ными, а с учётом вступления в детородный возраст 
поколения 1990-х, можно предположить, что дальше 
эта величина будет расти медленнее, или вообще нач-
нёт снижаться, как это и было во время демографиче-
ского кризиса 1990-х годов.

Федеральный материнский (семейный) капитал 
действует в России уже двенадцатый год. За это время 
вопрос предоставления и использования материнского 
капитала подробно изучен, опубликовано достаточно 
много научных статей и исследований по вопросам 
реализации этой меры поддержки. Выделим основные 
точки зрения по указанному вопросу.

Ряд исследователей, приводя расчёты, утверждают, 
что материнский капитал до сих пор не оказал эффекта 
на рост рождаемости в России: «Наличие программы 
материнского капитала увеличивает вероятность рож-
дения второго и последующего ребёнка на 1,6–2,4 %» 
[5] – приводят цифры исследователи. Обращаясь к дан-

ным социологического опроса, авторы исследования 
отмечают, что только 5,6 % женщин, получивших МСК, 
согласны с тем, что возможность получить материн-
ский капитал повлияла на желание родить второго или 
последующего ребёнка [5]. Однако подлинность такого 
опроса вызывает сомнение: далеко не все смогут так 
в открытую признаться, что родили ребёнка ради денег.

Ряд исследователей утверждает, что материнский 
капитал не оказал значимого влияния на показатели 
рождаемости, так как произошёл простой сдвиг кален-
даря рождений – семьи стали решаться на рождения 
второго или последующего ребёнка раньше, чем пла-
нировали [6]. Таким образом, материнский капитал 
работает как ещё одна мера социального обеспечения, 
но не как инструмент повышения рождаемости.

Другие исследователи утверждают, что материн-
ский капитал стимулирует семьи на рождение детей и, 
благодаря этой мере поддержки, рождаемость в послед-
ние годы росла. Согласно статистическим опросам 
более 20 % респондентов отмечают, что на принятие их 
решения о рождении ребёнка существенно повлияла 
возможность использования материнского (региональ-
ного) капитала [7]. Кроме того, в исследованиях отмеча-
ется, что даже в условия сокращения доли женщин фер-
тильного возраста, введение региональных материнских 
капиталов в стране позволило несколько продлить пози-
тивный тренд рождаемости, повысить репродуктивные 
установки населения и, что не маловажно, реализовать 
отложенные старшими поколениями рождения детей [8].

Согласно другим исследованиям материнский 
капитал продемонстрировал высокую эффективность, 
так как примерно 6 % семей России, участвовавших 
в опросе Росстата, отметили, что решение рожать ещё 
одного ребёнка приняли с учётом будущей выплаты 
пособия[9]. В числовом выражении это около 1,8 млн 
новорожденных, что, по мнению исследователей, соот-
ветствует суммарному прибавлению рождаемости 
с 2006 года.

Существует небесспорная точка зрения о выравни-
вающем эффекте материнского капитала [10]: сокраще-
ние разницы между рождаемостью в южных регионах 
(традиционно многодетных) и в северных (малодет-
ных) регионах России.

В большинстве своём, та часть исследователей, 
которая положительно относится к внедрению мате-
ринского капитала, сходится во мнении, что эта мера 
поддержки является своевременной, инновационной, 
позволяющей решать не только демографическую 
проблему общества, но и наиболее острые проблемы 
семей (в части направлений расходования средств 
материнского капитала) [11].

Руководители РФ однозначно одобряют действие 
Федерального материнского (семейного) капитала. Так, 
например, в своём послании Федеральному Собранию 



32

ВЛАСТЬ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Фельдман М. А., Зуева А. В.

в марте 2018 г. Президент России В. В. Путин отметил, 
что материнский капитал эффективен: «Наша демогра-
фическая политика доказала свою результативность. 
И мы продолжили, расширили ее. Продлили про-
грамму материнского капитала, предусмотрели адрес-
ные выплаты при рождении первенца, второго и тре-
тьего ребенка»[12] – сказал Президент.

В апреле 2015 г. Председатель Правительства Дми-
трий Анатольевич Медведев подчеркнул, что «мате-
ринский капитал реально изменил демографическую 
ситуацию в стране»[13], значит, с точки зрения госу-
дарства материнский капитал играет значительную 
роль в решении семьи завести ещё одного ребёнка.

В марте 2018 г. главный детский обмудсмен Рос-
сии Анна Кузнецова заявила: Программа материн-
ского капитала доказала свою эффективность и будет 
не только продлена до 2021 г. но и подвергнется совер-
шенствованию[14].

В Свердловской области представители органов 
власти тоже однозначно одобряют материнский капитал 
и другие меры поддержки семей. Председатель Законо-
дательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина в феврале 2018 года отметила, что за послед-
ние 7 лет в 2010 года в регионе число многодетных 
семей выросло в 2,6 раза, т.е. с 20 до 53 тысяч. В этих 
семьях воспитываются 175 702 ребёнка, и это результат 
комплекса государственных мер поддержки семей [15].

Вячеслав Погудин, председатель комитета по соци-
альной политике Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, в январе 2018 года в интервью отме-
тил, что материнский капитал, как и другие меры 
поддержки, дают семьям уверенность, и это поло-
жительно влияет на решение родить ребёнка. Благо-
даря этим мерам поддержки динамика рождаемости 
в последние годы была положительной [16].

У областной меры поддержки материнства сумма 
в разы меньше аналогичного пособия по федеральной 

программе, а направлений использования больше. При-
дает ли это большую эффективность областному мате-
ринскому капиталу?

Обратимся к анализу статистических данных 
(таблица 1).

Согласно представленной таблице, можно сде-
лать вывод о том, что федеральный материнский капи-
тал более востребован среди молодых семей, так как 
распорядились им 58 % таковых, против 43 % семей, 
имевших право на получение областного материн-
ского капитала. Скорее всего, это вызвано боль-
шой разницей в размере двух видов помощи семьям: 
федеральный материнский капитал в 3,4 раза больше 
областного (по состоянию на 1 января 2018 года мате-
ринский капитал в Российской Федерации составляет 
453 026 рублей[19], а материнский капитал Свердлов-
ской области составляет 131 461 рубль[20]).

Невысокий процент, распорядившихся средствами 
материнских капиталов обоих видов, можно объяснить 
еще и тем, что получить на руки сертификат на мате-
ринский капитал можно сразу после рождения ребёнка; 
потратить же его по одному из направлений, допуска-
ется только после достижения ребёнком трёхлетнего 
возраста. Поэтому можно предположить, что примерно 
половина родителей находится в ожидании нужного 
трёхлетнего срока или в пока не определились, какое 
направление расходования средств выбрать. Снятие 
подобного ограничения, на наш взгляд, позволит прак-
тически удвоить число распорядившихся средствами 
материнского капитала.

Самым популярным видом расходования материн-
ского капитала в исследуемый период является направ-
ление материнского капитала на улучшение жилищных 
условий.

Это свидетельствует не только о сложности 
жилищной проблемы для молодых семей, но и о неэф-
фективности жилищной ипотеки. Рост доступности 

Таблица 1. Сравнительный анализ выдачи государственных и региональных сертификатов материнского капитала 
в Свердловской области за 2007–2017 гг� [17, 18]

Направления расходования материнского 
капитала

Программа государственных 
сертификатов на материнский 

капитал (с 2007 года)

Программа областного 
материнского (семейного) 

капитала (с 2012 года)
Всего выдано (нарастающим эффектом) 216 тыс. 51,381 тыс.
Распорядились (распоряжаются) средствами 154,3 тыс. (58 %) 22,4 тыс. (43 %)
в том числе:

на улучшение жилищных условий 89,5 % 70,9 %
на оплату образовательных услуг 10,5 % 11,7 %
на оплату платных медицинских услуг ‒ 4,8 %
на приобретение садовых, огородных, дачных 
земельных участков ‒ 12,6 %
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этого важного инструмента регулирования социаль-
ной политики позволил бы приумножить позитивное 
воздействие материнского капитала.

Относительно невелика доля тех семей, которые 
тратят материнский капитал на оплату образователь-
ных услуг. Изменение ситуации возможно при плано-
мерном рекламировании подобной услуги в средствах 
массовой информации, что позволило бы существенно 
пополнить ряды студенчества.

Очевидно и другое: при появлении альтернативных 
вариантов (как это иллюстрирует пример с областным 
МСК), часть семей предпочитает направить деньги на 
другие нужды – оплата платных медицинских услуг, 
приобретение садовых, огородных, дачных земельных 
участков – вместо улучшения жилищных условий.

С учетом состояния здоровья детей, явно недоста-
точным следует считать долю семей, решивших напра-
вить деньги на оплату медицинских услуг за пределами 
гарантированного бюджетного стандарта. Между тем, 
проблему качественных обследований частично можно 
было бы решить за счет программы областного мате-
ринского (семейного) капитала.

Кроме перечисленных популярных направлений 
есть и другие (их список год от года расширяется, но 
особой популярности они не получают): так напри-
мер, за всё время действия программы материнского 
(семейного) капитала (МСК) в Свердловской области, 
правом распорядиться сертификатом на приобретение 
товаров и услуг для детей инвалидов воспользовалась 
всего одна семья [18] – это менее 0,01 % от числа всех 
граждан области распорядившихся средствами.

Анализ статических данных показывает: число 
выданных сертификатов на федеральный материн-
ский капитал в Свердловской области в 4,2 раза больше, 
чем сертификатов на областной материнский капитал 
(216 000 и 51 381 сертификатов соответственно), соот-

ветственно, и вторых детей в семьях родилось в четыре 
раза больше, чем третьих. Казалось бы, можно утверж-
дать, что стимул родить третьего ребёнка у жителей 
Свердловской области в четыре раза меньше, чем второго. 
Однако мы не утверждаем, что это соотношение обуслов-
лено только из-за размером материнского капитала – без-
условно, есть и другие факторы, влияющие на рождение 
в семье вторых, третьих и последующих детей).

Интересно также сравнить количество выданных 
сертификатов с показателями рождаемости в Свердлов-
ской области за 2007–2017 гг.

Сравнив данные таблиц 1 и 2, видно, что количе-
ство выданных сертификатов отличается от суммар-
ного количества матерей, родивших второго ребёнка 
(за которых родители должны были получить феде-
ральный материнский капитал), третьего ребёнка (за 
которых родители должны были получить региональ-
ный материнский капитал) и последующих детей.

Данные таблиц свидетельствуют: за 2007–2017 гг. 
выдано 216 тысяч федеральных сертификатов на мате-
ринский капитал, а родилось около 235 тысяч вторых 
детей (на 8,8 % больше). Другая ситуация и с регио-
нальным материнским капиталом: выдано за 2012–
2017 гг. 51 тысяча сертификатов, а третьих детей роди-
лось около 45 тысяч (на 11,8 % меньше). Эта разница 
в показателях может объясняться тем, что, во-первых, 
сертификаты можно получить как за второго, так и за 
последующего ребёнка, если ранее сертификат не был 
оформлен. Таким образом, сумма сертификатов должна 
превысить сумму женщин, рожавших третьего ребёнка, 
что и произошло с региональным материнским капита-
лом. Во-вторых, нельзя отвергать и вероятность того, 
что семьи могут отказаться от получения сертификата 
на материнский капитал по разным причинам. Веро-
ятно, этим и объясняется ситуация в разнице, родив-
ших второго ребёнка, и получивших федеральный 
материнский капитал.

В данном случае интересно изучить динамику 
рождаемости вторых и третьих детей в сравнении 
с 2007 и 2012 гг. и соответственно, когда были только вве-
дены федеральный и областной материнские капиталы.

Из таблицы можно увидеть, что действи-
тельно по сравнению с 2007 годом к концу 2017 года 
наблюдается увеличение на 36,2 % числа матерей, 
родивших второго ребёнка (15 192 – в 2007 году, 
20 685 – в 2017 году). Также наблюдается увеличение 
по сравнению с 2012 годом числа матерей, родивших 
третьего ребёнка – рост 29,4 % (6 321 – в 2012 году, 
8 181 – в 2017 году) ребёнка. Вместе с тем, общее коли-
чество новорожденных в области за период 2007–
2018 гг. увеличилось всего на 8,6 % (с 47 504 младенцев 
в 2007 году до 51 581 младенца в 2017 году), а по срав-
нению с 2012 годом вообще упало на 14,7 %. К сожа-
лению, мы не можем утверждать, что эти изменения 

Таблица 2. Динамика рождаемости в Свердловской 
области в 2007–2017 гг� [12]

2007–
2011 гг�

2012–
2017 гг�

2007–
2017 гг�

Количество 
новорожденных 265956 351043 616999

Кол-во родивших матерей 
(по талонам с 2007 г.), 
всего 263434 346625 610059
в том числе

1-го ребенка 139658 143855 283513
2-го ребенка 94013 141159 235172
3-го ребенка 22160 45210 67370
Более 7603 16401 24004
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связаны исключительно с действием федеральной 
и областной программ материнского капитала.

Кроме того по сравнению с началом анализиру-
емого периода рожать вторых детей стали больше, 
а первых детей, наоборот, меньше: в 2007 г. вторых 
детей родилось на 12 331 ребёнка меньше чем пер-
вых (почти в два раза), а в 2017 г. ‒ родивших второго 
ребёнка на 1 919 детей больше, чем первого.

Оценивая показатели максимальной рождаемо-
сти по годам, стоит отметить, что максимальное число 
рождений вторых детей было зафиксировано в 2015 г. – 
24983 матери, родивших второго ребёнка, и после этого 
показатель стал снижаться. Максимальное число рож-
дений третьих детей было зафиксировано в 2016 г. – 
8224 матери, родивших третьего ребёнка (это почти 
в 3 раза меньше, чем родивших второго ребёнка в этом 
же году). Более трёх детей в семьях Свердловской обла-
сти рожают с каждым годом всё чаще: за весь иссле-
дуемый период этот показатель рос и к 2017 г. достиг 
максимального значения – 3254 рождений. И хотя эта 
цифра в 2,5 раза меньше по сравнению с рождениями 
третьих детей за этот же год, но по отношению к 2007 г. 
этот показатель вырос на 181 % – это самый большой 
прирост среди всех групп за исследуемый период.

Из таблицы № 3 видно, что в последние годы про-
исходит смещение акцента на рождение в семьях как 
можно большего количества детей – это подтверждает 
растущая динамика рождений вторых и последующих 
детей и падающие с 2012 г. показатели рождения пер-
вых детей. Так же это может объясняться тем, что пер-
вых детей сейчас рожает малочисленное поколение 
1990-х, а вот следующих детей в основном продолжают 
рожать представители поколения 1980-х, родившиеся 
во время «демографического бума».

Сравнивая показатели рождаемости Свердлов-
ской области с показателями рождаемости Россий-

ской Федерации, отметим, что наблюдаемые тен-
денции во многом сходны: в масштабах страны по 
сравнению с 2007 г. к концу 2017 г. также наблюда-
ется увеличение на 34,2 % числа матерей, родивших 
второго ребёнка (по Свердловской области на 36,2 %), 
общее количество новорожденных с 2007 увели-
чилось всего на 5,8 % (в области на 8,6 %), макси-
мальное число рождений детей разной очерёдности 
зафиксировано в одни и те же годы, максимальное 
количество новорожденных зафиксировано в России 
и в области в смежные годы (в 2015 и в 2014 соот-
ветственно). Таким образом, динамика рождаемости 
в Свердловской области повторяет общероссийские 
тенденции, инструменты стимулирования рождае-
мости, как областные, так и федеральные, действуют 
в нормальном режиме.

Для совершенствования использования материн-
ского капитала для создания условий, обеспечивающих 
семьям с двумя и более детьми достойную жизнь, орга-
нам государственной власти необходимо, прежде всего, 
провести масштабное аналитическое исследование 
эффективности воздействия материнского капитала на 
ход демографической политики.

Для этого:
1. Проведение в каждом регионе научно-практи-

ческой конференции по указанной тематике.
2. Выявление усредненного коэффициента (доли) 

реального воздействия материнского капитала в общем 
приросте населения.

3. Установление региональной и муниципальной 
специфики применения материнского капитала.

Наш анализ реализации использования материн-
ского капитала в Свердловской области на протяжении 
длительного периода (2007–2017 гг.) показывает, что 
при всей положительности проведенного опыта, даль-
нейшее его совершенствование требует:

Таблица 3. Динамика количества родивших матерей по очерёдности рождений детей в Свердловской области в 2006–
2017 гг� [21]

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Количество 
новорожденных 42557 47504 51726 54249 55549 56928 60455 60615 60728 59911 57753 51581

Кол-во родивших 
матерей (по талонам 
с 2007 г.), всего 42254 47131 51259 53724 54998 56322 59786 59905 60007 59039 57002 50886
в том числе

1-го ребенка н/д 27523 28363 28781 27644 27347 28132 26584 25487 23435 21451 18766
2 го ребенка н/д 15192 17435 18959 20725 21702 23189 23814 24192 24983 24296 20685
3-го ребенка н/д 3258 4042 4383 5024 5453 6321 7150 7614 7720 8224 8181
Более н/д 1158 1419 1601 1605 1820 2144 2357 2714 2901 3031 3254
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1. Рассмотрение роли материнского капитала 
в общем контексте инструментов регулирования семей-
ной политики(областные целевые программы по улуч-
шению положения детей, женщин и семьи, в том числе 
Программа демографического развития Свердловской 
области на период до 2025 года, Подпрограмма «Обе-
спечение жильём молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище», Комплексная программа 
«Старшее поколение» 2014–2018; выплата пособий 
и компенсаций, предоставление льгот различным 
категориям семей, жильё, предоставляемое по дого-
вору социального найма, сеть учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, областные мероприятия 
в поддержку семьи и детей, знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» и другие).

2. Превращение материнского капитала из вре-
менного в постоянный инструмент регулирования 
семейной политики.

3. Введение доступного и обязательного дошколь-
ного образования для детей от года до трех лет, позво-
лившего бы матерям не прерывать работу при рожде-
нии ребенка.

4. Оптимизация условий предоставления жилищ-
ной ипотеки для молодых семей.

5. Распространение в широких масштабах стро-
ительства жилья, предоставляемого по договору соци-
ального найма.

6. Доведение размера адресных выплат до 1,5 лет 
и на ребенка 1,5–3-х лет до величины прожиточного 
минимума для семей, где среднедушевой доход не 
выше 250 % прожиточного минимума (ныне 150 % про-
житочного минимума на местном уровне).

7. Заметим, однако, что все ныне действующие 
и предлагаемые меры относятся к категории мер соци-
альной защиты, гарантирующей гражданину социаль-
ную защищенность в рамках минимальных социаль-
ных стандартов. Выход на уровень обеспечения семьям 
с двумя и более детьми стандарта «достойная жизнь» 
требует либо подключения института социального 
страхования, либо принятия принципиально новой 
стратегии развития семейной политики. Но это уже 
тема отдельной статьи.
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регионов ЦФО России, выявлены недостатки в формировании региональных стратегий инновационного развития. 
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В современных условиях радикального изменения 
технологий важность национальных инновационных 
экономических систем резко возрастает. Инновации 
по своей сути сосредоточены на конкретной терри-
тории, обладающей своими уникальными особенно-
стями и сравнительными преимуществами. В этой 
связи уровень инновационного развития страны во 
многом определяется уровнем развития инновацион-
ной деятельности на региональном и местном уров-
нях. В ближайшем будущем ключевым фактором кон-
курентоспособности будет являться способность той 
или иной экономики реализовывать инновации. По-
этому переход к экономической модели, ориентиро-
ванной на инновации и услуги, является ответом на 
глобальные вызовы. Безусловно, инновационную эко-
номическую систему страны необходимо строить на 

основе формирования региональных инновационных 
экономических систем.

Согласно Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года (далее Стратегия) 
в регионах России должны быть разработаны соответ-
ствующие региональные стратегии инновационного 
развития или разделы по стимулированию инноваций 
в региональных стратегиях социально-экономического 
развития с учетом особенностей регионов [1]. Ключе-
вые цели реализации региональных инновационных 
стратегий согласно Стратегии представлены на рис. 1.

Однако, анализ факторов качества инновацион-
ной политики регионов ЦФО России, представленный 
в таблице 1 [2], позволяет сделать вывод о том, что не 
все исследуемые регионы имеют утвержденные стра-
тегии (концепции) инновационного развития или про-
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фильный раздел в региональной стратегии социально-
экономического развития. В частности, в настоящее 
время в Орловской области отсутствует единая действу-
ющая программа (стратегия) инновационного развития.

Государственная поддержка инновационной дея-
тельности осуществляется путем реализации соот-
ветствующих мероприятий в рамках государствен-
ных программ Орловской области в различных сферах 
социально-экономического развития региона (про-
мышленность, сельское хозяйство, наука и образова-
ние, а также развитие малого и среднего предпринима-
тельства) [3. с. 247–249].

Следствием отсутствия стратегического инноваци-
онного планирования в регионе является, в том числе, 
один из самых низких рейтингов инновационного раз-
вития среди субъектов ЦФО России [2].

Следует отметить, что в Стратегии «принципиаль-
ным является вовлечение всех субъектов Российской 

Рис. 1. Ключевые цели реализации региональных 
инновационных стратегий согласно Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации 
до 2020 года

Цели реализации региональных инновационных 
стратегий

Координация усилий по созданию 
инновационной инфраструктуры

Улучшение взаимодействия региональных 
администраций с существующими 

компонентами инновационной инфраструктуры

Развитие инновационного 
предпринимательства

Таблица 1. Анализ факторов качества инновационной политики регионов ЦФО России

Регион

Факторы качества инновационной политики регионов ЦФО России
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Белгородская область + + + + 0,395
Брянская область + - + + 0,298
Владимирская область + - + - 0,348
Воронежская область + - + + 0,400
Ивановская область + - + - 0,288
Калужская область + + + + 0,481
Костромская область - - + - 0,216
Курская область + + + - 0,377
Липецкая область + + + + 0,426
Московская область + + + - 0,414
Орловская область - - + - 0,288
Рязанская область - - + + 0,325
Смоленская область - - + - 0,327
Тамбовская область + + + + 0,377
Тверская область - + + + 0,371
Тульская область - - + + 0,336
Ярославская область - - - + 0,396
г. Москва - + + + 0,553
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Федерации с учетом степени развития научно-образо-
вательного комплекса и инновационного предпринима-
тельства в формирование базовой инфраструктуры для 
развития инновационного предпринимательства» [1].

При этом некоторые регионы России в настоя-
щее время демонстрируют существенный прогресс 
в формировании благоприятных условий для иннова-
ционного бизнеса и развитии различных инструментов 
поддержки инноваций в рамках сформированных стра-
тегических документов. Так, в ходе настоящего иссле-
дования установлено, что Тамбовская область сегодня 
является одним из регионов Российской Федерации, 
который осуществляет форсайт-исследование «Научно-
техническая политика Тамбовской области и качество 
жизни». Целью исследования является разработка пер-
спективных сценариев развития реального сектора эко-
номики на основе оценки текущего состояния критиче-
ских технологий Тамбовской области и формирование 
согласованных приоритетов научно-технической поли-
тики [4, с. 78]. Результаты данного форсайт-исследова-
ния положены в основу Стратегии социально-эконо-
мического развития Тамбовской области на период до 
2035 года, ключевым разделом которой является созда-
ние инновационной экономической системы в регионе.

Отсутствие в большинстве субъектов ЦФО Рос-
сии стратегических документов в области инновацион-
ного развития, а также сохраняющийся низкий уровень 
инновационного развития страны в целом по сравнению 

с показателями стран-лидеров в этой сфере определяют 
необходимость корректировки систем управления инно-
вациями на региональном уровне в части формирования 
соответствующих стратегий [5 с. 153, 6, с. 33–34]. В этой 
связи в рамках настоящего исследования проведен каче-
ственный анализ методологических подходов к разра-
ботке стратегий регионального инновационного разви-
тия, применяемых в субъектах ЦФО России.

Целью данного анализа является формирование 
комплексного представления о принципах форми-
рования стратегических документов и особенностях 
выбора приоритетов инновационного развития в реги-
онах. В таблице 2 представлены регионы ЦФО, име-
ющие значение рейтинга инновационного развития 
менее 0,4.

Методические подходы к разработке стратегий, 
применяемые в выборке регионов с рейтингом инно-
вационного развития 0,4 и выше отражены в таблице 3.

Анализ методологических подходов к разработке 
стратегий инновационного развития регионов ЦФО 
России позволяет сделать вывод, что вне зависимости 
от рейтинга инновационного развития всем регионам 
присущ ряд принципиальных особенностей стратеги-
ческого планирования:

• все региональные стратегии разработаны в соот-
ветствии с положениями Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 
2020 года;

Таблица 2. Анализ методологических подходов к разработке стратегий регионального инновационного развития, 
применяемых в субъектах ЦФО России с низким рейтингом инновационного развития (составлено авторами)

Регион Наименование 
стратегического документа Методологические походы

Белгородская 
область

Раздел стратегии социально-
экономического развития Бел-
городской области до 2025 года.

Комплексная количественно-качественная оценка, включающая 
системный анализ потенциалов и результативность их использования 
с позиции производства добавленной стоимости, а также критериев 
оптимальности региональной социально-экономической системы.

Брянская 
область

Раздел стратегии социально-
экономического развития Брян-
ской области до 2025 года.

SWOT-анализ. Сценарный анализ. Оценка и учет глобальных научно-
технологических трендов.

Владимирская 
область

Раздел стратегии социально-
экономического развития Вла-
димирской области до 2030 года

SWOT-анализ. Сценарный анализ. Оценка глобальных научно-тех-
нологических трендов. Выявление перспектив развития промышлен-
ных отраслей региона на основе многокритериальной оценки.

Ивановская 
область

Раздел стратегии социально-
экономического развития Ива-
новской области до 2020 года.

Экспертный метод. Комплексная оценка природно-рекреационного 
потенциала, сформировавшихся тенденций развития экономики и соци-
альной сферы с учетом состояния и тенденций развития экономики РФ.

Курская 
область

Раздел стратегии социально-
экономического развития Кур-
ской области до 2020 года.

Оценка возможных рисков и ресурсного потенциала области.

Тамбовская 
область

Раздел стратегии социально-
экономического развития Там-
бовской области до 2035 года.

Форсайт-исследование – «Научно-техническая политика Тамбовской 
области и качество жизни». SWOT-анализ кластерного потенциала.
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Таблица 3. Анализ методологических подходов к разработке стратегий регионального инновационного развития, 
применяемых в субъектах ЦФО России с рейтингом инновационного развития более 0,4 (составлено авторами)

Регион Наименование стратегического 
документа Методологические походы

Воронежская 
область

Раздел стратегии социально-эконо-
мического развития Воронежской 
области до 2020 года. Концепции 
инновационной политики Воронеж-
ской области на 2016–2020 годы.

Проблемно-ориентированный подход. Экспертный метод. Стра-
тегический анализ региональной экономики.

Калужская 
область

Раздел стратегии социально-эконо-
мического развития Калужской обла-
сти до 2030 года.

Комплексная оценка существующих условий и прогноза разви-
тия ситуации на долгосрочный период. Отраслевой анализ. Кла-
стерный анализ. Оценка конкурентоспособности области. Сце-
нарный анализ. Проведение экспертных интервью.

Липецкая 
область

Государственная программа Липец-
кой области «Модернизация 
и инновационное развитие эконо-
мики Липецкой области»

Оценка текущего состояния. Причинно-следственный анализ. 
Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
в сфере модернизации и инновационного развития экономики 
области

Московская 
область

Раздел стратегии социально-эко-
номического развития Московской 
области до 2030 года (проект).

Массовые опросы населения и бизнеса, Составление балансов 
спроса и предложения на основных товарных рынках. Разрабо-
танная модель общего экономического равновесия.

Таблица 4. Перечень выбранных приоритетов инновационного развития регионов ЦФО России

Регион Выбранные приоритеты инновационного развития

Белгородская 
область

Инновационный вектор горнодобывающей и металлургической отраслей, агропромышленного 
комплекса, транспортно-логистической инфраструктуры, дополнительных энергетических мощ-
ностей, сектора услуг и сервисных отраслей.

Брянская область Промышленность, информационные технологии, биотехнологии.
Владимирская 
область

Машиностроение, фармацевтика, биоэнергетика, агропромышленный комплекс, туризм, транс-
порт, химическая и стекольная промышленность, информационно-коммуникационные технологии.

Воронежская 
область

Нанотехнологии; ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии; новые технологии пере-
работки отходов, очистки воды; биотехнологии; сельскохозяйственные технологии; доступное 
жилье, строительные технологии и жилищно-коммунальное хозяйство; электронные технологии 
и робототехника; транспортные технологии и дорожное строительство; машиностроение; техно-
логии авиационной и космической промышленности; информационные технологии.

Ивановская 
область

Активизация инновационной деятельности в традиционных для региона отраслях промышлен-
ности (текстильной и швейной, машиностроении), а также в научно-образовательном комплексе, 
агропромышленном комплексе, строительной индустрии, химической и металлургической про-
мышленности.

Калужская 
область

Производство новых материалов, биотехнологии и фармацевтика, ядерные технологии и радиоме-
дицина, информационные технологии.

Курская область Электроэнергетика и черная металлургия, высокотехнологичные обрабатывающие производства, 
агропромышленный комплекс.

Липецкая область Производство машин и оборудования (в том числе станков и спецтехники, подъемного и гидроп-
невматического оборудования, роботов), микроэлектроника и приборостроение.

Московская 
область

Биомедицина и биофармацевтика; новые технологии в строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве; новая промышленность; аэрокосмические технологии; энергетическое машинострое-
ние, в том числе атомное.

Тамбовская 
область

Технологии воспроизводства плодородия и предотвращения деградации почв. Технологии произ-
водства новых продуктов и ингредиентов функционального назначения из растительного сырья. 
Технологии облачных вычислений и облачных хранилищ данных. Технологии 3D-печати и адди-
тивного производства. Технологии создания инфраструктуры для умных городов. Технологии 
повышения прочности, надежности и долговечности машин и конструкций и др.
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• основным методологическим подходом к фор-
мированию положений региональных стратегий явля-
ется комплексный количественно-качественный анализ 
социально-экономического развития территории;

• региональная стратегия развития обычно предпо-
лагает проведение SWOT-анализа региональных компе-
тенций, связанных с инновационной деятельностью;

• в большинстве случаев выбор приоритетных 
направлений регионального развития определяется 
исключительно в традиционных для региона отраслях 
без учета глобальных тенденций общественного раз-
вития (таблица 4);

• несмотря на то, что любая региональная страте-
гия инновационной деятельности требует периодиче-
ских обновлений, в большинстве анализируемых реги-
онов стратегические документы не корректировались 
с момента формирования.

Результатом проведенного сравнительного ана-
лиза методологических подходов к разработке страте-
гий инновационного развития явилось выявление силь-
ных и слабых сторон в стратегическом инновационном 
планировании на региональном уровне (табл. 5).

Таким образом, в сложившихся условиях актуаль-
ным является поиск новых методологических подходов 
к формированию региональных стратегий инновацион-
ного развития. Стратегическим подходом к инноваци-
онному экономическому развитию может стать «умная 
специализация», предложенная европейскими уче-
ными как ответ на вызов дублирования компетенций 
и фрагментации средств поддержки инноваций в ЕС [7. 
с. 390; 8. с. 79; 9. с. 72].

Стратегия «умной специализации» является пер-
спективным логическим продолжением кластерного 
подхода к управлению развитием экономики в целом 
и на региональном уровне, получившего широкое раз-
витие в настоящее время [10. с. 40; 11. с. 226].

Концепция формирования региональных иннова-
ционных стратегий на принципах «умной специализа-
ции» (на основе европейского опыта) представлена на 
рис. 2.

Концепция «умной специализации» помогает реги-
онам совершенствовать свои инновационные страте-
гии, исходя из преимуществ многоуровневого управ-
ления. При этом такие стратегии должны быть строго 
индивидуальными, учитывающими специфическую 
экосистему науки и инноваций конкретного региона. 
Суть такого подхода состоит в формировании регио-
нальной стратегии на основе преимуществ и потенци-
ала отдельной территории.

Предлагаемый концептуальный подход к выбору 
стратегических приоритетов регионального инноваци-
онного развития в России представлен на рис. 3.

В результате реализации предлагаемого концепту-
ального подхода региональная инновационная страте-
гия должна стать действенным инструментом, а не оче-
редным формальным документом. При этом приоритет 
инновационного развития должен быть у всех регио-
нов, а не только у регионов – инновационных лидеров. 
За счет фокусирования на уникальных компетенциях 
и ресурсах региона, а также учета различных траек-
торий его развития политика «умной специализации» 
приводит в масштабе страны к дифференциации реги-
ональных инновационных стратегий и, как следствие, 
к большему их разнообразию [12, с. 20–22]. Согласно 
концепции «умной специализации» любой регион 
может идти по пути инноваций, только данный путь 
у каждого региона будет специфичным в зависимости от 
имеющихся условий и потенциала развития. В резуль-
тате регион концентрируется либо на традиционных для 
него отраслях либо выбирает путь формирования новых 
высокотехнологичных секторов экономики. Кроме того, 
большое внимание должно быть уделено межрегиональ-

Таблица 5. Перечень сильных и слабых сторон в стратегическом инновационном планировании на региональном 
уровне

Сильные стороны Слабые стороны

Учет результатов прогнозов научно-технологического 
развития при выборе региональных приоритетов

Фокус на престижных отраслевых и научных направлениях, 
на существующих, а не возникающих и быстрорастущих 
индустриях

Использование экспертных методов с привлечением заин-
тересованных представителей науки, бизнеса и власти

Слабое межведомственное и межрегиональное взаимодей-
ствие при разработке региональных инновационных стратегий

Соответствие положениям Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года Недостаток внешней экспертизы стратегических документов

Наличие достаточно разнообразных методологических 
подходов к формированию региональных стратегий

Ориентация на высокотехнологичные отрасли, в ущерб инно-
вационной деятельности в низкотехнологичных отраслях

Ориентация на наращивание возможностей региона соз-
давать инновации в любой форме Недостаток учета глобальных технологических тенденций
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ному сотрудничеству. В этой связи, важнейшим инстру-
ментом обеспечения инновационного развития должна 
стать карта уникальных компетенций регионов.

Следует отметить, что в настоящий момент в Рос-
сии разработан открытый портал об инновациях – http://
innovation.gov.ru, где размещена Карта инновацион-
ной России. Однако на ней размещены лишь регионы 
и объекты их инновационной инфраструктуры, что не 
позволяет в полной мере оценить потенциальные воз-

можности для сотрудничества и зачастую тормозит меж-
региональное взаимодействие. Карта уникальных компе-
тенций регионов предполагает раскрытие информации 
о выбранных приоритетах развития конкретного региона 
на основе реализации концепции «умной специализации» 
и предложения по сотрудничеству. Такой инструмент сде-
лает процесс поиска потенциальных партнеров более 
прозрачным и понятным и будет способствовать росту 
количества межрегиональных инновационных кластеров.

Рис. 2. Концепция формирования региональных инновационных стратегий на принципах «умной 
специализации» (на основе европейского опыта)
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Цель� Оценка величины человеческого капитала регионов Центрального федерального округа на основе трех взаи-
мосвязанных критериев: количественного, качественного, результирующего с последующим ранжированием субъектов.

Методы� Теоретической основой исследования послужили работы в области теории человеческого капитала. 
Группы критериев, характеризующих динамику развития регионов ЦФО, сформированы на основе официальных 
статистических сборников. Для проведения расчетов использовались методы экономико-статистического анализа.

Результаты� Исходя из комплексной оценки величины человеческого капитала регионов, основанной на 
нескольких критериях, сформированы комплексные индикаторы, позволяющие оценить текущее состояние тер-
риторий, проранжировать их, а также выявить проблемные зоны, сдерживающие социально-экономическое раз-
витие субъектов в части формирования и использования человеческого капитала.

Научная новизна� Сформирован универсальный инструментарий, позволяющий на основе имеющейся статисти-
ческой информации оценить величину человеческого капитала региона путем оценки его количественных показате-
лей, условий его воспроизводства, а также результирующих показателей развития территорий. Сделан вывод о диффе-
ренциации регионов по критериям оценки человеческого капитала, а также показана динамика за пятилетний период.

Ключевые слова: регион, человеческий капитал, многокритериальный подход, дифференциация.
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Purpose. Estimation of the human capital of the Central Federal district regions on the basis of three interrelated cri-
teria: quantitative, qualitative, resulting with subsequent ranking of subjects.

Methods. The theoretical basis of the study was the work in the field of human capital theory. Groups of criteria that 
characterize the dynamics of the development of the regions of the Central Federal district, formed on the basis of official 
statistical compilations. Methods of economic and statistical analysis were used for calculations.

Results. Based on a comprehensive assessment of the size of the human capital of the regions, based on several crite-
ria, the complex indicators are formed to assess the current state of the territories, arrange them, as well as identify prob-
lem areas that hinder the socio-economic development of the subjects in terms of the formation and use of human capital.

Scientific novelty. The universal tools allowing to estimate size of the human capital of the region on the basis of the 
available statistical information by estimation of its quantitative indicators, conditions of its reproduction, and also the 
resulting indicators of development of territories are formed. The conclusion about differentiation of regions by criteria 
of an assessment of human capital is drawn, and also dynamics for a five-year period is shown.
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Современный этап российского развития харак-
теризуется снижением темпом экономического роста 
и замедлением общего развития. Следует отметить, что, 
начиная с 2014 года, российская экономика столкну-
лась с рядом проблем, как экономического, так и поли-
тического характера, которые отрицательно влияют на 
общую ситуацию в стране.

Достаточно весомо влияние кризиса глобальной 
экономической системы, при этом следует отметить, 
что данный кризис является, по сути, как отмечает 
д.э.н. В. Мау с коллегами, наложением сразу несколь-
ких: структурного, финансового, внешнего шока 
[1]. Данный факт резко усложняет общую ситуацию, 
поскольку, необходимая к проведению социально-эко-
номическая политика является разнонаправленной, и, 
возможно, не всегда последовательной.

При этом российская экономика подвержена внеш-
нему негативному экономическому воздействию со 
стороны ряда стран. Данный факт находит свое прояв-
ление в череде экономических санкций, которые, явля-
ясь как финансовыми, так и технологическими, замед-
ляют экономический рост и усугубляют последствия 
общего кризиса.

Данные негативные факторы сформировали усло-
вия перехода российской экономики на новый этап 
развития, в связи с этим вопросы неоиндустриализа-
ции обрели второе дыхание. Переход России к новому 
ближайшему неоиндустриальному этапу развития 
предполагает учет передовых мировых достижений 
научно-технического прогресса в сочетании с нацио-
нальной исторической спецификой страны, ее эконо-
мики и особенностями ее современных проблем [2, 
с. 119].

В ходе данных процессов значительная часть 
материального производства, на которое приходится 
до половины отечественно го ВВП, будет переведена 
на новые более высокие технологии, с новой мате-
риально-технической базой, включающей последние 
поколения машин и оборудования. Это в свою очередь 
потребует кадров с качественно обновленными знани-
ями и навыками и значительных вложений в их подго-
товку, а также в целом в развитие образования, НИОКР, 
информационно-коммуникационных технологий, био-
технологии и здравоохранения, составляющих сферу 
так называемой экономики знаний [3, с. 17].

Таким образом, происходит изменение основы 
конкурентоспособности. Если на более ранних эта-
пах существования социально-экономических систем 
для эффективного функционирования было достаточно 
природного и физического капитала, то сегодня дан-
ный список пополняется новым типом капитала – чело-
веческим. Речь идет о формировании новой экономи-
ческой категории капитала – «человеческого капитала», 
который из второстепенных ресурсов становится осно-

вой оптимальности и эффективности функционирова-
ния фирмы в любой сфере.

Основу понятия человеческого капитала заложил 
в своих исследованиях У. Петти, который произвел 
одну из первых попыток оценить человека в денежном 
выражении. Вопреки господствующему на тот момент 
убеждению, он видел источник богатства не в деньгах, 
а в труде. Он полагал, что основой богатства служит 
земля, т.е. природные ресурсы, но непосредственным 
создателем богатства является труд. В ходе иссле-
дований ученый пришел к выводу, что «стоимость» 
человека примерно равняется его двадцатикратному 
годовому доходу. Ключевым фактором, влияющим 
на данный показатель, являлась способность к труду, 
желание работать, а также сфера деятельности.

Идеи о выделении человека как основы мате-
риального благосостояния государства, заложен-
ные в работах У. Петти, нашли дальнейшее развитие 
в работах А. Смита [4]. Последний, изучая вопросы 
эффективности труда, определил, что производи-
тельность труда отдельного работника зависит в зна-
чительной степени от их личных качеств, навыков 
и способностей. А. Смит пришел к выводу, что госу-
дарственное богатство, формируемое за счет резуль-
татов труда отдельных работников, зависит в первую 
очередь от уровня образования последних. Поэтому 
необходимо обеспечить условия для обязательного 
обучения всего населения. Источником данного обя-
зательного образования, ученый видел государство. 
Дальнейшее развитие данного направления научной 
мысли оформились в теорию «экономического чело-
века», согласно которой ведущую роль играет моти-
вация отдельного работника, а также его компетент-
ность и профессионализм.

Несмотря на заложенные основы, теория челове-
ческого капитала в современном понимании оформи-
лась только в середине 20 века. Данный период свя-
зывают с такими учеными как Г. Беккер и Т. Шульц, 
которые изучали проблему инвестирования в развитие 
человека, эффективность и целесообразность данного 
процесса. Изучая указанные направления, Г. Беккер [5] 
сделал ряд основополагающих выводов относительно 
категории «человеческий капитал». Во-первых, зна-
ний, навыки работника становятся капиталом в момент 
заключения трудового договора или получения возна-
граждения за выполненную работу; во-вторых, произ-
водительность труда напрямую зависит от величины 
человеческого капитала, в-третьих, рост индивидуаль-
ного человеческого капитала, т.е. капитала конкрет-
ного работника, как правило, ведет к росту доходов 
данного человека, что, в свою очередь, стимулирует 
последнего к увеличению вложений в свое дальней-
шее развитие, т.е. возрастают расходы на образование 
и медицину.
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Дальнейшее развитие теория человеческого капи-
тала нашла в работах таких ученых как М. Блауг, 
Дж. Минцер, Ф. Уэлч, Б. Чизвик и др.

Развитие данного направления научной мысли 
вполне логично породило довольно значительное коли-
чество различных определений категории человече-
ского капитала. Несмотря на многогранность понятия, 
следует отметить, что единого определения не суще-
ствует даже в рамках экономической ветви наук.

Когда речь идет о человеческом капитале, чаще 
всего подразумевают (наряду с другими ресурсами) 
исчисляемый ресурс, ориентированный на поддержку 
функционирования устоявшихся экономических струк-
тур [6, c. 49].

Под человеческим капиталом можно понимать 
объединенные вместе интеллект, навыки и специаль-
ные знания, которые придают организации отличитель-
ный характер [7].

Л. Туроу определил человеческий капитал как спо-
собность производить предметы и услуги, с выделе-
нием способности, влияющей на производительность 
всех вложений [8].

Э. Долан и Дж. Линдсей под человеческим капи-
талом подразумевают капитал в виде интеллектуаль-
ных возможностей, полученных через формальное обу-
чение, либо эмпирически [9].

С. А. Сысоев определяет человеческий капитал 
как совокупность профессиональных знаний, умений 
и навыков, благодаря которым человек может получать 
доход в виде ренты [10, c. 213].

Более обобщенный подход высказывает в своей 
работе Г. В. Леонидова, которая пишет: «…челове-
ческий капитал рассмотрен как сформированный 
в результате инвестиций и накопленный запас способ-
ностей, навыков, состояния здоровья, уровня культуры, 
целесообразно используемый в деятельности и спо-
собствующий увеличению индивидуальных доходов, 
росту конкурентоспособности организации и реги-
она…» [11, c. 7].

М. Критский трактует человеческий капитал «как 
всеобщую форму экономической жизнедеятельности – 
итог исторического движения человеческого общества 
к современному состоянию» [12, c. 15].

Подводя итог приведенным определениям эконо-
мической категории «человеческий капитал», следует, 
что единого определения на данный момент не суще-
ствует, указанные выше понятия имеют как схожие 
черты, так и довольно большое количество различий. 
Данный вывод подтверждается рядом исследователей 
[13], который в своих исследованиях отмечают, что 
общего определения никогда не было, и быть не могло.

Применительно к данной работе предлагается 
использовать следующее определение человеческого 
капитала – сформированный в результате вложение 

запас способностей, практических навыков, уровня 
здоровья и культуры, оптимально используемый в про-
фессиональной деятельности и способствующий уве-
личению, как индивидуального дохода, так и дохода 
фирмы (региона).

Таким образом, ввиду выдвижения на передний 
план именно человеческого капитала, достаточно 
актуальной является задача описать и проанализиро-
вать существующие региональные различия на основе 
оценки величины данной категории в субъектах феде-
рации.

Для оценки предлагается использовать определен-
ный набор статистических показателей, представлен-
ных в официальных статистических сборниках. Это 
позволяет унифицировать данный методический под-
ход и при необходимости производить оценку и ран-
жирование любого количества регионов при наличии 
статистической информации.

При этом необходимо оценивать человеческий 
капитал не только посредством количественных харак-
теристик, нужно уделять внимание также условиям 
воспроизводства. Отметим, что ввиду смещения цен-
тра тяжести на человека (работника) в части формиро-
вания конкурентоспособности территорий, становится 
важным оценивать количественно-качественные харак-
теристики категории человеческого капитала в сопо-
ставлении с результатами его реализации в регионе.

Более полная реализация человеческого капитала 
региона способствует увеличению конкурентоспособ-
ности территории и тем самым росту экономического 
благополучия. Соответственно необходимо оценивать 
также критерии, отражающие уровень экономического 
развития субъекта.

Таким образом проводить оценку человеческого 
капитала региона целесообразно, на наш взгляд, по 
трем критериям:

• количественный (R1)– отражает общий уровень 
человеческого капитала региона;

• качественный (R2)– условия воспроизводства 
человеческого капитала;

• результирующий (R3)–общеэкономическая 
оценка развития территории.

В связи с вышеизложенной логикой предлагается 
сформировать перечень показателей для каждого кри-
терия (таблица 1).

Следует отметить, что для приведения разноимен-
ных показателей к сопоставимому виду, была проведена 
процедура нормализации. Нормализация – преобразо-
вание формальных параметров объекта, выражаемых 
в различных единицах, к безразмерному виду с целью 
их сопоставления и сравнительной оценки.

Для показателей, представленных в таблице 1, 
характерна разнонаправленность, так, например, так 
оптимальность индикаторов ряда данных прямо про-
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порциональна их величине. Однако уровень безрабо-
тицы – обратен, для более благоприятной ситуации 
в регионе необходимо минимальное значение данного 
показателя.

Данный аспект был учтен при нормализации дан-
ных. Для первой группы нормализация проведена по 
формуле (1), для второй группы – по формуле (2).

min

max min

факт
норм

x x
X x x

−
=

−
 (1)

min

max min
1 факт

норм
x x

X x x
−

= − −  (2)

где хфакт – фактическое значение нормируемого 
показателя;

хmin – минимальное значение показателя в сово-
купности анализируемых регионов за определенный 
период;

хmax – максимальное значение показателя в сово-
купности анализируемых регионов за определенный 
период.

Пример нормализованных данных по показателю 
численности рабочей силы в разрезе регионов Цен-
трального федерального округа (ЦФО) представлен 
в таблице 2.

Остальные показатели были нормализованы анало-
гичным образом.

Далее в целях комплексной оценки критериев было 
исчислено совокупное значение по каждой группе. 
Данный индикатор определялся по формуле (3).

22
1 ... nn xxR ++=  (3)

При определении совокупной величины по группе 
показателей предполагается, что все индикаторы рав-
нозначны.

Исчисленные по формуле (3) величины представ-
лены в таблице 3.

Анализируя представленные данные, заметим, что 
на протяжении всего рассматриваемого периода без-
условными лидерами по всем параметрам выступают 
г. Москва и Московская область. При этом показатели 
данных субъектов превышают аналогичные у других 
регионов в разы. Данный факт становится возможным 
объяснить имеющей место дифференциацией террито-
рий по изначальным индикаторам развития, в первую 
очередь это касается количественных критериев. Соот-
ветственно для облегчения дальнейшего ранжирования 
регионов, а также визуализации данных, были постро-
ены две диаграммы рассеяния за 2012 год (начальный 
период анализа – рис. 1а) и 2016 год (конечный период 
анализа – рис. 1б). Отметим, что в связи с ярко выражен-
ными лидирующими регионами, было принято решение 
об их исключении с графиков для более детального ана-
лиза остальной совокупности субъектов.

Таблица 1. Показатели комплексной оценки человеческого капитала региона

Критерий Показатель Экономическое содержание показателя [14]

Количественный 
(R1)

Численность рабочей силы Лица в возрасте 15–72 лет, которые в рассматриваемый период 
(обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными.

Численность персонала, 
занятого научными исследо-
ваниями и разработками

Сово купность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на 
сис тематической основе, направлена на увеличение и поиск новых 
областей применения знаний, а также занятых оказанием прямых 
услуг, связанных с выполнением исследований и разработок.

Уровень безработицы
отношение численности безработных определенной возрастной 
группы к численности рабочей силы соответствующей возрастной 
группы, в процентах

Качественный 
(R2)

Среднедушевые денежные 
доходы населения

результат деления объема денежных доходов на 12 и на среднегодо-
вую численность населения

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата

результат деления фонда начисленной заработной платы работни-
ков на среднесписочную численность работников и на 12 месяцев

Средний размер назначен-
ных пенсий

результат деления общей суммы назначенных пенсий на числен-
ность пенсионеров

Результирующий 
(R3)

ВРП на душу результат деления величины ВРП на численность населения региона

Фондовооруженность отношение среднегодовой величины стоимости основных фондов 
к среднегодовой численности занятых
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Данные графиков свидетельствуют о достаточно 
серьезных изменениях, произошедших за рассматри-
ваемый период. Так в 2012 году все регионы разделя-
ются на 2 группы:

1) Белгородская область (#1), Липецкая область 
(#9), Ярославская область (#17);

2) остальные регионы.
Для субъектов 1 группы характерны максималь-

ные (т.е. наиболее оптимальные) значения по всем 
трем группам критериев. Остальные субъекты имеют 
меньшие значения параметров, соответственно их ста-
новится возможным охарактеризовать как территории 
с более низкой величиной человеческого капитала. Так 
отставание по количественным и качественным крите-
риям выражается в более низких значениях результи-
рующих индикаторов (ВРП и фондовооруженности). 
Отдельно выделим Ивановскую область, параметры 
оценки которой являются минимальными, т.е. наиме-
нее оптимальными.

Отметим, что к 2016 году распределение регионов 
меняется. Группа субъектов с наибольшей величиной 
человеческого капитала представлена следующими: Бел-
городская область (#1), Липецкая область(#9), Тамбовская 
область(#14), Курская область (#8), Рязанская область 
(#12), Воронежская область (#4), Калужская область (#6), 

Брянская область (#2), Тульская область (#16). Для ука-
занной совокупности территорий характерны наиболее 
оптимальные величины по всем критериям.

Группа с наименьшими величинами человеческого 
капитала также изменилась и представлена Орловской 
(#11) и Ярославской областью (#17).

Увеличение числа регионов с более оптимальными 
величинами человеческого капитала связано с прово-
димой политикой социально-экономической стабили-
зации для преодоления кризисных явлений, а также 
реализуемыми программами импортозамещения. Изме-
нение состава отстающих по проанализированным кри-
териям территорий связано в первую очередь с индиви-
дуальными негативными тенденциями, так, например, 
в Ярославской области за пять лет уровень безработицы 
увеличился почти вдвое, что не могло не сказаться на 
остальных показателях, в том числе результирующих.

В целом можно отметить, что наиболее «проблем-
ной» зоной для большинства регионов, остается кри-
терий R1, т.е. группа количественных показателей. 
Несмотря на наблюдающийся рост общей численности 
рабочей силы, а также улучшение условий воспроиз-
водства человеческого капитала (критерий R2), в пода-
вляющем большинстве регионов происходит снижение 
числа персонала, занятого научными исследованиями 

Таблица 2. Нормализованные данные численности рабочей силы по регионам ЦФО

Регион
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Белгородская область 0,069 0,066 0,067 0,071 0,071 0,071 0,072
Брянская область 0,048 0,046 0,045 0,045 0,044 0,044 0,043
Владимирская область 0,066 0,067 0,066 0,065 0,063 0,065 0,059
Воронежская область 0,131 0,130 0,126 0,124 0,122 0,124 0,121
Ивановская область 0,033 0,032 0,032 0,031 0,030 0,033 0,030
Калужская область 0,034 0,033 0,031 0,032 0,030 0,031 0,031
Костромская область 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Курская область 0,037 0,035 0,033 0,035 0,035 0,036 0,035
Липецкая область 0,043 0,041 0,044 0,041 0,039 0,040 0,039
Московская область 0,590 0,583 0,561 0,544 0,526 0,536 0,531
Орловская область 0,007 0,006 0,006 0,007 0,008 0,009 0,008
Рязанская область 0,035 0,035 0,033 0,033 0,030 0,032 0,030
Смоленская область 0,031 0,031 0,030 0,030 0,029 0,030 0,028
Тамбовская область 0,032 0,030 0,029 0,029 0,028 0,030 0,028
Тверская область 0,059 0,058 0,058 0,057 0,056 0,056 0,052
Тульская область 0,074 0,072 0,071 0,070 0,070 0,071 0,068
Ярославская область 0,053 0,052 0,050 0,051 0,054 0,054 0,051
г. Москва 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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и разработками, а также рост уровня безработицы, что 
отрицательно сказывается на результирующих индика-
торах развития территорий.

Подводя итог проведенному исследованию, стоит 
отметить, что несмотря на повышение значимости 
человеческого капитала в современной экономике, еди-
ного подхода к трактовке данной дефиниции пока не 
выработано. Однако подход к оценке данной категории 
является крайне актуальным вопросом. Разработанный 
инструментарий является универсальным и позволяет 

проводить не только оценку текущего уровня вели-
чины человеческого капитала, но и ранжировать реги-
оны по данной величине. Кроме того сформирован-
ный подход позволяет проводить многомерную оценку 
в неразрывной связи с конечными показателями раз-
вития регионов. Таким образом, данный инструмен-
тарий может применяться как органами местного са-
моуправления и государственной власти, так и иными 
заинтересованными лицами в целях комплексной диа-
гностики величины человеческого капитала регионов.

Таблица 3. Комплексная оценка величины человеческого капитала регионов ЦФО

Регион
R1 R2 R3

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Белгородская 
область 0,48 0,44 0,35 0,48 0,56 0,41 0,41 0,42 0,43 0,47 0,35 0,33 0,35 0,40 0,37

Брянская 
область 0,22 0,15 0,09 0,37 0,43 0,24 0,21 0,24 0,25 0,26 0,05 0,05 0,07 0,06 0,08

Владимирская 
область 0,35 0,49 0,27 0,15 0,23 0,51 0,49 0,48 0,49 0,49 0,09 0,08 0,10 0,10 0,11

Воронежская 
область 0,20 0,30 0,25 0,41 0,47 0,23 0,23 0,26 0,29 0,28 0,17 0,16 0,19 0,21 0,20

Ивановская 
область 0,03 0,15 0,26 0,14 0,23 0,37 0,34 0,33 0,33 0,32 0,06 0,05 0,04 0,05 0,01

Калужская 
область 0,37 0,32 0,29 0,43 0,51 0,63 0,60 0,61 0,65 0,62 0,24 0,24 0,25 0,30 0,28

Костромская 
область 0,27 0,22 0,26 0,20 0,24 0,29 0,28 0,28 0,28 0,29 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10

Курская 
область 0,22 0,30 0,37 0,46 0,49 0,13 0,12 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,15 0,18 0,19

Липецкая 
область 0,49 0,51 0,42 0,48 0,55 0,28 0,28 0,31 0,32 0,33 0,28 0,29 0,35 0,41 0,38

Московская 
область 0,91 0,98 0,94 0,92 0,95 1,19 1,16 1,17 1,14 1,17 0,44 0,41 0,41 0,47 0,44

Орловская 
область 0,18 0,01 0,05 0,01 0,06 0,41 0,37 0,39 0,39 0,41 0,08 0,08 0,10 0,14 0,13

Рязанская 
область 0,31 0,27 0,24 0,34 0,47 0,31 0,30 0,32 0,34 0,35 0,19 0,19 0,22 0,25 0,24

Смоленская 
область 0,11 0,15 0,06 0,03 0,13 0,31 0,29 0,28 0,30 0,29 0,18 0,18 0,20 0,26 0,24

Тамбовская 
область 0,26 0,29 0,26 0,36 0,45 0,05 0,06 0,09 0,07 0,09 0,14 0,15 0,20 0,22 0,19

Тверская 
область 0,24 0,14 0,06 0,15 0,19 0,46 0,44 0,42 0,43 0,43 0,32 0,30 0,26 0,25 0,28

Тульская 
область 0,32 0,40 0,32 0,48 0,54 0,51 0,48 0,51 0,52 0,54 0,11 0,11 0,15 0,18 0,18

Ярославская 
область 0,53 0,32 0,40 0,21 0,06 0,65 0,63 0,63 0,65 0,65 0,32 0,33 0,28 0,32 0,32

г. Москва 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния регионов ЦФО (а – 2012 год, б – 2016 год)
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Цель� Анализ системы ценообразования в строительном секторе, выявление несовершенства и поиск путей 

улучшения процесса бюджетирования строительства с точки зрения стратегического развития отрасли в рамках 
национальной экономики.

Методы� Проведен анализ существующей структуры ценообразования в строительной отрасли Российской 
Федерации, осуществлено сравнение с принципами бюджетирования в развитых странах. Выявлены основные 
проблемы и предложены пути преодоления выявленных несоответствий.

Результаты� На основе анализа данных и собственных выводов о принципах ценообразования в строитель-
стве предложены методы повышения эффективности организации составления проектно-сметной документации 
и определения цены строительства на основе вышеуказанных данных и сопроводительных документов.

Научная новизна� Научная новизна заключается в формулировке текущих задач повышения результативно-
сти организаций строительного сектора и их важности с точки зрения отрасли в целом и влияния на националь-
ную экономику Российской Федерации.

Ключевые слова: ценообразование, сметная стоимость, проектно-сметная документация, строительная отрасль, 
контрактная стоимость.

PRICING AS A BASIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT 
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Anatoliev A� A�
Post-graduate Student, Vladimir Institute of Management-Branch, Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration (Russia), 600017, Russia, Vladimir, ul. Gorky, 59 “A”, arseniy-aa@mail.ru

Purpose. An analysis of the pricing system in the construction sector, the identification of imperfections and the 
search for ways to improve the budgeting process of construction in terms of strategic development of the industry within 
the national economy.

Methods. The analysis of the existing pricing structure in the construction industry of the Russian Federation is car-
ried out, a comparison is made with the principles of budgeting in developed countries. The main problems are identified 
and ways of overcoming the identified non-conformities are suggested.

Results. Based on the analysis of data and own conclusions on pricing principles in construction, methods for improv-
ing the efficiency of the organization of drawing up design estimates and determining the price of construction on the basis 
of the above data and accompanying documents are proposed.

Scientific novelty. Scientific novelty consists in formulating the current tasks of increasing the effectiveness of orga-
nizations in the construction sector and their importance from the point of view of the industry as a whole and the impact 
on the national economy of the Russian Federation.

Key words: pricing, estimated cost, design and estimate documentation, construction industry, contract value.

На современном этапе развития строительной 
отрасли в рамках рыночных экономических отношений 
вопрос соотношения стоимости строительства и аль-

тернативных вариантов использования инвестицион-
ного потенциала является основополагающим факто-
ром при принятии решения об инвестировании в новые 
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проекты и реконструкцию существующего недвижи-
мого имущества. Широкий спектр параметров выпол-
нения разного рода работ, а также высокая вариатив-
ность технологического исполнения сопоставимых 
проектных решений порождает неоднородность струк-
туры ценообразования в рамках, как конкретного стро-
ительного производства, так и в целом по отрасли.

Проблематика данного вопроса заключается 
в неполноценном взаимодействии государства и част-
ного сектора при распределении ответственности за про-
цесс ценообразования. Согласно работам А. А. Кузьмен-
кова, сметные цены в настоящий момент формируются 
исходя из информации об отпускных ценах на мате-
риалы, используемые при строительном производстве. 
Отпускные цены, в свою очередь, содержат затраты на 
тару, реквизит, упаковку, погрузочные и транспортные 
расходы, которые напрямую не отражены в расценках 
сводных сметных расчетов. Следовательно, на совре-
менном этапе сметная цена является средневзвешен-
ной величиной, устанавливаемой с учетом арифметиче-
ски усредненной стоимости того или иного материала 
либо ресурса за отчетный период.[1, c. 36] В масшта-
бах такого крупного государства, как Российская Феде-
рация – это не самый целесообразный метод с точки зре-
ния фунцкионирования строительной отрасли в рамках 
общенациональной экономической системы.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК 
РФ) гласит, что договорная цена на строительную про-
дукцию формируется на базе сметы или иной техниче-
ской документации, содержащей ценовую часть. Осо-
бенность механизма ценообразования в строительной 
отрасли обусловлены рядом факторов:

• Индивидуальный характер выполняемых зданий 
и сооружений (определенная уникальность каждого из 
возводимых объектов);

• Локальные особенности зоны застройки, которые 
включают в себя экономические, географические, при-
родные, территориальные, сезонные различия, отража-
ющиеся как на стоимости материалов и осуществляе-
мых работ, так и на условиях оплаты труда;

• Параллельное участие в формировании оконча-
тельной стоимости инвестиционного строительного 
проекта нескольких субъектов: застройщика, заказчика, 
подрядчиков, проектных организаций и т.д.

Согласно общепринятому определению, цена 
в строительстве – это денежное выражение стоимости 
единицы строительной продукции, которая определя-
ется количеством общественно необходимого труда, 
затрачиваемого на ее создание. [2, c. 241]

Стоимость строительства определяется на стадии 
проектирования будущего здания или сооружения, что 
обусловлено необходимостью корректного опреде-
ления стоимости инвестиционных контрактов, дого-
воров на строительство, подрядных договоров. При 

этом, зачастую, суммарная стоимость выполнения 
работ по конкретному проекту варьируется по мере 
реализации его этапов. Расхождения на этапе проек-
тирования и непосредственно производственного про-
цесса возведения зданий и сооружений, реконструкции, 
капитального ремонта, выполнения отдельных видов 
строительно-монтажных работ возникают регулярно. 
Следовательно, для более корректного процесса бюд-
жетирования строительных проектов следует опреде-
лять вероятность изменения итоговой стоимости стро-
ительства в рамках заранее оговоренной дельты цен, 
которая базируется на опыте проведения схожих по 
технологическому процессу работ, а также отраслевой 
и общеэкономической конъюнктуры.

Основной величиной, используемой в процессе 
ценообразования строительства, является сметная 
стоимость. Сметная стоимость – это сумма денеж-
ных средств, необходимых для осуществления строи-
тельства в соответствии с проектной документацией. 
[3,c. 11] Сметная стоимость – специфический элемент 
бюджетного процесса, свойственный, в первую очередь 
для деятельности в рамках строительной отрасли. Это 
основа для закрепления величины капитальных вложе-
ний, объема необходимого финансирования того или 
иного строительного объекта, согласования договор-
ных цен между субъектами – участниками строитель-
ного производства, расчета за приобретаемые ресурсы 
и материалы. Следовательно, работа над уточнением 
параметров формирования сметной стоимости – один 
из ключевых аспектов обеспечения надежности строи-
тельства как объекта инвестирования в рамках рыноч-
ной конкуренции за капитал, как базовый фактор про-
изводства с макроэкономической точки зрения.

Дополнительным препятствием корректного опре-
деления стоимости является отсутствие экономиче-
ской оценки развития научно-технического прогресса, 
который, в контексте строительной отрасли, включает 
в себя появление и внедрение новых типов материа-
лов, использование ранее не задействованных машин, 
механизмов, инструментов. Разрозненные исследо-
вания говорят о высокой погрешности в ценообразо-
вании по причине укрупнения и усреднения сметных 
цен на ресурсы, порядка 3–7,5 %. При крайне высокой 
капиталоемкости, данный уровень погрешности ока-
зывает весьма негативное влияние на бюджет строи-
тельных организаций, так как коммерческие структуры 
не имеют возможности достоверно оценить уровень 
затрат и определить предельно близкую к окончатель-
ной стоимости строительства сметную цену.

Все вышеперечисленные факторы в совокупности 
являются достаточным обоснованием необходимости 
реформирования действующей системы ценообразо-
вания в Российской Федерации. Следует рассмотреть 
как, инновационные методы и подходы при определе-
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нии стоимости строительства, так и международный 
опыт внедрения систем оценки и структурирования 
строительного ценообразования.

Опыт зарубежных стран с развитой экономикой 
и активным строительным сектором демонстрирует 
наличие обширной информационной базы цен в стро-
ительстве, не только касаемо стоимости материалов, но 
и затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а также 
уровня оплаты труда. Одним из способов достиже-
ния схожего уровня информационного обеспечения 
строительного бюджетирования является ужесточе-
ние требований к проектно-сметной документации, 
публикуемой в открытых и закрытых каналах, а также 
расширения перечня позиций, включаемых в отдель-
ные расценки сметных расчетов.

В соответствии с текущим законодательством 
Российской Федерации, «при размещении заказа на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства начальная (максимальная) цена государствен-
ного или муниципального контракта определяется на 
весь срок выполнения таких работ исходя из их цены 
в течение соответствующих лет планируемого пери-
ода исполнения контракта». [4, ст. 9, п. 7.2] При этом, 
при составлении сметной документации и в процессе 
формирования цены контракта используются данные, 
имеющиеся на момент его заключения или проведе-
ния тендера. Но специфика строительного производ-
ства заключается в довольно продолжительном про-
цессе осуществления деятельности, а также эффекте 
сезонности. Данные условия, наряду с нестабильно-
стью уровня инфляции, неизбежно ведут к расхожде-
нию номинальной (контрактной) стоимости строитель-
ства и ее реального уровня.

Одним из методов реформирования процесса цено-
образования является внедрение общих рекомендаций, 
постепенно закрепляемых в качестве норм на уровне 
местного и федерального законодательства. К таким 
мерам можно отнести согласование общих ценовых 
норм с уровнем затрат конкретной строительной орга-
низации при составлении проектно-сметной доку-
ментации, гибкость распределения ответственности 
и рисков между заказчиком и застройщиком в зависи-
мости от типа контракта и формата исполняемых обя-
зательств, внедрение прогнозной деятельности при 
анализе динамики цен на материалы и ресурсы, приме-
няемые в процессе осуществления строительного про-
изводства, страхование строительного производства 
исходя из конкретных условий, оговоренных догово-
рами на выполнение строительных работ.

Определение предельно точной цены строитель-
ства на стадии планирования ведет, кроме всего про-
чего, к улучшению конкурентной среды на рынке 
оказания подрядных услуг. В некоторых странах с раз-

витой рыночной экономикой сметная оценка стоимости 
строительства производится не единожды при заклю-
чении контракта, а периодически, на каждом этапе пла-
нирования строительного производства. Для анализа 
цены строительного производства в Российской Феде-
рации используется два базовых укрупненных норма-
тива – НЦС (нормативы цены строительства) и НЦКР 
(нормативы цены конструктивных решений). НЦКР, по 
сути, является дополнением к НЦС, формулируемым 
на стадии принятия проектных решений, в то время 
как НЦС – ряд показателей, фиксируемых на этапе 
возникновения идеи о возведении того или иного объ-
екта. Безусловно, данные инструменты весьма эффек-
тивны с точки зрения формирования цены контракта 
на проведение тех или иных видов работ. Отрицатель-
ной стороной их использования является недостаточ-
ная гибкость. Подрядчик, выигравший на торгах право 
на возведение того или иного объекта, ограничен жест-
кими ценовыми пределами. С точки зрения общеэконо-
мического восприятия, данный эффект скорее полезен, 
так как в теории должен вынуждать подрядчика мини-
мизировать издержки и искать методы оптимизации 
собственной деятельности. Но в данный момент чаще 
наблюдается процесс пересмотра стоимости контракта 
в сторону увеличения. Инструментом, позволяющим 
избежать подобных случаев, может стать обязатель-
ный отчет подрядчика о невозможности исполнения 
контракта теми методами и ресурсами, которые были 
заложены в проектной документации. Только при нали-
чии такого заключения, контракт может быть расши-
рен с точки зрения бюджетирования. При оспаривании 
выводов заключения, вся ответственность за невыпол-
нение определенных видов работ или за удорожание 
стоимости строительства ложится на подрядчика.

Следует обратить внимание на ряд проблем, свой-
ственных строительной отрасли Российской Федера-
ции в данный момент, над решением которых регу-
лярно ведется работа, но искоренить их в полной мере 
на текущее время не представляется возможным. Сле-
довательно, при внедрении каких бы то ни было новых 
решений в сфере строительства, обязательно принимать 
их во внимание. К таким проблемам следует отнести:

• Наличие определенных расхождений норм зако-
нов и подзаконных актов реальным современным усло-
виям осуществления строительной деятельности или 
их несогласование между собой;

• Использование технически и технологически 
устаревших машин, механизмов и технологий из сооб-
ражений экономии средств или банальной нехватки 
уровня прибыли для формирования амортизационного 
фонда строительной организации;

• Недостаточный уровень подготовки и образова-
ния рабочих, занятых на строительных объектах. (При-
чем данная проблема только затрагивает отрасль ком-
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мерческого строительства, тогда когда ее источником 
является система образования Российской Федерации, 
а также недостаточный уровень социального благопо-
лучия, вынуждающий людей выбирать род деятель-
ности не исходя из собственной квалификации или 
уровня образования, а исходя из доступности работы 
как таковой);

• Наличие фирм-однодневок, а также высокая сте-
пень теневизации такой капиталоемкой отрасли, как 
строительство;

• Излишняя бюрократизация процессов получения 
различного рода согласований на всех этапах осущест-
вления строительного производства.

• Увеличение временных промежутков между эта-
пами составления проектной документации, получения 
разрешений и согласований на строительное производ-
ство и сам процесс осуществления строительной дея-
тельности с целью осознанного удорожания цены стро-
ительства.

Сложность государственного контроля, а также 
обеспечения действия рыночных механизмов в рамках 
строительной отрасли обусловлена вышеперечислен-
ными проблемами, рассмотренными в данной статье. 
При этом, как базовая отрасль национальной эконо-
мики, строительство должно регулярно развиваться 
и совершенствоваться при поддержке государства как 
в роли регулятора, так и в роли инвестора при создании 
и поддержании социальной инфраструктуры. В каче-
стве основных мер, предложенных автором статьи, 
в итоге следует выделить обеспечение прогнозирова-
ния дельты цен контрактов на выполнение строитель-
ного производства, что позволит обезопасить чест-
ных и добросовестных участников от необоснованной 
спекуляции ценами контрактов. Также конкретиза-
ция параметров формирования цены позволит повы-
сить прозрачность процесса ценообразования в стро-
ительстве, что приведет к большей структуризации 
и ускорению развития строительной отрасли. Для реа-
лизации вышеперечисленных мер следует, проанализи-
ровав опыт зарубежных стран, расширить наполнение 
информационной базы, содержащей данные о суммах 
затрат, показателях уровня цен и стоимостном составе 
по всем видам работ, осуществляемых в рамках как 
конкретного строительного производства, так и по всей 
отрасли в целом. Данный принцип в дальнейшем будет 

своеобразным фундаментом реформирования строи-
тельной отрасли в сторону прозрачности и прогнози-
руемости показателей, стабилизации цен и достоверно-
сти понесенных затрат вне зависимости от источника 
инвестируемых средств.
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Привлечение иностранного капитала в экономическую систему является актуальной задачей органов вла-
сти различного уровня. В условиях, когда государство не в состоянии финансировать все сферы экономической 
системы, а население все больше денежных средств тратит на потребление в силу инфляционных процессов в эко-
номике, существенную роль в поддержании экономического роста, как основы повышения жизненного уровня 
населения, играют иностранные инвестиции.

Целью исследования является определение ресурса роста эффективности функционирования иностранного 
капитала в национальной экономике. В статье описывается экономическая сущность инвестиций, их роль в раз-
витии экономики. Представлены основные концепции и подходы к определению эффективности инвестиционных 
процессов в макроэкономике. В работе проведен анализ статистических данных за период с 2014–2016 гг. о дина-
мике и структуре поступления прямых иностранных инвестиций в экономику России, как наиболее востребован-
ных и эффективных для страны-реципиента. Выявлены особенности регионального и отраслевого аспектов при-
ложения иностранных инвестиций в российской экономике.

Методы и методология: в ходе исследования авторы использовали общенаучные методы: на основе научного 
абстрагирования проведен прямых иностранных инвестиций в национальную экономику; кроме того, использо-
ваны метод экспертных оценок, метод сопоставления данных; посредством графической интерпретации данных 
и метода их группировки описаны динамика и структура основных показателей, характеризующих современные 
тенденции поступления и распределения зарубежного капитала в российской экономике.

Теоретическая и практическая значимость настоящей работы заключается в возможности использования 
результатов представленного исследования для обоснования перспективных направлений развития инвестицион-
ной политики России и в обосновании основных методов и инструментов привлечения иностранного капитала, 
формирования благоприятного инвестиционного климата во всех регионах страны.

Научная новизна исследования заключается в выявлении и изучении особенностей отраслевого и региональ-
ного аспектов приложения зарубежного капитала в российской экономике для разработки действенных мер по 
повышению инвестиционной привлекательности государства для иностранных инвесторов.

На основании проведенного анализа основных статистических показателей, характеризующих функциониро-
вание иностранного капитала в российской экономике, авторами сформулированы выводы о современных тен-
денциях инвестиционной привлекательности российских регионов и отраслей национальной экономики.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлека-
тельность, мультипликатор, прямые иностранные инвестиции.
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The attraction of foreign capital to the economic system is an urgent task for the authorities at various levels. In con-
ditions when the state is not able to finance all spheres of the economic system, and the population spends more and more 
money on consumption due to inflationary processes in the economy, foreign investment plays a significant role in main-
taining economic growth as the basis for raising the standard of living of the population.

The purpose of the study is to determine the resource of growth of the efficiency of the functioning of foreign capi-
tal in the national economy. The article describes the economic essence of investments, their role in the development of 
the economy. The main concepts and approaches to determining the effectiveness of investment processes in macroeco-
nomics are presented. The work analyzes statistical data for the period from 2014–2016. on the dynamics and structure 
of foreign direct investment in the Russian economy, as the most sought after and effective for the recipient country. The 
peculiarities of regional and branch aspects of the application of foreign investments in the Russian economy are revealed.

Methods and methodology: in the course of the study, the authors used general scientific methods: on the basis of 
scientific abstraction, direct foreign investments were made in the national economy; In addition, the method of expert 
assessments, the method of data comparison, was used; through the graphic interpretation of data and the method of group-
ing them, describes the dynamics and structure of the main indicators characterizing the current trends in the receipt and 
distribution of foreign capital in the Russian economy.

The theoretical and practical significance of this work lies in the possibility of using the results of the presented 
study to substantiate the perspective directions of the development of Russia’s investment policy and in substantiating 
the main methods and tools for attracting foreign capital, and creating a favorable investment climate in all regions of the 
country.

The scientific novelty of the research is to identify and study the specifics of the sectoral and regional aspects of the 
application of foreign capital in the Russian economy to develop effective measures to increase the investment attractive-
ness of the state for foreign investors.

Based on the analysis of the main statistical indicators characterizing the functioning of foreign capital in the Rus-
sian economy, the authors formulated conclusions on current trends in the investment attractiveness of Russian regions 
and sectors of the national economy.

Key words: investment, foreign investment, investment climate, investment attractiveness, multiplier, foreign direct 
investment.

В условиях глобализации мировой экономики роль 
иностранных инвестиций возрастает год от года. Дина-
мика инвестиций оказывает значительное воздействие 
на изменение совокупного спроса и совокупного пред-
ложения в экономике, влияет на динамику макроэконо-
мических показателей, уровень занятости и совокуп-
ный доход.

В экономической литературе существуют различ-
ные точки зрения на понятие эффективности инвести-
ций. При этом в целом различные школы сходятся во 
мнении о положительном воздействии инвестиций на 
величину национального дохода.

Наибольший вклад в теорию инвестиций внес 
основоположник макроэкономического анализа 
Дж. Кейнс. Согласно его концепции, инвестиционные 
расходы являются важнейшей составляющей совокуп-
ного спроса, стимулирование которой положительно 
сказывается на экономической динамике посредством 
действия эффекта мультипликатора [1, с. 503]. Так, 

выход из так называемого «порочного круга нищеты», 
сопровождающегося низким уровнем доходов и сбе-
режений населения, невысоким потреблением и недо-
статком инвестиционных ресурсов, возможен за счет 
увеличения потребительских и инвестиционных расхо-
дов [2]. Логика подобного стимулирования выражается 
системой причинно-следственных связей, представлен-
ных на рис. 1.

Рост доходов населения приводит к увеличению 
объемов потребления и сбережения. Рост потреби-
тельских расходов стимулирует спрос и предложение, 
а возросшие сбережения, трансформируясь в инвести-
ции, способствуют расширению объемов производства 
[3]. Эти два эффекта положительно воздействуют на 
динамику ВВП, что повышает доходы населения и воз-
вращает нас к началу воспроизводственного цикла, 
а также увеличивает прибыль предпринимателей, спо-
собствуя тем самым росту инвестиционных расходов 
[4, с. 26].
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Доходы работающих и предпринимателей облага-
ются налогами, следовательно, растет доходная часть 
государственного бюджета, что позволяет повышать 
доходы населения посредством реализации распреде-
лительной функции налогов.

В данной связи стимулирование инвестиционных 
расходов в концепции Дж. Кейнса приобретает особый 
смысл. Важнейшей задачей государства становится 
необходимость создания условий для трансформа-
ции сбережений в инвестиции, а также осуществление 
эффективного выбора капитализации инвестиций [5].

Воздействие инвестиционных расходов на эконо-
мику происходит под воздействием мультипликатив-
ного эффекта. По Кейнсу, мультипликатор инвести-
ций представляет собой коэффициент, показывающий 
насколько изменится национальный доход ΔY вслед-
ствие изменения объема инвестиций ΔI:

DY = mult · DI (1)

Величина данного мультипликатора обратно про-
порциональна предельной склонности к сбережению 

MPS, которая показывает насколько увеличится объем 
сбережений при росте дохода на одну дополнительную 
денежную единицу:

1mult
MPS

=  (2)

Важным аспектом мультипликативного эффекта 
является возможность его действия в обоих направле-
ниях, т.е. при росте инвестиционных расходов проис-
ходит увеличение национального дохода, а при сниже-
нии расходов – национальный доход уменьшается [6].

По-иному значение инвестиций трактуется в моне-
таристской теории. В данном случае инвестиции 
теряют свое самостоятельное значение, а рассматри-
ваются как производное от функции спроса на деньги. 
Регулирующая роль государства сводится к контролю 
денежной массы, а динамика инвестиций, являю-
щихся воплощенной формой сбережений, зависит от 
ее изменения. Меры по регулированию инвестиций 
через механизм процентной ставки в концепции моне-
таристов рассматривались как неэффективные, нару-
шающие способность экономики к саморегуляции 
и приводящие к резким изменениям денежной массы 
и инфляции [7]. Поэтому для воздействия на инвести-
ционный процесс государство должно использовать 
другие инструменты – сокращение налогового бре-
мени, снижение бюджетного дефицита, улучшение 
инвестиционного климата и пр.

Следует отметить, что в российской экономике 
с начала рыночных реформ предпочтение отдается 
монетаристской концепции [8]. К сожалению, в усло-
виях российской действительности использование 
монетаристского подхода оказалось неэффективным, 
поскольку данные инструменты разрабатывались для 
стран с развитой, а не переходной экономикой [9].

Как отмечает генеральный директор Центра науч-
ной политической мысли и идеологии, д.физ.-мат.н., 
д.полит.н. Степан Сулакшин, монетаристская основа 
эмиссионной политики в стране со времен Гайдара 
неизменна и уже давно неэффективна [10]. По его мне-
нию, ставка на таргетирование инфляции сжатием 
денежной массы – ошибочна и ведет к стагнации раз-
вития.

Что касается кейнсианского подхода в современ-
ной российской истории, то его использование можно 
отметить в период кризиса в 2008–2009 годах, когда 
правительство страны сделало ставку на стимулирова-
нии совокупного спроса через субсидирование пред-
приятий, процентных ставок и сохранения рабочих 
мест.

Наибольший экономический эффект для государ-
ства-реципиента достигается при привлечении прямых 
иностранных инвестиций, поскольку портфельные 

Рис. 1. Схема воспроизводственного цикла на 
макроуровне: кейнсианский подход
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инвестиции носят спекулятивный характер и могут 
быть изъяты в любой момент [11].

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) пред-
ставляют собой такую форму участия иностранного 
капитала в инвестиционных проектах принимающей 
стороны, при которой инвестор остается активным 
участником процесса [12]. Это такие формы участия, 
как, например, создание предприятия с нуля, покупка 
предприятия, открытие филиалов, покупка акций пред-
приятия с возможностью контролировать его деятель-
ность и пр.

Портфельные инвестиции – это форма участия 
иностранного капитала, при которой инвестиции 
направляются в ценные бумаги, формируемые в виде 
портфеля и не предусматривающие возможность уча-
стия инвестора в оперативном управлении предприя-
тием [13].

В современной экономической литературе выде-
ляют следующие отличительные особенности прямых 
иностранных инвестиций [14]:

• объем прямых иностранных инвестиций должен 
быть не менее 10 % акций или долей в уставном капи-
тале, т.е. позволять принимать непосредственное уча-
стие в оперативном управлении предприятием;

• ПИИ имеют долгосрочный характер;
• прямые зарубежные инвестиции предполагают 

вложение значительного капитала и невозможность его 
быстрого изъятия;

• основными источниками прямых иностранных 
инвестиций выступают транснациональные корпора-
ции;

• прямые иностранные инвестиции оказывают 
значительное положительное влияние на экономику 
страны-реципиента за счет действия эффекта мульти-
пликатора.

В современной экономической литературе выде-
ляют следующие основные подходы к моделированию 
прямых иностранных инвестиций [15]:

1) Модель, основанная на рентабельности, то есть 
на характеристике основной цели деятельности пред-
приятия – извлечении прибыли. Следовательно, основ-
ной целью инвестирования является доведение доход-
ности инвестиций до уровня предельных издержек 
проекта. В рамках данного подхода направление дви-
жения прямых иностранных инвестиций определяется 
следующим образом: перелив капитала происходит 
из стран с высокой предельной производительностью 
капитала и, следовательно, высокой процентной став-
кой в страны с относительно низкой предельной про-
изводительностью и процентной ставкой [16]. Такое 
движение позволяет инвестору находить проекты 
с наибольшей рентабельностью.

Наиболее известной в рамках данного подхода 
является модель В. Леонтьева, в которой объясняется, 

как за счет привлекательности инвестиционных ресур-
сов объем прямых иностранных инвестиций направ-
ляется из развитых стран в развивающиеся с целью 
выравнивания уровней экономического развития [17].

2) Модели, основанные на показателях объема 
рынка и производства. В основе модели лежит предпо-
ложение о том, что между объемами прямых иностран-
ных инвестиций и валовым внутренним продуктом 
существует взаимосвязь. Следовательно, чем больше 
объем и потенциал внутреннего рынка, тем больший 
объем инвестиций должен на него привлекаться [18].

Однако сравнение фактических данных о динамике 
инвестиций в различные страны свидетельствует о несо-
стоятельности такого подхода, что объясняется дей-
ствием комплекса других факторов, именуемого инве-
стиционным климатом. Так, в сравнении со странами 
Центральной и Восточной Европы, имеющими куда 
меньший потенциал рынка, Россия проигрывает в объ-
емах привлекаемых иностранных инвестиций (16 % от 
ВВП против 24 % в среднем по странам ЦВЕ) [11].

3) Подход, основанный на монополистических 
преимуществах, возникающих при предоставлении 
иностранному инвестору более благоприятных усло-
вий, чем резидентам страны-реципиента. Реализация 
данного подхода, с одной стороны, позволяет стимули-
ровать привлечение иностранных инвестиций в страну, 
но, с другой, – может нести в себе угрозу для эконо-
мической безопасности государства. В связи с этим, 
в большинстве стран существует перечень стратеги-
чески важных отраслей, закрытых для иностранного 
финансирования [19].

4) Эклектический подход представляет собой ком-
промиссный вариант между предыдущими моделями, 
основываясь на понятии рентабельности и эффектив-
ности инвестиций с условием максимизации прибыли 
и расширения сферы деятельности за счет освоения 
новых рынков.

Указанные подходы не позволяют характеризовать 
направления инвестирования между отдельными госу-
дарствами, но включают в себя механизм привлечения 
прямых иностранных инвестиций в страну.

Методика

В ходе исследования авторы использовали обще-
научные методы: на основе научного абстрагирова-
ния проведен ретроспективный анализ основных под-
ходов к характеристике инвестиций, использованы 
метод сопоставления данных; посредством графиче-
ской интерпретации данных и метода их группировки; 
описаны динамика и структура основных показателей, 
характеризующих современные тенденции прямых 
иностранных инвестиций в Российской Федерации.
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Результаты

1.  Обзор основных мировых тенденций в области 
прямых инвестиций

В настоящее время мировая экономика представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимозави-
симых национальных экономик. Одним из важнейших 
показателей глобализации мировой экономики высту-
пает объем иностранного инвестирования, оказываю-
щий значительное влияние на социально-экономиче-
скую составляющую национального хозяйства.

В последние десятилетия (за исключением кри-
зисного периода 2008–2009 гг.) наблюдается рост 
объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
В сравнении со второй половиной восьмидесятых 
годов в девяностых годах среднегодовые темпы при-
роста прямых иностранных инвестиций составляли 
около 40 %.

В 2008–2009 годах среднегодовые темпы прироста 
ПИИ были отрицательными – 14,9 % и 32,1 %, соответ-
ственно [20]. Это объясняется действием ряда различ-
ных факторов:

1) мировой финансово-экономический кризис, 
рост задолженности государственного и частного сек-
тора, снижение темпов экономического роста, кризис 
банковских систем развитых стран и пр.

2) экономические проблемы в отдельных странах-
инвесторах;

3) ухудшение инвестиционного климата в стра-
нах-реципиентах.

С точки зрении стран по уровню развития, наи-
большее сокращение притока инвестиций в 2012 году 
произошло в развитых странах – на 32 %, а отдельно 
в Евросоюзе падение составило 41 %. По отношению 
к развивающимся странам падение ПИИ было незначи-
тельным и составило лишь 4 %. Это привело к перерас-
пределению долей инвестиций между странами (52 % 
от общего объема инвестиций пришлось на развиваю-
щиеся страны).

В 2013 году потоки ПИИ вновь стали характеризо-
ваться повышательным трендом. Глобальный приток 
ПИИ увеличился в 2013 году на 9 % до 1,45 трлн долла-
ров. Объем притока ПИИ увеличился во всех основных 
экономических группах − в развитых и развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой. Совокуп-
ный объем ввезенных ПИИ возрос на 9 % и достиг 
25,5 трлн долларов [21].

В 2014 году общий объем прямых иностранных 
инвестиций снизился на 16 % и составил 1,23 трлн 
долл. Это связано с неустойчивостью мировой эко-
номики, непредсказуемостью политики для инвесто-
ров и возросшими геополитическими рисками. В раз-
вивающиеся страны приток ПИИ увеличился на 2 % 
и составил 681 млрд долларов.

В 2015 г. глобальный объем ПИИ вырос на 36 %, 
его величина составила 1,7 трлн долл. США. При этом 
объем инвестиций в страны с переходной экономи-
кой упал на 54 % [22]. Восстановление темпов инве-
стирования произошло благодаря увеличению на 90 % 
ПИИ в развитые страны, в результате на долю разви-
тых стран пришлось 55 % глобальных входящих ПИИ.

В первую десятку стран-реципиентов ПИИ в 2015 г. 
вошли США, Гонконг, Китай, Нидерланды, Велико-
британия, Сингапур, Индия, Бразилия, Канада и Фран-
ция [23]. Россия в 2014 г. по объемам ПИИ занимала 
4 место, а в 2015 г. выбыла из ТОП-10 (таблица 1) [24].

Помимо роста темпов трансграничных слияний 
и поглощений на 68 %, важным является также уве-
личение инвестиций во вновь создаваемые производ-
ства на 14 %, что может быть свидетельством возврата 
к наращиванию капиталовложений в производствен-
ные активы на фоне улучшения макроэкономической 
и финансовой ситуации.

В России и Казахстане падение цен на сырье-
вые товары привело к снижению прямых иностран-
ных инвестиций на 92 % и 66 % соответственно. Тем 
не менее, иностранные инвесторы продолжают финан-
сировать добывающую промышленность. В частности, 
британский частный инвестиционный фонд Gaetano 
Holdings Ltd приобрел российскую компанию Komi Oil 
Ltd, а малазийская государственная компания Petroliam 
Nasional Berhad заплатила 2,25 млрд долл. США за 
часть в Azerbaijan Gas Supply Co.

По мнению экспертов ЮНКТАД, отсутствие оче-
редной волны трансграничных слияний и поглоще-
ний, а также крупных корпоративных реструктуриза-
ций, приведет к уменьшению потоков ПИИ в 2016 г. 

Таблица 1. ТОП-10 стран-реципиентов прямых 
иностранных инвестиций

Место
Страна

Объем инвестиций, 
млрд долл�

2015 г� 2014 г� 2015 г� 2014 г�
1 2 США 384 294
2 3 Гонконг 163 76
3 1 Китай 136 347
4 13 Нидерланды 90 32
5 10 Великобритания 68 48
6 6 Сингапур 65 63
7 15 Индия 59 28
8 – Бразилия 56 –
9 5 Канада 45 67
10 37 Франция 44 6
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по причине высокой волатильности мировых финансо-
вых рынков, слабого совокупного спроса и замедления 
экономической активности во многих развивающихся 
странах. Негативными факторами выступают высокие 
геополитические риски и региональная напряженность.

2. Анализ динамики и структуры прямых ино-
странных инвестиций в Российской Федерации

Современный этап развития российской эконо-
мики характеризуется некоторым снижением про-
мышленной активности, трансформацией структуры 
потребления и сокращением импорта [25]. Усложняет 
макроэкономическую конъюнктуру геополитическая 
напряженность и секторальные ограничительные меры 
со стороны иностранных государств по отношению 
к России. В таких условиях динамика иностранного 
капитала, функционирующего в российской экономике, 
становится индикатором нестабильности инвестицион-
ной привлекательности национальной экономики.

Так, циклические изменения темпов роста прямого 
инвестирования в российской экономике наблюдались 
на протяжении всего анализируемого периода 2014–
2016 гг. Существенные увеличения иностранных акти-
вов и обязательств, наблюдаемые в экономике в конце 
2014 г . и в начале 2016 г., сменялись критическим сни-
жением их величин в предыдущие и предшествующие 
периоды (рис. 2).

Характерной особенностью анализируемого пери-
ода зарубежного инвестирования российской эконо-
мики является резкое и значительное снижение инве-

стиционной активности иностранных партнеров 
в 2014 г. на фоне обострения международных эконо-
мических отношений России и ряда зарубежных госу-
дарств. Так, если в середине 2014 г. в национальную 
экономику поступило 12083 млн долл. прямых ино-
странных инвестиций, то в третьем квартале того же 
года фиксировалось колоссальное изъятие иностран-
ных активов и обязательств (рис. 3).

Наряду с продолжением вывода иностранного 
капитала из российской экономики в условиях неста-
бильной экономической конъюнктуры наблюдается 
и существенное снижение притока инвестиций из-за 
рубежа. Критические тенденции иностранного капи-
таловложения фиксируются в российской экономике 
на протяжении всего 2015 г., когда квартальные темпы 
роста оттока капитала за границу опережают показа-
тели предшествующего 2014 г. и достигают 86 % отно-
сительно предыдущего периода.

Отмечаемая экспертами и аналитиками стабили-
зация российской экономики в 2016 г., а также реа-
лизация государственных программ развития отдель-
ных отраслей народного хозяйства и всей экономики 
в целом, способствовали улучшению инвестиционного 
климата России для иностранных инвесторов. Так, уже 
в средине 2016 г. в российскую экономику поступило 
7446 млн долл. зарубежных прямых инвестиций, что 
3,5 раза превышает значение показателя начала 2015 г.

Разумеется, сегодня величина притока иностран-
ного капитала в российскую экономику пока не 

Рис.2. Динамика сальдо прямых инвестиций в экономике России [26]
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достигла динамики докризисного значения, однако, 
своевременная и адекватная политика государства по 
созданию привлекательного инвестиционного климата 
страны позволила снизить объемы вывоза средств за 
границу.

Наиболее активными инвесторами российской эко-
номике в анализируемый период, традиционно, явля-
ются Виргинские острова, Багамы и Кипр, вложив-
шие в Россию в 2014 г. более 3000 млн долл. (рис. 4). 
Однако, уже в 2015 г. из тройки ключевых доноров 
отечественной экономики с существенными объе-
мами вывода активов (более 7000 млн долл.) выбывает 
Кипр. Аналитики объясняют данную ситуацию с про-
цессом деофшоризации, то есть процесса возвращения 
в отечественную экономику капиталов и активов из-за 
рубежа.

На сегодняшний день российскую экономику 
инвестируют государства, связанные с российскими 
партнерами соглашениями и договоренностями, 
заключенными в докризисные 2012–2013 гг. Такими 
государствами являются Великобритания, Германия, 
Франция. Расширение и укрепление международного 
инвестиционного сотрудничества России в последние 
годы отразилось на положительной динамике роста 
инвестиций из Азии, Африки, стран Латинской Аме-
рики.

Доля поступлений прямых иностранных инвести-
ций в российскую экономику из стран СНГ за ана-
лизируемый период также существенно трансфор-

Рис. 3. Соотношение притока и оттока иностранного капитала в национальной экономике, млн долл� [26]
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мировалась. За счет активизации инвестирования со 
стороны отдельных государств дальнего зарубежья, 
поступления из стран СНГ в 2016 г. составили лишь 
3,4 % в общей сумме ПИИ, тогда как в 2015 г. эта 
доля составляла более 9 %. Активными инвесторами 
национальной экономики из стран ближнего зарубе-
жья, традиционно, являются Казахстан, Азербайджан, 
Беларусь.

Трансформации международных экономиче-
ских отношений, а также девальвация национальной 
валюты и инфляционные процессы в российской эко-
номике привели к изменениям и отраслевого распре-
деления прямых иностранных инвестиций, поступа-
ющих в Россию. Так, традиционно привлекательные 
для зарубежного инвестора сферы торговли, финансо-
вой деятельности, получающие в докризисный период 
более20 % от общей суммы ПИИ, в 2016 г. привлекли 
лишь 15,6 и 11,7 % соответственно (рис. 5).

Несмотря на неблагоприятную ситуацию на миро-
вых сырьевых рынках в период 2014–2016 гг., доля 
иностранных вложений в отечественный топливно-
энергетический комплекс ежегодно увеличивалась 
и составила в 2016 г. около 16 % от общей суммы ПИИ. 
Привлекательными для иностранных партнеров явля-

ются отрасли обрабатывающих производств, транс-
порт, сфера недвижимости.

Рискованными вложениями капитала зарубежные 
инвесторы сегодня считают российскую сферу инфор-
мационных технологий, строительной индустрии, энер-
гетики, в деятельности которых фиксируется суще-
ственное снижение участия иностранных партнеров.

Факторами, сдерживающими инвестиционную 
активность зарубежных партнеров, помимо геополи-
тической компоненты, являются неразвитость инфра-
структуры бизнеса, высокий уровень коррупции 
в стране, непрозрачность для иностранных инвесто-
ров отечественного законодательства и пр.

Данные характеристики инвестиционного климата 
в России предопределили присутствие и преобладание 
в национальной экономике, преимущественно, ино-
странных долговых обязательств над непосредствен-
ным участием в капитале предприятий. Так, на долю 
иностранных долговых инструментов в общей струк-
туре иностранных инвестиций в российской экономике, 
традиционно, приходится более 60 % (рис. 6). Вложе-
ния, предполагающие трансфер передовых технологий 
производства или управления, составляют более 25 % 
от общей величины ПИИ.

Рис. 5. Отраслевая структура иностранных инвестиций, % от общей суммы привлеченных иностранных 
инвестиций [26]
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Однако на сегодняшний день в структуре зарубеж-
ного капитала наметились новые тенденции: за шесть 
месяцев 2016 г. увеличилась доля иностранных дол-
говых инструментов за счет снижения доли участия 
в капитале предприятий и роста доли реинвестирова-
ния доходов.

Неравномерно распределены прямые иностранные 
инвестиции и в разрезе регионов России. Традиционно, 
наиболее привлекательными для зарубежных партне-

ров являются регионы Центрального федерального 
округа, на территорию которого поступают ежегодно 
около 60 % ПИИ (рис. 7). Также активно иностранный 
капитал участвует в бизнесе Дальневосточного реги-
она, Уральского федерального округа, на территории 
которых функционируют крупные отраслевые пред-
приятия с участием международного капитала. Мини-
мальные поступления иностранного капитала фиксиру-
ются в регионах неблагополучного Северного Кавказа, 
Южного и Приволжского федеральных округов.

Существенных изменений в инвестиционной при-
влекательности российских регионов для иностранных 
инвесторов за анализируемый период не наблюдалось.

Обсуждение

В целом российская экономика, несмотря на дей-
ствие ряда негативных факторов, обладает благопри-
ятным инвестиционным климатом. Работающий в на-
циональной экономике зарубежный капитал оказывает 
серьезное влияние на уровень экономического разви-
тия страны, качество экономического роста, и как след-
ствие, уровень жизни населения россиян.

Однако, чрезмерная открытость экономики, зави-
симость ключевых отраслей от конъюнктуры на миро-
вых рынках, нестабильная политическая ситуация на 
международной арене являются негативными факто-
рами, сдерживающими возможности реализации инве-
стиционной политики государства.

Рис. 6. Виды прямых иностранных инвестиций, 
поступающих в национальную экономику, 
млн долл� [26]
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Рис. 7. Инвестиционная привлекательность российских регионов для иностранных инвесторов, млн долл� [26]
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Выводы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
российская экономика в современных условиях оста-
ется привлекательной для иностранных инвесторов, 
вкладывающих средства в серьезные и масштабные 
проекты. В предпочтениях зарубежных партнеров 
существенных изменений ни в отраслевом, ни в реги-
ональном аспекте приложения капиталов не наблю-
далось. Некоторые трансформации структуры и объ-
емов прямого инвестирования являются результатом 
проводимой в стране инвестиционной политики, 
адекватной новым условиям хозяйствования, как на 
национальном уровне, так и в геополитическом кон-
тексте.
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Цель� Исследование существующего уровня цифровых технологий в лесном секторе экономики Свердлов-
ской области, перспектив его развития в виде меж организационной кооперации отраслевых организаций в форме 
кластерного образования.

Методы� Существующая степень развития информационных технологий в лесопромышленном бизнесе 
Свердловской области проанализирована при помощи модели Н. Венкатрамана. Сделан вывод о необходи-
мости межорганизационного партнерства для дальнейшего повышения эффективности функционирования 
отраслевых предприятий. С позиции кластерного подхода обосновано создание лесоперерабатывающего кла-
стера в регионе. Анализ нормативно-правовой базы и существующих кластерных инициатив позволил вы-
явить основные инструменты государственной поддержки региональных промышленных кластерных обра-
зований.

Результаты� «Цифровизация» позволяет лесопромышленному сектору экономики выйти за пределы тради-
ционных ограничений и предоставляет много новых возможностей для повышения производительности, эффек-
тивности и создания новых конкурентных преимуществ. На основе выявленного уровня развития цифровых тех-
нологий лесопромышленных предприятий, создана концептуальная схема регионального лесопромышленного 
кластера и его основных информационных потоков. Кластер, сформированный предлагаемым образом, будет соот-
ветствовать требованиям, необходимым для получения государственной поддержки, и способствовать повыше-
нию уровня развития информационных технологий в отрасли.

Научная новизна� Научная новизна заключается в обосновании взаимосвязи между развитием цифровых тех-
нологий и необходимостью структурно-организационной трансформации бизнеса в виде кластерного образова-
ния на примере одной из традиционных отраслей – лесной промышленности.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация бизнеса, цифровая экономика, лесная промышлен-
ность, региональный лесопромышленный кластер.
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Purpose� Research of the existing level of digital technologies in the forestry sector of the economy of the Sverd-
lovsk region, prospects for its development in the form of interorganizational cooperation of branch organizations in the 
form of cluster education.

Methods� The current degree of development of information technologies in the timber business of the Sverdlovsk region 
has been analyzed using the model of N. Venkatraman. The conclusion contains the rationale for the need for an inter-organi-
zational partnership to improve the efficiency of the operation of industry enterprises. The creation of a timber-processing clus-
ter in the region is justified from the point of view of the cluster approach. Analysis of the regulatory framework and existing 
cluster initiatives has made it possible to identify the main instruments of state support for regional industrial cluster entities.

Results� “Digitalization” allows the timber industry sector to move beyond traditional constraints and provides many 
new opportunities to increase productivity, efficiency and create new competitive advantages. On the basis of the revealed 
level of development of digital technologies of timber industry enterprises, a conceptual scheme of a regional timber indus-
try cluster and its main information flows has been created. Cluster formed in the way proposed, will meet the require-
ments for receiving state support, and enhance the level of development of information technologies in the industry.

Scientific novelty� The scientific novelty lies in the substantiation of the relationship between the development of dig-
ital technologies and the need for structural and organizational transformation of business in the form of cluster formation 
in the example of one of the traditional industries – the forest industry.

Key words: digitalization, digital business transformation, digital economy, forest industry, regional forestry cluster.

Стремительное развитие информационных техно-
логий в течение трех последних десятилетий приво-
дит к тому, что с одной стороны организациям прихо-
дится иметь дело с увеличивающимся объемом данных 
и участвовать во все усложняющейся системе взаимос-
вязей участников рынка и широкого спектра заинтере-
сованных сторон. С другой стороны – поддерживаемая 
информационными технологиями гибкость, позво-
ляют повысить производительность при снижении цен. 
Вместе с тем существенная технологическая трансфор-
мация промышленных предприятий приводит к необ-
ходимости преобразования как бизнес-процессов, так 
организационных структур и стратегий развития.

Вместе с тем дискуссия о распространении циф-
ровых технологий в традиционных отраслях промыш-
ленности обычно ведется в лишь в контексте инвести-
рования в новые технологические решения, при этом 
вопросы, связанные с необходимостью преобразований 
в системе управления организацией и межорганизаци-
онного сотрудничества, обмена данными внутри пред-
приятий одной отрасли, как правило не рассматриваются.

Для определения существующего уровня развития 
цифровых технологий, направлений организационных 
преобразований и совершенствования, целесообразно 
рассмотреть модели организационной трансформа-
ции, являющейся следствием развития информацион-
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ных технологий. Одной из наиболее часто упоминае-
мых, является широко цитируемая за рубежом модель 
Н. Венкатрамана [1–2]. Несмотря на срок существо-
вания более двух десятков лет, модель обновляется 
и остается актуальной и востребованной исследовате-
лями и практиками во многих отраслях [3–4].

В модели (рис. 1) представлены пять уровней, рас-
положенных в порядке их воздействия на организацию, 
начиная с небольшой трансформации отдельных видов 
деятельности и заканчивая переопределением страте-
гии и бизнес-модели организации.

Базисом трансформации бизнеса вследствие раз-
вития информационных технологий является оциф-
ровка аналоговых источников в самом широком 
смысле, включая, например, электронный документо-
оборот, измерения и сигналы датчиков, преобразован-
ные в цифровую форму.

Первые два уровня, называемые эволюционными, 
не предполагают существенной трансформации биз-
неса. Уровни с первого по третий сосредоточены на 
внутриорганизационных преобразованиях, коммерче-
ских перспективах отдельной организации. Первона-
чально модель ограничивалась этим [3, C. 229].

Два высших уровня посредством межорганиза-
ционных преобразований трансформируют всю сеть 
бизнеса, под которой в данном случае понимается 
совокупность взаимодействий отраслевых и инфра-
структурных организаций, работающих над достиже-
нием общей цели [5], а также их внешних заинтересо-
ванных лиц [6, C. 198].

Каждый уровень модели описывает базовые 
информационные технологии уровня и степень транс-
формации бизнеса:

1. Локализованная эксплуатация, подразумевает 
использование базовых возможностей информацион-
ных технологий для выполнения определенного функ-
ционала. К информационным технологиям данного 
уровня относят использование офисных приложений, 
электронной почты, а также программное обеспече-
ние по планированию производства и управлению 
запасами. Организации претерпевают лишь незначи-
тельные изменения и не создают существенных кон-
курентных преимуществ посредством использования 
информационных технологий вследствие их типично-
сти и ограниченности применения.

2. Второй уровень предполагает интеграцию 
различных подсистем и функционалов организации, 
кросс-функциональный обмен информацией (напри-
мер, производственных, трудовых и финансовых 
ресурсов), что позволяет обеспечить балансировку 
и оптимизировать использование ресурсов организа-
ции [7, C. 11]. Примерами информационных техно-
логий данного уровня являются программные пакета, 
реализующие функционал системы планирования 
ресурсов предприятия (ERP), корпоративные храни-
лища данных (Data Warehouse).

3. Реинжиниринг бизнес-процессов организации на 
третьем уровне является следствием применения инфор-
мационных технологий второго уровня. С целью созда-
ния конкурентных преимуществ организации трансфор-

Рис. 1. Расширенная модель бизнес-преобразований Н� Венкатрамана [1, 2]
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мируют бизнес-процессы для более высокой степени 
интеграции на основе данных об «узких местах», полу-
ченных в интегрированных информационных системах. 
Так, например, использование корпоративных хранилищ 
существенно расширяет возможности управленческого 
анализа, позволяет управлять знаниями.

4. В отличие от предыдущих уровней, четвер-
тый уровень фокусируется на трансформации межор-
ганизационного взаимодействия, перестраивая бизнес-
сети для более эффективного взаимодействия между 
организациями. Техническими платформами реор-
ганизации бизнес-сетей являются общие стандарты 
обмена данными, например, электронный обмен дан-
ными (EDI) основан на серии стандартов, регламен-
тирующих форматы сообщений, которыми обменива-
ются организации-партнеры в электронном виде. Его 
использование предполагает существенное увеличе-
ние скорости документооборота и снижение себесто-
имости обработки документов, сокращение ошибок, 
связанных с «человеческим фактором», хранение всей 
информации в электронном виде. На данном уровне 
трансформации стратегическое видение конкурентных 
преимуществ организации рассматривается с позиции 
партнерства с другими организациями, включающего 
совместное планирование, координацию и сотрудни-
чество в совместных проектах, обмен необходимой 
информацией и знаниями [8, C. 19].

5. Переопределение бизнес-сферы на пятом 
уровне относится к изменению бизнес-модели и стра-
тегии, что может быть вызвано реорганизацией сети 
бизнеса на предыдущем уровне. Организации на этом 
уровне, вследствие цифровой трансформации, начи-
нают реализовывать новые стратегии, заключающиеся 
в использовании появившихся возможностей выхода на 
новые рынки, производства новых продуктов и услуг. 
К пятому уровню преобразований относятся стратеги-
ческие изменения в долгосрочных союзах и партнер-
ствах, включая реструктуризацию, аутсорсинг и рас-
ширение деловой активности.

В данном исследовании в качестве объекта иссле-
дования рассматривается лесной сектор экономики 
Свердловской области.

Производственный потенциал Свердловской обла-
сти, обусловленный значительными объемами древес-
ного сырья для перспективного наращивания объёмов 
лесопользования и деревообработки, а также широ-
кой номенклатурой продукции, относится к одному из 
крупнейших в России. Практически в каждом муни-
ципалитете региона работают отраслевые предприятия, 
являясь для ряда населенных пунктов градообразую-
щими, что свидетельствует о высокой социальной зна-
чимости отрасли.

Вместе с тем лесопромышленная отрасль не явля-
ется приоритетной для Свердловской области, в общем 

объеме промышленного производства её доля состав-
ляет всего 1,4 %. Доля продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью остается низкой.

В таблице 1 представлены основные показатели 
развития организаций лесного сектора экономики 
Свердловской области.

За последние годы производство продукции 
отрасли в натуральном выражении растет, за исключе-
нием деревянного домостроения, вместе с тем наблю-
дается сокращение объема отгруженной продукции 
в стоимостном выражении 2016 г. Это объясняется тем, 
что по укрупненному виду деятельности «Обработка 
древесины и производство изделий из дерева» в 2015 г. 
наблюдался скачок объемов производимой и отгружен-
ной продукции. Сокращение объемов по укрупненному 
виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательская и полиграфическая деятельность» 
обусловлено прекращением деятельности ряда микро- 
и малых предприятий издательской и полиграфической 
деятельности.

Для анализа существующего уровня развития 
информационных технологий и перспективных направ-
лений трансформации бизнеса целесообразно проана-
лизировать региональные отраслевые предприятия по 
размеру, видам деятельности и возможностям внутри-
отраслевой коммуникации.

В общем объеме отгруженной продукции удель-
ный вес малых предприятий и организаций составляет 
55,3 %, при этом их вес в общем количестве зареги-
стрированных предприятий и организаций составляет 
99,1 %.

Следовательно, можно утверждать, что малые 
предприятия и организации занимают значительную 
часть отраслевого регионального рынка. Малый биз-
нес преобладает в издательской и полиграфической 
деятельности, помимо этого малые предприятия также 
ориентированы на лесозаготовки, малое лесопиление 
и столярное производство, индивидуальное деревянное 
домостроение, производство древесного угля.

Средние предприятия лесопромышленного сектора 
Свердловской области преимущественно заняты в про-
изводстве пиломатериалов, клееных щитов и конструк-
ций, сфере индустриального деревянного домострое-
ния.

Очевидно, что ни один современный бизнес не 
может функционировать без информационных техно-
логий первого уровня модели Н. Венкатрамана, при 
этом покупка ERP-систем и корпоративных хранилищ 
данных для малых и средних предприятий традицион-
ных отраслей промышленности представляется нео-
правданной.

Крупными региональными лесопромышленными 
предприятиями являются НАО «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха», ЗАО «Аргус СФК», ООО «Новолялинский цел-
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люлозно-бумажный комбинат», ЗАОр «Туринский 
ЦБЗ», ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», 
группа компаний «СКМ-Мебель».

Основная часть крупных отраслевых предприятий 
находится на втором-третьем уровне рассматриваемой 
модели, переходя на использование ERP-систем и еди-
ное цифровое корпоративное пространство хранения 
данных.

НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», являюще-
еся одним из шести комбинатов группы «СВЕЗА» – 
мирового лидера на рынке березовой фанеры, одного 
из флагманов отраслевого рынка по использованию 
современных производственных технологий.

В группе компаний в течение продолжительного 
времени внедрена ERP SAP1. Для оперативного пла-
нирования и управления производством на предприя-
тиях ГК «СВЕЗА» внедрены исполнительные системы 
производства MES (Manufacturing Execution System), 
позволяющие решать задачи координации, синхрони-
зации и оптимизации производственных процессов. 
Помимо этого, внедрена система аналитической обра-
ботки данных BI (Business Intelligence), основной функ-

1 Официальный сайт ГК «Свеза» www.sveza.ru

ционал которой нацелен на развитие бизнес-процес-
сов, достижение ключевых показателей эффективности 
(KPI). В число компонентов системы BI входят помимо 
прочего корпоративные хранилища данных, корпора-
тивные порталы, обеспечивающие совместный доступ 
к информации. (EAI, enterprise application integration), 
позволяющие достичь взаимосвязей на уровне бизнес-
процессов и отдельных данных [9, С. 154].

Таким образом, ГК «Свеза» находится на четвер-
том уровне модели цифровых преобразования бизнеса 
Н. Венкатрамана, обеспечивая межорганизационное 
взаимодействие между комбинатами и сырьевой пло-
щадкой группы компаний – ООО «СВЕЗА-Лес».

Таким образом, можно констатировать, что лесо-
промышленном комплексе Свердловской области 
сформировались предпосылки для межорганизацион-
ной трансформации, присущей четвертому и пятому 
уровням модели развития цифровизации. Наиболее 
развитые в отношении информационных технологий 
предприятия отрасли могут достичь синергетического 
эффекта в росте своей эффективности в основном за 
счет снижении транзакционных затрат при объеди-

Таблица 1. Основные показатели развития лесного сектора экономики Свердловской области

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Индекс производства (в процентах к предыдущему году)
Обработка древесины и производство изделий из дерева 111,3 107,0 108,8 99,5 94,5 104,2 109,2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность 124,3 115,7 121,2 66,3 93,3 79,5 95,3

Объем отгруженных товаров собственного производства (миллионов рублей)
Обработка древесины и производство изделий из дерева 7699 8563 8218 8611 8444 13489 12792
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность 7504 8402 8384 9691 8276 15729 10872

Производство продукции в натуральном выражении
Пиломатериалы, млн м3 21,9 22,6 21,2 21,7 21,5 22,0 23,8
Фанера клееная, тыс. м3 2697 3063 3201 3329 3569 3657 3812
Плиты древесностружечные, тыс. условных м3 5467 6531 6778 6638 6822 7207 7394
Плиты древесноволокнистые, млн условных м2 404 464 469 427 469 502 555
Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные, 
тыс. шт. 3,5 2,4 6,8 18,3 19,1 10,5 14,1

Целлюлоза, тыс. т 7510 7661 7658 7211 7537 7875 8208
Бумага, тыс. т 4688 4784 4782 4765 5051 5073 5274
Картон, тыс. т 2971 2847 3032 3022 3099 3121 3366

Источник: Свердловскстат
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нении в единую сеть информационного обмена. При 
этом, по нашему мнению, перспективной трансформа-
цией сети бизнеса является образование регионального 
лесопромышленного кластера.

Кооперация внутри кластера позволит его участ-
никам усилить взаимодействие между отдельными 
предприятиями, выработать единый формат цифро-
вого обмена данными, отладить и отработать механизм 
и формы сотрудничества по крупным совместным про-
ектам.

Отказ от межорганизационного взаимодействия не 
позволит отраслевым предприятиям повысить свою 
конкурентоспособность за счет использования инфор-
мационных технологий.

Учитывая сказанное выше, представляется целесо-
образным рассмотреть возможности получения госу-
дарственной поддержки лесопромышленным класте-
ром Свердовской области, а также сформировать его 
концептуальную схему.

Анализ зарубежного опыта показал, что в таких 
экономически развитых странах как Германия, Фран-
ция и Япония кластерный подход успешно применялся 
[10–13].

Теоретические основы современной кластерной 
теории заложены в трудах М. Портера, который пред-
лагал рассматривать конкурентоспособность страны 
с позиции кластеров – сконцентрированных по геогра-
фическому признаку групп компаний, в которые вхо-
дят не только отраслевые предприятия, но также торго-
вые объединения, организации подготовки отраслевых 
кадров и прочие, связанные с деятельностью участни-
ков кластера [14].

Вопросам уточнения теоретико-методических 
положений кластерного подхода посвящено значитель-
ное количество исследований (например, [15–17]. Рад 
работ посвящен формированию инновационных кла-
стерных образований, например, [18–20]. Существуют 
также работы, освещающие создание региональных 
лесопромышленных кластеров [21–22].

На сегодняшний день формирование промыш-
ленных кластеров в регионах является одним из пер-
спективных инструментов промышленной политики 
[23–24], что находит отражение в ряде инструментов 
государственной поддержки кластерных образований.

Государственная поддержка создания и функцио-
нирования региональных промышленных кластеров 
осуществляется в соответствии с Федеральным Зако-
ном «О промышленной политике в Российской Феде-
рации» [25].

Существует два основных варианта получения 
государственной поддержки формирования и разви-
тия кластерных образований. В обоих случаях для того 
чтобы претендовать на государственную поддержку 
региональные промышленные кластеры и их управля-

ющие компании должны соответствовать ряду требо-
ваний, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 779 от 31.07.2015. К их числу относятся требо-
вания к составу участников (так, в состав участников 
должны входить не менее десяти производителей про-
мышленной продукции, один производитель конечной 
продукции, одна организация финансового сектора, 
одно образовательное учреждение, два инфраструк-
турных технологических объекта, некоммерческая 
специализированная организация промышленного 
кластера), территориальной близости участников, их 
функциональной зависимости, а также необходимость 
подтверждения кооперации (у участника кластера, не 
занятого в производстве конечной продукции, более 
половины производимой продукции должно использо-
ваться другими участниками).

Первый вариант предусматривает включение кла-
стера, который в заявительном порядке подтверждает 
соответствие требованиям, приведенным выше, в реестр 
Минпромторга. На его основе готовится проект бюджет-
ного субсидирования кластерного образования.

С 2016 года в реестре Минпромторга из 20 про-
мышленных кластеров появились два, относящихся 
к лесному сектору экономики, – Лесопромышленный 
инновационный территориальный кластер «Помо-
рИнноваЛес» (Архангельская область) и Лесопро-
мышленный кластер Республики Коми. Объем финан-
сирования программ развития кластеров составил 
531,8 и 2 278,8 млн руб. соответственно, при этом 
объем средств Федерального бюджета в каждом слу-
чае составляет около 200 млн руб. [26].

Второй вариант предусматривает частичное суб-
сидирование развития кластеров в регионах в рамках 
программы поддержки предпринимательства Минэко-
номразвития России, осуществляемое центром кла-
стерного развития.

Государственная поддержка по данному варианту 
оказывается четырем региональным лесопромышлен-
ным кластерам, находящимся на раннем этапе развития: 
«Промышленный кластер деревянного домостроения 
и деревопереработки Вологодской области», «Кластер 
производителей мебели, деревообработки и смежных 
отраслей Республики Саха (Якутия)», Некоммерческое 
партнерство «Лесопромышленный кластер Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры», «Промыш-
ленный кластер Пестовского муниципального района 
Новгородской области», ключевой специализацией 
которого является лесопереработка [27].

Дополнительными мерами государственной под-
держки участников промышленных кластеров, сви-
детельствующими о высокой значимости кластерных 
образований для развития промышленности. является 
предоставление субсидирования «на возмещение части 
затрат при реализации совместных проектов по про-
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изводству промышленной продукции кластера в целях 
импортозамещения», включенную в государственную 
программу «Развитие промышленности и повышение 
её конкурентоспособности» (Постановление № 41 от 
28.01.2016).

Таким образом, на сегодняшний день существует 
ряд мер государственной поддержки региональных 
промышленных кластеров. Сформировавшиеся кла-
стеры находятся на раннем этапе становления, что 
также делает возможным развитие предприятий лесо-
промышленного комплекса Свердловской области 
в форме кластерного образования.

Кластер по лесопереработке был обозначен в числе 
направлений развития региона в «Стратегии развития 
Свердловской области до 2020 года», но так и не был 
создан.

Дополнительными аргументами в пользу создания 
лесоперерабатывающего кластера в регионе, включаю-
щего наиболее крупных региональных игроков, явля-
ются наличие в регионе предприятий полного цикла 
переработки, а также успешная реализация инноваци-
онных и инвестиционных проектов малыми предпри-
ятиями Уральского лесного технопарка, среди кото-
рых проект производства влагостойкой ДСП (ООО 
«ПЛПК»), проект антисептической обработки дере-
вянных изделий (ООО «Ултан») и др. Концептуальная 
структура лесоперерабатывающего кластера Свердлов-
ской области с его информационными потоками пред-
ставлена на рис. 2.

Конечным продуктом кластера может быть целлю-
лозно-бумажная продукция и фанера, рынок которых 
в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

В контур технологической кооперации войдут 
участники «ядра» кластера, поставщики сырья – пред-
приятия в сфере лесозаготовок, а также центр коор-
динации работ по развитию кластера, основной дея-
тельностью которого будет создание условий для 
эффективного взаимодействия и информационного 
обмена между участниками кластера.

Кластер, сформированный предлагаемым образом, 
будет отвечать представленным выше требованиям, 
соответствие которым необходимо для заявки на полу-
чение государственной поддержки. Кроме того, пред-
лагаемое межорганизационное взаимодействие пред-
ставляет собой трансформацию сети бизнеса и будет 
содержать предпосылки для развития информацион-
ных технологий четвертого и пятого уровней модели 
Н. Венкатрамана.

Таким образом, использование цифровых техно-
логий лесопромышленными предприятиями помимо 
возможностей предъявляет дополнительные требова-
ния к системе управления организациями.

Более эффективная интеграция отдельных информа-
ционных систем и данных, а также большие аналитиче-

ские возможности позволяют усовершенствовать пла-
нирование, контроль и координацию систем управления 
отдельными организациями, так и сеть бизнеса в целом.

Важным моментом, который необходимо дополни-
тельно исследовать, является социальный аспект, свя-
занный с тем, что персонал предприятий должен быть 
подготовлен к использованию цифровых технологий 
и мотивирован на такую работу.
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В статье рассмотрено состояние транспортной инфраструктуры Согдийской области Республики Таджики-
стан, обозначены проблемы в её развитии при переходе к современной рыночной экономике, определены направ-
ления региональной поддержки формирования транспортной инфраструктуры, отвечающей потребностям повы-
шения конкурентоспособности Согдийского региона. Определены показатели функционирования транспортной 
инфраструктуры. Дана оценка современного состояния транспортной инфраструктуры Согдийской области. Для 
оценки уровня развития транспортной инфраструктуры территории использованы коэффициенты Энгеля, Гольца, 
Успенского и Василевского. Приведены некоторые показатели, характеризующие состояние транспортной инфра-
структуры в соответствии с данными статистических источников Республики Таджикистан.
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The article examines the state of the transport infrastructure of the Sughd region of the Republic of Tajikistan, identi-
fies the problems in its development in the transition to a modern market economy, and identifies areas for regional sup-
port for the formation of transport infrastructure that meets the needs of increasing the competitiveness of the Sughd region. 
Indicators of the functioning of transport infrastructure are determined. The estimation of a modern condition of a trans-
port infrastructure of Sughd region is given. To assess the level of development of the transport infrastructure of the ter-
ritory, the coefficients of Engel, Golts, Uspensky and Wasilevsky were used. Some indicators describing the state of the 
transport infrastructure in accordance with the statistical sources of the Republic of Tajikistan are given.
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Оценка состояние транспортной инфраструктуры 
является широко распространенной практикой сегодня 
на всех уровнях управления. Современная система 
социально-экономического развития, ориентирован-
ная на транспортную инфраструктуру, все в большей 
степени основывается на территориальных диспропор-
циях с участием различных групп субъектов, заинтере-
сованных в развитии инфраструктуры.

Из-за интенсивного использования инфраструк-
туры транспортный сектор является важным компо-
нентом экономики и является общим инструментом, 

используемым для развития. С развитием интеграци-
онных процессов, где экономические возможности 
все больше связаны с мобильностью людей, товаров 
и информации. Очевидна взаимосвязь между коли-
чеством и качеством транспортной инфраструктуры 
и уровнем экономического развития. Инфраструктура 
транспорта с высокой плотности и сети обычно свя-
заны с высокими уровнями развития экономики реги-
она. Когда транспортные системы эффективны, они 
обеспечивают экономические и социальные возмож-
ности и выгоды, которые приводят к положитель-
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ным мультипликативным эффектам, таким как более 
широкий доступ к рынкам, занятость и дополнитель-
ные инвестиции. Когда транспортные системы недо-
статочны по мощности или по надежности, они могут 
иметь экономические издержки, такие как сокращен-
ные или упущенные возможности и более низкое каче-
ство жизни.

Протяжённость автомобильных дорог Республики 
Таджикистан составляет 26 366 км, железнодорожных 
путей широкой колеи 666 километров. Сеть автодорог 
общего пользования при Министерстве транспорта 
Республики Таджикистан состоит из 14 141 км, что 
составляет 56,3 % сети дорог республики. Ведомствен-
ные дороги составляют 12 563 км., т.е, 47,7 % всей сети 
дорог. Сеть дорог Министерства транспорта включает 
5423,1 км республиканских дорог и 8717,9 км местных 
дорог, что составляет 38 % и 62 % соответственно [1].

Автомобильные дороги здесь доминируют над воз-
душным транспортом и железными дорогами для мест-
ных грузовых перевозок. Среднее расстояние пере-
возки грузов составляет 22 км, что слишком мало для 
экономичной транспортировки грузов воздушным или 
железнодорожным транспортом [1]. Пассажиры, пере-
двигающиеся внутри страны, в подавляющем боль-
шинстве пользуются автомобильным транспортом 
на совокупном уровне эффективная транспортировка 
снижает затраты во многих секторах экономики, в то 
время как неэффективная транспортировка увеличи-
вает эти затраты. Кроме того, последствия транспорти-

ровки не всегда предназначены и могут иметь непред-
виденные или непреднамеренные последствия.

Для оценки уровня развития транспортной инфра-
структуры территории используются различные коэф-
фициенты. Наиболее распространенными из них явля-
ются коэффициенты Энгеля, Гольца, Успенского, 
Василевского.

Коэффициент Энгеля рассчитывается по следую-
щей формуле [2]:

Ld
S H

=
⋅

,

где L – общая длина транспортных путей; S – площадь 
территории; H – численность населения.

Коэффициент Гольца рассчитывается как [1]:

П
Ld
S

=
⋅

,

где П – число населенных пунктов.
Коэффициент Гольца, по сути является моди-

фикацией коэффициента Энгеля, так как коэффици-
ент Энгеля может несколько исказить картину уровня 
транспортного развития территорий, учитывая, что 
численность населения разных районов, регионов 
и стран могут значительно различаться, а коэффици-
ент Гольца выводит более выверенную картину уровня 
транспортного развития, учитывая, что порой одни и те 
же транспортные пути соединяют населенные пункты 
с различной численностью.

Таблица 1. Коэффициент Энгеля для населенных пунктов Таджикистана

Название единицы 
региона

Население, 
тыс� чел�

Площадь, 
тыс� км²

Плотность 
населения, чел�/км²

Длина транспортных 
путей, км

Коэффициент 
Энгеля

город Худжанд 172,7 0,28 6167 462 2,1
Айнинский район 76,9 5,2 14,8 327,1 0,51
Аштский район 151,6 2,8 54,1 316,3 0,48
Б. Гафуровский район 347,4 2,7 128,7 428,1 0,44
Деваштич 154,3 1,6 96,4 233,4 0,46
Горно-Матчинский район 22,8 3,7 6,2 274,5 0,94
Дж. Расуловский район 125,0 0,3 416,7 252,4 1,30
Зафарабадский район 67,4 0,4 168,5 200 1,21
Истаравшанский район 185,6 0,7 350,7 266,2 0,73
Исфаринский район 204,5 0,8 314,2 270,1 0,66
Канибадамский район 146,3 0,8 245,0 289,6 0,84
Матчинский район 113,4 1,0 113,4 148,7 0,44
Пенджикентский район 231,2 3,7 73,5 285 0,30
Спитаменский район 128,7 0,4 321,7 198,3 0,87

Составлено автором с использованием [3]
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Коэффициент Успенского рассчитывается как [2]:

3

Ld
S H t

=
⋅ ⋅

,

где t – общий вес отправляемых на территории грузов.
Коэффициент Успенского является также модифи-

кацией коэффициента Энгеля с учетом веса отправляе-
мых на территории грузов.

Коэффициент Василевского рассчитывается 
как [2]:

3

Ld
S H Q

=
⋅ ⋅

,

где Q – общий вес произведенной продукции.
Коэффициент Василевского является модифика-

цией коэффициента Успенского с учетом общего веса 
произведенной продукции[2].

Анализ состояние транспортной инфраструктуры 
Согдийской области и расчёт коэффициента Энгеля пока-
зал, что наиболее развитыми являются город Худжанд, 
Дж. Расуловский район и Зафарабадский район. Низки 
уровень развития транспортной инфраструктуры харак-
терен для районов Пенджикент, Матча и Б. Гафуров.

Рассчитанные коэффициенты Гольца показывают, 
что наибольшее значение получает Хатлонская область, 
за ним идет Согдийская область.

Транспорт несет важную социальную и экологиче-
скую нагрузку, которой нельзя пренебрегать. Оценка 
экономической важности транспортировки требует кате-
горизации типов воздействий, которые она передает. 
К ним относятся основные (физические характеристики 
транспорта), оперативные и географические аспекты.

Наиболее значимым воздействием транспорта 
является увеличение себестоимоститоваров. Улуч-
шение производительности, особенно с точки зрения 
надежности, а также снижение потерь или ущерба. 
Это подразумевает более высокий уровень использо-
вания существующих транспортных активов, прино-
сящих пользу своим пользователям, поскольку пасса-
жиры и грузовые перевозки осуществляются быстрее 
и с меньшими задержками.

Доступ к более широкой рыночной базе, где эко-
номия за счет масштаба производства, распределе-
ния и потребления может быть улучшена. Повышение 
производительности за счет доступа к более широкой 
и разнообразной базе ресурсов (сырья, деталей, энер-
гии или рабочей силы) и более широких рынков для 
различных продуктов (промежуточных и готовых изде-
лий). Еще одно важное географическое воздействие 
касается влияния транспорта на местоположение дея-
тельности и ее воздействия на земельные ценности.

Таким образом, экономическое значение транс-
портной отрасли можно оценить с точки зрения макро-
экономики и микроэкономики.

На макроэкономическом уровне (важность транс-
порта для целой экономики) транспорт и мобильность, 
которые он предоставляет, связаны с уровнем произ-
водства, занятости и доходами в национальной эконо-
мике. Во многих развитых странах транспортные рас-
ходы составляют от 6 % до 12 % ВВП. Рассматривая 
более всеобъемлющий уровень, включающий логисти-
ческие затраты, такие затраты могут составлять от 6 % 
до 25 % ВВП. Кроме того, стоимость всех транспорт-
ных активов, включая инфраструктуру и транспортные 
средства, может легко составлять половину ВВП разви-
той экономики.

На микроэкономическом уровне (важности транс-
портировки для определенных частей экономики) транс-
порт связан с производственными, потребительскими 
и производственными издержками. Таким образом, важ-
ность конкретных видов транспорта и инфраструктуры 
может быть оценена для каждого сектора экономики. Как 
правило, более высокие уровни дохода связаны с боль-
шей долей транспорта в расходах на потребление. Транс-
портные расходы составляют в среднем от 10 % до 15 % 
расходов домашних хозяйств, тогда как на их долю при-
ходится около 4 % затрат на каждую единицу продукции 
в обрабатывающей промышленности, но этот показатель 
сильно варьируется в зависимости от подсекторов [1].

Эффекты добавленной стоимости и занятости 
транспортных услуг обычно выходят за рамки своей 
деятельности; косвенные эффекты являются существен-

Таблица 2. Показатели транспортной сети Республики Таджикистан

Название единицы 
регион

Длина транспортных 
путей, км

Площадь, 
тыс� км²

Число населенных 
пунктов, ед�

Коэффициент 
Гольца

Душанбе, РРП 2795 28,5 106 1,60

Хатлонская область 5076 24,7 137 2,75

Согдийская область 3414 25,2 101 2,13

ГБАО 2690 62,9 44 1,61

Рассчитано автором с использованием [5]
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ными. Например, транспортные компании приобретают 
часть своих ресурсов (топливо, поставки, техниче-
ское обслуживание) от местных поставщиков. Произ-
водство этих материалов порождает дополнительную 
добавленную стоимость и занятость в местной эконо-
мике. Поставщики, в свою очередь, покупают товары 
и услуги у других местных фирм. Существуют даль-
нейшие раунды местных перерасходов, которые генери-
руют дополнительную добавленную стоимость и заня-
тость. Аналогичным образом, домашние хозяйства, 
которые получают доход от занятости в транспортной 
деятельности, тратят часть своих доходов на местные 
товары и услуги. Эти покупки приводят к дополнитель-
ным местным рабочим местам и добавленной стоимо-
сти. Часть доходов домашних хозяйств от этих допол-
нительных рабочих мест, в свою очередь, расходуется 
на местные товары и услуги, тем самым создавая допол-
нительные рабочие места и доходы для местных домаш-
них хозяйств. В результате этих последовательных пере-
расчетов в рамках местных закупок общее влияние на 
экономику превышает начальный раунд производства, 
доходов и занятости, связанных с деятельностью пасса-
жирских и грузовых перевозок. Таким образом, с общей 
точки зрения экономические последствия транспорти-
ровки могут быть прямыми и косвенными.

Результат улучшения потенциала и эффективности, 
когда транспорт обеспечивает занятость, добавленную 
стоимость, большие рынки, а также улучшает время 
и затраты. Общий спрос на экономику растет.

Результат улучшения доступности и эффекта мас-
штаба, косвенная добавленная стоимость и рабочие 
места являются результатом местных покупок компани-
ями, которые напрямую зависят от транспортной актив-
ности. Транспортная деятельность несет ответственность 
за широкий спектр косвенных эффектов с добавленной 
стоимостью и занятости через связи транспорта с дру-
гими секторами экономики (например, фирмы по постав-
кам канцелярских товаров, поставщики оборудования 
и запчастей, услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту, страховые компании, консалтинговые и дру-
гие бизнес услуги).Результат эффекта экономического 
мультипликатора, когда цена товаров, товаров или услуг 
падает и / или их разнообразие увеличивается.

Транспорт связывает факторы производства 
в сложной сети взаимоотношений между производи-
телями и потребителями. Результатом обычно является 
более эффективное разделение производства путем 
использования географических сравнительных пре-
имуществ. Таким образом, производительность про-
странства, капитала и рабочей силы повышается за 
счет эффективности распределения и личной мобиль-
ности. Экономический рост все больше связан с раз-
витием транспорта, а именно с инфраструктурами, но 
и с управленческим опытом, который имеет решающее 

значение для логистики. Таким образом, хотя транс-
порт является интенсивной инфраструктурой, твердые 
активы должны поддерживаться множеством мягких 
активов, а именно рабочей, управленческими и инфор-
мационными системами. Необходимо принять решение 
о том, как использовать и управлять транспортными 
системами таким образом, чтобы оптимизировать пре-
имущества и минимизировать затраты и неудобства.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
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ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЯ
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Цель� Выявление наиболее эффективной формы взаимодействия региональных университетов с промыш-
ленностью.

Методы� Проведен сравнительный анализ характеристик взаимодействия университетов и реального сектора 
экономики за период с 2000 года по настоящее время, выделены ключевые причины, препятствующие эффектив-
ному инновационному развитию региона. Изучена эволюция развития бизнес-инкубаторов, что позволило рассма-
тривать бизнес-инкубатор как одно из ключевых направлений инновационного развития территории. Выделены 
основные проблемы, которые можно решить только с помощью активизации деятельности бизнес-инкубаторов 
в составе регионального университета. Проанализированы положительные и отрицательные стороны виртуаль-
ных бизнес-инкубаторов.

Результаты� На основе проведенного анализа представлена новая модель сетевого бизнес-инкубатора. Отли-
чительной особенностью представленной модели является комбинация классического и виртуального бизнес-
инкубатора, позволяющего расширить возможности для резидентов и сократить издержки для университета. Дан-
ная модель позволит региональным университетам укреплять свои позиции на рынке образовательных услуг за 
счет возможности кооперации и использования современных технологических решение в своей деятельности, 
а также повысить в конечном итоге конкурентоспособность региона.

Научная новизна� Научная новизна заключается в предположении, что решение проблемы эффективного вза-
имодействия региональных университетов и промышленности лежит в плоскости реализации новых форматов 
бизнес-инкубаторов, а именно сетевой модели, направленной на качественное изменение характера данного вза-
имодействия для обеспечения как взаимовыгодного цифрового сотрудничества, так и обеспечения конкуренто-
способности региона в целом.

Ключевые слова: взаимодействие университета и индустрии, бизнес-инкубатор, сетевое взаимодействие.

REGIONAL UNIVERSITIES-INDUSTRY INTERACTION: 
NEW OPPORTUNITIES FOR BUSINESS INCUBATION

Ovchinnikova N� E�
Candidate of Sciences in Economics, Senior analyst of Moscow school of Management SKOLKOVO,143026, Russia, Moscow 

Region, Odintsovsky District, Skolkovo village, Novaya st. 100, n.e.ovchinnikova@mail.ru

Purpose. Identifying the most effective form of interaction between regional universities and industry.
Methods� In the article has been made a comparative analysis of the characteristics of the university – real sector of 

the economy interaction for the period from 2000 to the present. Key factors that hinder the effective innovative devel-
opment of the region have been singled out. The evolution of the development of business incubators has been studied, 
which made it possible to view the business incubator as one of the key areas of innovative development of the territory. 
The main problems that can be solved only by activating the activity of business incubators in a regional university are 
identified. The positive and negative aspects of virtual business incubators have been analyzed.

Results� Based on the analysis it is presented a new model of a network business incubator. A distinctive feature of 
the presented model is the combination of a classical and virtual business incubator, which allows to expand opportuni-
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ties for residents and reduce costs for the university. This model will allow regional universities to strengthen their posi-
tions on the educational services market through the possibility of cooperation and the use of modern technology solu-
tions in their activities, and ultimately enhance the competitiveness of the region.

Scientific novelty. Scientific novelty lies in the assumption that the solution of the problem of effective interaction 
of regional universities and industry lies in the implementation of new formats of business incubators, namely a network 
model aimed at qualitative change of this interaction to ensure both mutually beneficial digital cooperation and ensure 
the region’s competitiveness in whole.

Key words: university-industry interaction, business incubator, network interaction.

Конкурентоспособность регионов в настоящее 
время определяется инновационным потенциалом тер-
ритории, возможностью генерировать и транслировать 
знания. Драйвером инновационного развития терри-
тории являются университеты, они же должны стиму-
лировать инновационную деятельность, в том числе 
путем создания инновационной инфраструктуры (биз-
нес-инкубаторов, центров трансфера технологий и т.п.). 
Первые модели университетских бизнес-инкубаторов 
рассматривались как эффективный механизм развития 
малого технологического бизнеса, как канал передачи 
разработанных в университетах технологий в производ-
ство [1–2]. В дальнейшем процесс бизнес-инкубирова-
ния стал развиваться как механизм коммерциализации 
научных разработок, как инфраструктура, стимулирую-
щая экономическое развитие территории [3]. Несмотря 
на то, что в научной литературе существует устойчивая 
позиция, что университет должен оставаться органи-
зацией, занимающейся исключительно наукой и обра-
зованием, т.е. выполнять социальную функцию [4], 
становление экономики знаний требует переформати-
рования позиционирования университета как активного 
участника экономических процессов. Новая стратегиче-
ская позиция университетов связана с реакцией на гло-
бальные вызовы, на растущую конкуренцию за ресурсы, 
которые в цифровом мире могут мгновенно переме-
щаться в различные точки мира. Именно поэтому соз-
дание инновационной инфраструктуры, которая спо-
собствует повышению как конкурентоспособности 
высшего учебного заведения, так и конкурентоспособ-
ности территории его локации, является стратегической 
задачей университета.

Теоретическая рамка исследования�

Технологическое развитие страны в настоящее 
время возможно на основе активного взаимодействия 
науки, образования и реального сектора экономики. 
Такое взаимодействие лежит в основе экономики, осно-
ванной на знаниях, экономике инновационного типа. 
Если в начале текущего века направления взаимодей-
ствия вузов и предприятий заключались в основном 

в поддержке исследовательской деятельности универ-
ситетов, то в последние годы оно в большей степени 
ориентировано на коллаборацию – совместные образо-
вательные и наставнические программы, предпринима-
тельство и т. п. (таблица 1).

В зарубежной литературе выделяют следующие 
типы современного взаимодействия университетов 
и реального сектора экономики [7]:

1. Ориентированный на образование: такая форма 
взаимодействия не предполагает обязательного долго-
срочного сотрудничества и может быть в формате кра-
ткосрочного обучения как со стороны университета, 
так и со стороны индустрии.

2. Диффузионно-ориентированный: состоит из 
общедоступных технологических знаний и доступ-
ных в настоящее время решений без высокой сложно-
сти. Примером такого взаимодействия является доступ 
к академическим документам или приобретение патен-
тов, т.е. фактическая передача знаний.

3. Сервисно-ориентированный: это услуги, пре-
доставляемые университетами и отраслями, такие 
как техническое консультирование и использование 
средств, предоставляемых партнером, включая лабо-
ратории и материалы для испытаний.

4. Ориентированный на развитие: это взаимо-
действие, направленное на совместное технологиче-
ское развитие. В этом типе взаимодействия участники 
активны, даже когда результаты используются только 
в краткосрочной перспективе.

5. Ориентированный на исследования: этот 
тип взаимодействия является наиболее сложным, 
поскольку все участники должны быть активными 
в научно-технических исследованиях. Также он под-
разумевает двунаправленные потоки знаний и инфор-
мации между университетами и отраслями.

В целом, в настоящее время следует выделить сле-
дующие основные формы инновационной деятель-
ности университетов: научные парки, спин-оффы; 
бизнес-инкубаторы, технопарки, акселераторы, иссле-
довательские дорожные карты компаний; создание 
совместных НИИ и лабораторий; использование уни-
верситета как площадки для коммуникации и коопера-
ции предприятий с уникальными экспертами; центры 
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трансфера технологий; создание малых инновацион-
ных предприятий; создание «базовых» кафедр пред-
приятий в университетах; традиционная форма – 
выполнение НИОКР и НИР по заказу предприятий.

В последние десятилетия университетские бизнес-
инкубаторы рассматриваются в зарубежной литературе 
как один из ключевых факторов инновационного раз-
вития территории [8–9]. Положительным результатом 
функционирования университетских бизнес-инкубато-
ров считается создание новых рабочих мест и активи-
зация взаимодействия университета с региональным 
промышленным комплексом [10]. Университетские 
бизнес-инкубаторы являются связующим звеном между 
научными исследованиями, технологиями, образова-
тельным процессом, предпринимательством и финансо-
выми ресурсами [11–12]. Являясь по сути своей инно-
вационными центрами, бизнес-инкубаторы занимают 
определенную позицию в региональной цепочке созда-
ния стоимости. Они обеспечивают передачу инноваци-
онных технологий в местную экономику [13].

По определению Европейской экономической 
комиссии, «инкубаторы представляют собой «ново-
образующиеся предприятия, цель которых заключа-
ется в развитии других начинающих компаний»» [14]. 
В классическом варианте бизнес-инкубатор представ-
ляет собой совместное пространство, в рамках кото-
рого новые или существующие университетские 
компании могут использовать профессиональную под-
держку бизнес-сообщества, действующих компаний, 

а также получать консультативную, образовательную 
и сетевую помощь. Однако с развитием информаци-
онных технологий традиционная модель бизнес-инку-
батора эволюционизировала, включив в себя вирту-
альные форматы, благодаря которым зарождающиеся 
компании (стартапы) могут использовать инкубацион-
ные услуги, не находясь физически на территории биз-
нес-инкубатора [15–16]. Акцентирование внимания на 
региональных инновационных стратегиях и внедрение 
подхода «умной специализации» региона [17–18] тре-
буют изменения подхода к организации бизнес-среды 
для развития регионального инновационного предпри-
нимательства.

В научной литературе модели бизнес-инкубаторов 
рассматриваются в последнее время как нелинейные 
и интерактивные процессы между университетами, 
бизнесом, региональными властями, гражданским 
обществом [19–20].

В Российской Федерации первые бизнес-инку-
баторы появились после Указа Президента РФ от 
04 апреля 1996 г. № 491 «О первоочередных мерах 
государственной поддержки малого предпринима-
тельства в Российской Федерации» [21]. Следует 
отметить, что успех университетских бизнес-инкуба-
торов был неоднозначным. Практически все россий-
ские университеты создали бизнес-инкубаторы после 
принятия Федерального закона Российской Федера-
ции от 02 августа 2009 № 217-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 

Таблица 1. Характеристика взаимодействия университетов и реального сектора

2000–2010 гг� 2010 – по н�в�

1. Поддержка исследований путем распределения 
финансовых ресурсов, использования оборудования, 
создания благотворительных целевых фондов для 
обновления университетских лабораторий и предо-
ставления стипендий для реализации новых перспек-
тивных проектов;

2. Проведение совместных исследований на контрактной 
основе с участием научных сотрудников или сотруд-
ников, занимающихся консультационными услугами, 
а также создание исследовательских групп, специ-
ально предназначенных для решения бизнес-задач

3. Трансфер знаний посредством формального и нефор-
мального взаимодействия, сотрудничество в области 
образования, разработка учебных программ и обмен 
сотрудниками

4. Трансфер технологий ориентирован на решение кон-
кретной бизнес-проблемы, когда университет занима-
ется исследованиями и разработками, будучи экспер-
том, оценивает и продвигает технологии, необходимые 
для рынка (патенты, лицензии)

1. Совместные научные исследования
2. Коммерциализация результатов НИОКР
3. Мобильность студентов и сотрудников – распростране-

ние знаний и технологий посредством обмена студен-
тами и преподавательским составом между университе-
тами и предприятиями

4. Разработка совместных учебных программ, включая 
курсы, специальные гостевые лекции и семинары

5. Непрерывное обучение и развитие компетенций 
и навыков, включая расширенное образование, обучение 
и наставничество

6. Предпринимательство – активное вовлечение универси-
тетов в создание новых предприятий и развитие предпри-
нимательского мышления у студентов и ученых в резуль-
тате взаимодействия с бизнес-структурами

7. Управление – ученые из университетов, участвующих 
в принятии решений в компаниях и на руководящих 
должностях; с другой стороны, представители бизнеса 
участвуют в управлении университетскими департамен-
тами и т. д.

Составлено автором на основе [5, 6]
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Федерации по вопросам создания бюджетными науч-
ными и образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной деятельности». 
Однако многие университетские бизнес-инкубаторы 
либо так и остались «на бумаге», либо ведут фраг-
ментарную деятельность по поддержке студенческих 
стартапов. Только единицы университетских бизнес-
инкубаторов получили серьезное развитие (например, 
бизнес-инкубаторы МГУ, НИУ ВШЭ). Что касается 
региональных университетов, то руководство вузов, 
понимая, что поддержка инновационного предприни-
мательства важна, пытаются активизировать данную 
деятельность. Однако в силу ряда причин эти усилия 
не всегда достигают заданной цели.

К таким причинам, на взгляд авторов, следует 
отнести следующие.

1. Сложившиеся научные школы в региональ-
ных университетах в основном ориентированы на вос-
производство академических знаний и их трансляцию 
через образовательный процесс, а не на их коммерци-
ализацию.

2. Образовательный процесс в региональных уни-
верситетах построен таким образом, что практическая 
связь с существующим бизнес-сообществом деклари-
рована, но в реальности отсутствует.

3. В силу сложившегося в последние десятилетия 
отрыва академической науки от быстро развивающейся 
бизнес-среды региональные предприятия, как правило, 
не прибегают к услугам местных университетов. Это 
означает отсутствие заказов на научные исследова-
ния со стороны промышленности, а также отсутствие 
спроса на консалтинговые и образовательные услуги. 
Многие предприятия создают собственные учебные 
центры, которые проводят повышение квалификации 
работников и проводят обучение выпускников вузов, 
которые устраиваются на работу на предприятие.

4. Предпринимательская активность студентов 
региональных вузов зачастую находится в пределах 
существующих в регионе рынков, не стремясь выйти 
за эти рамки, в том числе путем создания инновацион-
ных продуктов.

Вместе с тем, следует учитывать, что в совре-
менной экономике университет предлагает продукты 
и услуги, основанные на знаниях. Следовательно, ака-
демический состав высшего учебного заведения дол-
жен понимать существующие и перспективные рынки, 
учитывать предпочтения студентов, исследователей, 
бизнес-сообщества, региональной власти (которые 
являются по сути «клиентами» университета, потре-
бителями его услуг), учитывая при этом издержки 
и выгоды, которые можно получить, предлагая соот-
ветствующие продукты и услуги, т.е. разработать кон-
курентоспособную стратегию развития университета.

Все вышеуказанные причины являются объек-
тивными, поэтому нельзя сказать, что академическое 
сообщество является косным или предприниматель-
ская среда не воспринимает ученый мир. В современ-
ном технологическом мире промышленный сектор все 
более нуждается в обновлении знаний, поиске новых 
идей и решений. Кроме того, обмен знаниями в модели 
четырехзвенной спирали инноваций включает также 
гражданское общество, которое все больше предъяв-
ляет спрос на инновационные решения в связи с необ-
ходимостью качественного улучшения социальной 
сферы. Кроме того, основные ограничения, препят-
ствующие обмену знаниями между участниками инно-
вационного процесса, заключаются в недостаточном 
объеме информации для создания «портрета» партнера, 
ограниченности временных ресурсов и недостаточной 
информационной грамотности со стороны партнеров 
для того, чтобы создавать сетевое сообщество.

Именно эти проблемы и должен решать современ-
ный университетский бизнес-инкубатор.

Учитывая, что «информация должна считаться 
таким же предметом общественного потребления, 
как вода, газ или электричество, и должна быть легко 
доступна для тех, кому она необходима» [22], рассмо-
трим возможность создания новой формы универ-
ситетского бизнес-инкубатора с целью организации 
эффективного взаимодействия с промышленным сек-
тором территории.

С позиции стимулирования зарождающихся пред-
принимательских структур задача университетского 
бизнес-инкубатора состоит в предоставлении комплекс-
ной поддержки новому предприятию. Такая поддержка 
осуществляется в виде предоставлении по цене ниже 
рыночной офисных помещений, организации обучаю-
щих программ, консультаций, менторской поддержки 
со стороны предпринимательского сообщества и т. п. 
Вместе с тем, в рамках новой технологической пара-
дигмы подчеркивается развитие сетевых информаци-
онных потоков, сетевых структур и сетевого взаимо-
действия [23]. Следовательно, новым предприятиям 
недостаточно простого офисного помещения, им для 
эффективного развития собственного бизнеса необхо-
димо наличие некоей профессиональной сети, которая 
могла бы способствовать поиску новых идей и решений.

Физическое пространство бизнес-инкубатора 
в данном процессе не играет столь значительной роли 
для начинающего бизнеса. В мировой практике суще-
ствует понятие виртуальных бизнес-инкубаторов (тех-
нологических парков), которые «предлагают услуги 
в кибер-пространстве. Они обеспечивают налажива-
ние связей компаний друг с другом, с потребителями, 
поставщиками, партнерами, а также с оперативным 
руководством виртуального инкубатора через Интер-
нет, через электронный обмен данными, видеоконфе-
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ренции и т.д.» [14]. По сути, эти организации органи-
зуют взаимодействие между всеми заинтересованными 
сторонами посредством использования информацион-
ных технологий.

Виртуальные бизнес-инкубаторы имеют несколько 
существенных преимуществ.

1. В связи с отсутствием физического простран-
ства необходимость оплаты помещения и коммуналь-
ных услуг отпадает, что существенно снижает как 
затраты самого университета, так и затраты резиден-
тов бизнес-инкубатора.

2. Виртуальный бизнес-инкубатор может при-
влечь начинающий бизнес из других регионов, тем 
самым повысить конкурентоспособность как самого 
университета, так и региона его нахождения.

3. Возможности информационного простран-
ства позволяют не замыкаться в рамках регионального 
рынка, привлекая заинтересованных производителей 
и покупателей из других регионов.

Однако есть и определенные ограничения в дея-
тельности виртуального бизнес-инкубатора.

1. Общее пространство бизнес-инкубатора позво-
ляет молодым фирмам физически общаться между 
собой, иногда кооперироваться, находить общие реше-
ния. Виртуальный инкубатор может предоставить 
только виртуальное общение резидентам инкубатора.

2. Участие реального бизнеса в мероприятиях 
бизнес-инкубатора, в менторских программах важен 
для каждой молодой фирмы. При таком общении 
общее физическое, осязаемое пространство также 
необходимо для участников процесса.

Вместе с тем, развитие информационных техноло-
гий постепенно приводит к нелинейным связям между 
людьми, компаниями, органами власти. В связи с этим, 
целесообразным видится предложить новый формат 
бизнес-инкубатора – сетевой бизнес-инкубатор, кото-
рый будет сочетать в себе как возможности виртуаль-
ного инкубатора, так и преимущества традиционного 
бизнес-инкубатора.

Определимся с заинтересованными сторонами 
сетевого бизнес-инкубатора. Лицо считается заинте-
ресованным (стейкхолдером), если у него есть опре-
деленная релевантность по отношению к организации 
[24]. Стейкхолдеры обладают рядом преимуществ во 
взаимоотношениях с организацией:

1) власть – возможность влиять на деятельность 
организации;

2) легитимность – безусловное восприятие 
действий стейкхолдеров;

3) срочность – требования стейкхолдеров требуют 
незамедлительной реакции [25].

Если мы говорим об университетском бизнес-
инкубаторе, то заинтересованными сторонами по отно-
шению к университету являются региональные органы 

власти, участники процесса инкубирования (стартапы), 
промышленный сектор региона локации университета 
или другого региона, финансовые структуры (фонды, 
частные инвесторы и т.п.). Все стейкхолдеры имеют 
свой определенный набор ресурсов, которые в той или 
иной степени могут влиять на деятельность и развитие 
бизнес-инкубатора, используя стратегии «удержания» 
ресурсов или их «использования» [26,27]. Это важный 
момент, т.к. именно ресурсы являются ключевым фак-
тором в развитии бизнес-инкубатора.

Согласно Ф. Ясену, сеть – это группа компаний, 
работающих совместно. Сети позволяют снижать сте-
пень неопределенности, с которой компании сталки-
ваются во внешней среде [28]. Иными словами, под 
сетью подразумевают сотрудничество различных 
предприятий, позволяющее им снижать риски и уве-
личивать выгоду от совместной деятельности. Именно 
с таких позиций будем рассматривать сетевой бизнес-
инкубатор.

Понятие «сетевой бизнес-инкубатор» использу-
ется в современной литературе, однако его трактовка 
различна. Так, отдельные авторы понимают под этим 
межвузовское взаимодействие бизнес-инкубаторов 
с целью привлечения кооперации знаний для реали-
зации инновационных проектов [29]. Другие авторы 
понимают под этим «комбинацию венчурного фонда 
и управляющей компании»[30]. В этом случае сетевой 
инкубатор рассматривается с позиции независимого 
юридического лица, которое работает с компаниями, 
расположенными в разных регионах, непосредственно 
в инкубаторе работает только подразделение инкубиру-
емой компании или рабочая группа.

Однако для университетов сетевой бизнес-инку-
батор может рассматриваться как подразделение вуза, 
оформленный как традиционный инкубатор, но обла-
дающий минимальной площадью. Основная задача 
сетевого бизнес-инкубатора состоит в отборе и при-
влечении инновационных предприятий, предостав-
лении им организационной, образовательной и иных 
видов поддержки. Различие состоит в том, что стар-
тапы могут территориально находиться в других реги-
онах, однако их будет связывать инкубационная сеть 
университета. Кроме того, инкубатор в рамках модели 
открытых инноваций может привлекать инорегио-
нальные предприятия и инвесторов, а также ученых 
к сотрудничеству. Социально-экономическое положе-
ние региона играет немалую роль при выборе серьез-
ными предприятиями и инвесторами своих партнеров 
[9]. Однако для депрессивных регионов существенным 
моментом в повышении собственной конкурентоспо-
собности может быть привлечение посредством реги-
онального университетского сетевого инкубатора пер-
спективных инновационных проектов, которые будут 
интересны инорегиональному инвестору. Тем самым, 
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все заинтересованные стороны получают опреде-
ленные преимущества. Модель сетевого инкубатора 
практически применима для опорных университетов, 
основной задачей которых является деятельность как 
инновационного центра развития территории.

Сетевой университетский бизнес-инкубатор 
должен обладать поддержкой региональных орга-
нов власти, чтобы инвестор, который готов работать 
с инновационными проектами, выращиваемыми в биз-
нес-инкубаторе, был уверен в том, что его активы не 
перейдут в собственность других компаний, т.е. в том, 
что существуют определенные гарантии со стороны 
властей.

Выводы

В настоящее время скорость технологического 
развития и оперативность принятия решения диктует 
совершенно новые требования к деятельности универ-
ситетов и их взаимодействию с промышленным сек-
тором. Рассмотренные выше форматы взаимодействия 
университета и промышленного сектора позволяют 
определить рамки эффективного партнерства и сфор-
мировать кооперацию, отвечающую вызовам совре-
менности. Одной из наиболее актуальных и эффектив-
ных форм инновационной деятельности университетов 
является бизнес-инкубатор. Проведенный анализ эво-
люционного развития бизнес-инкубаторов демонстри-
рует необходимость применения новых видов данной 
формы, таких как сетевые бизнес-инкубаторы, кото-
рые являются более адаптированными к требованиям 
современной цифровой среды.. Выявив отрицательные 
и положительные стороны сетевых бизнес-инкубато-
ров, представляется очевидным, что это одна из наи-
более технологически перспективных форматов взаи-
модействия университетов с промышленным сектором 
в эпоху цифровой экономики. Важно отметить, что 
сетевой бизнес-инкубатор не только позволяет нала-
дить партнерские отношения с промышленным секто-
ром, но также позволяет повысить привлекательность 
университетов для профессоров, студентов и абитури-
ентов, а также обеспечить повышение конкурентоспо-
собности региона в целом.
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Предмет� Эффективность эксплуатации судов.
Цель� Проанализировать снижение затрат при использовании водотопливной эмульсии и определить эконо-

мический эффект от нанесения газотермических покрытий для восстановления комплекса винт-насадка (для реч-
ных судов).

Методология� методическим инструментарием экономического анализа, методом обоснования оптимальных 
решений, и математической статистики, в том числе методом детерминированного факторного анализа и функ-
ционально-стоимостной анализа. Установлено, что движение составов на одном работающем двигателе приво-
дит к уменьшению эксплуатационных расходов по флоту и снижению себестоимости перевозок на 4,7–12,5 % за 
счет экономии топлива. Исследования в рамках первого направления выполнены в соответствии с разработанным 
Е. А. Григорьевым.

Результаты� Снижение расходов на судоремонте возможно за счет внедрения новых материалов и передовых 
технологий. В результате анализа проведенных расчетов установлено, что применение плазменного напыления 
и металлической наплавки к комплексу винт-насадка способствует экономии затрат на ремонт ДРК за счет прод-
ления срока его службы в 2–3 раза при весьма низкой стоимости восстановления. При этом, также, снижается рас-
ход топлива главными двигателями судов, в связи с уменьшением потребляемого движителем крутящего момента 
и увеличивается скорость состава, что в свою очередь приводит к снижению эксплуатационных затрат на 9–13 %.

Научная новизна� Обоснованы научные подходы экономической оценки ресурсосберегающих работы судов 
при организации грузовых перевозок и судоремонта, предложен алгоритм снижения стоимости грузоперевозок. 
В результате анализа определены следующие направления снижения эксплуатационных расходов на речных гру-
зовых перевозках: обоснование рациональных режимов работы судовых двигателей и движения буксиров толка-
чей с типовыми составами в целях экономии расхода топлива; снижение расходов на судоремонте за счет внедре-
ния новых материалов и передовых технологий.

Ключевые слова: топливопотребляющие агрегаты, сжиженный газ, грузоподъемность, стоимость.
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Subject. Efficiency of ship operation.
Purpose� Analyze the cost reduction when using a fuel oil emulsion and determine the economic effect from the appli-

cation of gas-thermal coatings to restore the screw-nozzle complex (for river vessels).
Materials and methods. The study used methods of economic analysis, economic and mathematical methods of opti-

mal solutions basis, elements of probability theory and math statistics, including the method of deterministic factor anal-
ysis and value analysis. The research was carried out according to the designs by E. Grigoriev. Water-fuel emulsions and 
Structure of new thermal coatings were developed by Siberian scientists.

Results and scope. During calculations analysis it was found out that plasma spraying and metal deposition use to 
screw-cap complex saves the costs of propulsion and steering complex repairs of 33,7–37,0 thousand rubles per year. Also, 
the fuel consumption of vessel main engines is decreased due to the reduced consumption of propeller torque, and speed 
of the stock composition increases, which in turn leads to decrease of operating costs by 9–13 %. Analysis of the operat-
ing cost structure for the leading shipping companies’ fleet maintenance shows that the most meaningful expenditures are 
the «fuel and power” (45–50 % of the total volume), «fleet maintenance» is up to 20 %.

Scientific novelty. The scientific approaches to the economic evaluation of the resource-saving work of ships in the 
organization of freight traffic and ship repair are substantiated, an algorithm for reducing the cost of cargo transportation 
is proposed. As a result of the analysis, the following directions of decrease in operating costs for river cargo transporta-
tions are determined: rationale for rational operating modes of ship engines and the movement of tugs of pushers with typ-
ical compositions in order to save fuel consumption; reduction of ship repair costs due to the introduction of new materi-
als and advanced technologies.

Key words: ship’s fuel-consuming units, liquefied gas, the carrying capacity, рrime cost.

В настоящее время сложившаяся в экономике 
и на речном транспорте ситуация характеризуется неу-
клонным ростом цен на энергоносители, моральным 
и физическим износом судов, низкими темпами их 
пополнения, увеличением количества транспортных 
предприятий, и, как следствие, усилением конкурен-
ции на рынке грузоперевозок, что в целом негативно 
сказывается на итоговых результатах хозяйственной 
деятельности судоходных предприятий[1, с. 145, 2, 
с. 58].

Целью данной работы является анализ эксплуа-
тационных расходов судоходных предприятий (СК), 
а также разработка рекомендаций, направленных на 
их снижение. В процессе работы были использованы 
методы экономического анализа и экономико-матема-
тические методы обоснования оптимальных решений.

В результате анализа структуры эксплуатационных 
расходов на содержание флота СК Обь-Иртышского 
бассейна авторами было установлено, что самыми 
весомыми статьями прямых затрат являются затраты 
на топливо и энергию, которые достигают до 50 % от 
их общего объема, а также затраты на ремонт флота – 
порядка 20 %. [3, с. 47].

Экономия топлива возможна за счет реализации 
следующих мероприятий:

• замены физически и морально устаревших ста-
рых судов на более новые и современные, в которых 
заложены другие технические решения;

• применения современных конструкционных 
материалов, а также более совершенных средств элек-
троники, автоматики, движительных и энергетических 

установок, которые обусловливают более высокие их 
эксплуатационные и экономические показатели;

• модернизации эксплуатируемых судов в целях 
увеличения срока их службы, а также совершенствова-
ния технико-эксплуатационных характеристик;

• выведение не задействованного на пассажирских 
и грузоперевозках излишнего флота из эксплуатации;

• максимального сокращения использования судов 
на внеэксплуатационных, рейдовых и вспомогатель-
ных работах;

• качественного и своевременного техобслужива-
ния деталей и механизмов транспортных средств;

• совершенствования технической эксплуатации 
судов;

• регулярного контроля за состоянием судовых 
двигателей и ДРК;

• вывода из эксплуатации транспортного флота 
с высоким расходом топлива;

• своевременной замены устаревших и изношен-
ных судовых деталей и механизмов новыми;

• выполнения качественного и своевременного 
ремонта, а также регулировки судовых агрегатов 
и топливной аппаратуры;

• внедрение рациональных режимов движения 
флота и работы ДВС.

Основным видом топлива, используемым на реч-
ных судах является дизельное.

Снизить затраты на это топливо возможно за счет 
применения наиболее экономичных, альтернатив-
ных видов топлива. По мнению М. И. Браславского 
и В. М. Селиверстова, существенный эффект возможен 
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за счет перехода традиционного топлива на сжижен-
ный газ. Работы в данном направлении в нашей стране 
были начаты еще в 1930-х годах. Несмотря на более 
высокий расход газа в сравнении с дизельным топлива, 
его стоимость намного ниже, что приводит к экономии 
затрат на топливо в размере 3–5 %. [4, с. 21, 154–167].

Большую популярность в области ресурсосбере-
жения в последние два десятилетия получила водото-
пливная эмульсия (ВТЭ). Применение ВТЭ в качестве 
топлива связано, прежде всего, с целью повышения 
экономичности, а также снижения нагарообразование 
на деталях ЦПГ, теплонапряженности дизеля, токсич-
ности отработавших газов.

Водотопливная эмульсия представляет собой при-
готовленную равномерную смесь мелко диспергиро-
ванной пресной воды с очищенным топливом. Размеры 
частиц воды в ВТЭ находятся в диапазоне 1–10 мкм.

По результатам многочисленных исследова-
ний применение водотопливной эмульсии приводит 
к экономии топлива до 7 % при существенном улуч-
шении экологических характеристик. Количество воды 
в такой смеси составляет 20 % [5, с. 33].

Дизельное топливо также может быть заменено на 
моторное топливо из угля, синтетические спирты и др. 
[4, с. 89].

Несмотря на обилие исследований по замене доро-
гостоящего топлива на альтернативные источники 
энергии многие аспекты изучены недостаточно.

Существенного экономического эффекта можно 
добиться за счет движения буксиров с типовыми 
составами при одном из двух работающем двигателе, 
в результате чего снижается потребляемая мощность 
и, как следствие, расход топлива. При этом движение 
состава на одном работающем двигателе вверх по тече-
нию с грузом неприемлемо.

На основе разработанного Е. А. Григорье-
вым методического инструментария авторами ста-
тьи был определен экономический эффект работы 
судов на одном работающем двигателе [6, с. 67]. Для 
этого были выбраны следующие направления гру-
зовых перевозок: Джебарики-Хая – Сангары, Дже-
барики-Хая – Олёкминск, Джебарики-Хая – Якутск, 
у.р Алдан-Якутск, Осетрово-Якутск. Наиболее распро-
страненными типами буксиров-толкачей здесь явля-
ются проекты: 1741А, Р-33ЛТ и несамоходного тон-
нажа: Р-56 и 16800.

Установлено, что при движении типового состава 
на одном работающем двигателе сокращаются эксплу-
атационные расходы, однако, в тоже время, увеличи-
вается потребность во флоте из-за снижения скорости 
движения состава.

Таким образом, преимуществоданного направле-
ния заключается в уменьшении себестоимости грузо-
перевозок, при недостатке в снижении провозной спо-
собности флота.

Анализ полученных результатов показывает, что 
движение составов на одном работающем двигателе 
приводит к снижению эксплуатационных расходов по 
флоту, а, следовательно, и себестоимости перевозок на 
5–12 % за счет экономии топлива. При этом провозная 
способность, как было установлено, сокращается на 
4 % из-за снижения скорости до 12 %. Однако, неболь-
шое увеличение срока доставки грузов для заказчиков 
значения не имеет [6, с. 67].

При эксплуатации транспортного судна в работе 
судового оборудования, судовых деталей и механиз-
мов происходят существенные изменения. Так, напри-
мер, корпус судна подвергаетсядеформации наружной 
обшивки, коррозии. Гребной винт подверженмеханиче-
ским, а также коррозийно-усталостным повреждениям, 
что приводит к повышению сопротивления воды дви-
жению судна и момента сопротивления гребного винта, 
и, таким образом, перегружает главный двигатель. Как 
следствие возрастает напряженность деталей ЦПГ дви-
гателя, что приводит к повышению цикловой подачи 
топлива, а это сказываетсяна повышении эксплуатаци-
онных расходов, сократить которые возможно за счет 
качественных и своевременных ремонтов.

По-прежнему вобласти ремонта судов преобла-
дает характер замены поврежденных деталей на новые. 
В большинстве случаях выхода из строя судовых дета-
лей и механизмов происходит по причине повреж-
дения их поверхности, при этом высокая остаточная 
стоимость обусловливает экономическую целесообраз-
ность их восстановления.

В настоящее время, наиболее эффективным путем 
повышения ресурса судовых деталей и механизмов 
является нанесение защитных покрытий на их рабо-
чие поверхности. Для таких цели используютметаллы, 

Рис. 1. Динамика средних цен за 1 литр дизельного 
топлива в рублях
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сплавы, керамику и д.рЭтопозволяет значительно 
повысить ресурс деталей и, вместе с тем, сократить 
потребность в запасных и сменных частях. Как пра-
вило, затраты на восстановление поверхностей дета-
лей защитными покрытиями не превышают половины 
их первоначальной стоимости, при этом сроки службы 
после восстановления возрастают.

К наиболее активно развивающимся технологиям 
восстановления поврежденных поверхностей дета-
лей относятся методы газотермического напыления, 
что представляют из себя процесс нагрева, дисперги-
рования и переноса конденсированных частиц распы-
ляемого материала плазменным или газовым потоком 
в целях формирования слоя нужного материала на под-
ложке.

Газотермическое напыление объединяет такие 
методы как: газопламенное, плазменное, электро-
дуговое, детонационное и высокоскоростное [6,7,8]. 
Однако, универсального метода, как такового, кото-
рый мог бы подойти для восстановления любой судо-
вой детали не существует, поскольку в зависимости от 
уровня износа, условий эксплуатации, формы и раз-
мера детали, структуры покрытия и т.д. необходимо 
подбирать наиболее подходящий метод восстановле-
ния.

Основными преимуществами газотермического 
напыления, в сравнении с другими методами восста-
новления поверхностей являются: высокая экономи-
ческая и экологическая эффективность, защитные 
покрытия возможно наносить на объекты различных 
размеров и форм, отсутствие температурных деформа-
ций обрабатываемых деталей, а также наличие боль-
шого спектра напыляемых на поверхность материалов.

Стоит отметить, что данные процессы относятся 
к ресурсосберегающим за счет возможности вос-

становления деталей и механизмов, а не замены их 
новыми, а также существенного продления срока 
их службы. Кроме того, используя функциональные 
покрытия, внутреннюю часть механизма можно изго-
тавливать из дешевых металлов, что приведет к эконо-
мии дорогостоящих материалов.

В настоящее время защитные покрытия широко 
применяются в таких областях как: медицина; метал-
лургия, строительство, электроника, космическая тех-
ника и др. Этим направлением занимаются многие 
институты и лаборатории, большой круг ученых и про-
изводственников.

Как показывают результаты многочисленных иссле-
дований ученых Сибирского университета водного 
транспорта применение защитных покрытий к деталям 

Таблица 1. Расчет себестоимости перевозок при различных режимах работы судового двигателя

Линия Количество 
оборотов – n, об Тип состава Число раб� 

двиг� Сх, руб Сст, руб С’, руб S, руб/т

Джебарики-Хая – 
Сангары

500
Р33-ЛТ+2×Р-56

2 12307,4 6804,4 712,76 639,80
500 1 8155,3 5303,8 712,76 586,00

Джебарики-Хая – 
Олёкминск

750
1741А+2×Р-56

2 10772,3 6360,0 712,76 1164,84
750 1 7317,1 5110,9 712,76 1081,96

Джебарики-Хая – 
Якутск

500
Р-33ЛТ+2×Р-56

2 12307,4 6804,4 712,76 697,11
500 1 8155,3 5303,8 712,76 631,41

У.р Алдан-Якутск
500

Р-33ЛТ+2×16800
2 12307,4 6804,4 783,3 159,02

500 1 8155,3 5303,8 783,3 151,39

Осетрово-Якутск
500

Р-33ЛТ+2×16800
2 12307,4 6804,4 712,76 2138,47

500 1 8155,3 5303,8 712,76 1867,92

Рис. 2. Этапы технологии получения износостойких 
и защитных напылений

Термическая или термомеханическая обработка 
нанесённого слоя, необходимая для  придания ему 
служебных свойств и для создания прочной связи 

между основанием и формирующимся слоем

Подготовка поверхности основания 
(удаление органических соединений (жиры, 
смазки) и неорганических (соли, гидраты)) 

в целях улучшению физического и химического 
взаимодействия основы с напыляемым материалом

Формирование слоя покрытия из исходных 
материалов на поверхности основы
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судового двигателя, корпусу судов, деталям ДРК и т.д. 
значительно продлевает срок их эффективной работы.

Так, на основе натуральных показателей, кото-
рые были получены в результате проведенных про-
фессором Л. К. Арабьяном исследований и эксплуата-
ционных испытаний [7–8] в данной статье авторами 
определен экономический эффект от использования 
технологии восстановления поверхности ДРК.

Для проведения расчетов были выбраны 
составы 1741А+2*Р56 с загрузкой в 4944 т. и состав 
428+4*Р56 с загрузкой в 9888т. на участке Томск-
Нижневартовск (перевозка песка).

В результате анализа проведенных расчетов уста-
новлено, что применение технологии восстановле-
ния поверхности ДРК в виде плазменного напыления 
и металлической наплавки приводит к экономии затрат 
на ремонт ДРК и составляет от 34 до 37 тыс. руб. в год 
с одного гребного винта для буксира-толкача проекта 
428 и от 21 до 23 тыс. руб. для буксира-толкача проекта 
1741А за счет продления срока его службы в 2–3 раза 
при весьма низкой стоимости восстановления. При 
этом, также, снижается расход топлива главными дви-
гателями судов, в связи с уменьшением потребляемого 
движителем крутящего момента и увеличивается ско-
рость состава, что в свою очередь приводит к сниже-
нию эксплуатационных затрат до 13 %. Это свидетель-
ствует о перспективности применения в судоремонте 
данной технологии.
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Цель� Исследование организационного механизма взаимодействий в оказании паллиативной помощи госу-
дарства и некоммерческих организаций НКО (НКО), реализуемых посредством межсекторного социального пар-
тнерства (МСП).

Методы� В описании организационного механизма взаимодействий государства и некоммерческих организа-
ций в оказании паллиативной помощи использовался метод анализа документов: устава, соглашения Некоммер-
ческого медицинского частного учреждения Казанского хосписа. Методом структурированного интервью было 
проведено исследование по сбору экспертного мнения о позиционировании и функциях МСП и государственных, 
частных и некоммерческих организаций в оказании паллиативной помощи.

Результаты. На основе обобщения организационного механизма реализации общественно-государственного 
партнерства в создании казанского хосписа для оказания паллиативной помощи описана дескриптивная модель 
организационного механизма взаимодействий государства и НКО для оказания паллиативной помощи, с выделе-
нием и разграничением функций государства и НКО.

Научная новизна� Доказана результативность механизма взаимодействий государства и НКО (общественно-
государственное партнерство) в организации оказания паллиативной помощи. Выявлено, что НКО в отличие от 
государственных и частных учреждений в оказании паллиативной помощи использует принцип мультидисципли-
нарности (консолидации медицинской, социальной, психологической, духовной и т.д. помощи пациентам и чле-
нам их семей), что работает на повышение качества оказания паллиативной помощи в НКО.

Ключевые слова: межсекторное социальное партнерство, некоммерческие организации, медицинские услуги, 
паллиативная помощь, хоспис.

THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN THE STATE 
AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN PROVIDING PALLIATIVE CARE

Kulkova V� Yu�
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Innovation of the Kazan Cooperative Institute, 
Russian University of Cooperation (Russia), expert of the Public Chamber of the Republic of Tatarstan, 141014, Russia, Kazan, 
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Purpose� Investigation of the organizational mechanism of interactions in providing palliative care to the state and 
non-commercial organizations of NPOs implemented through cross-sectoral social partnership

Methods� In the description of the organizational mechanism of interactions between the state and non-profit organi-
zations in the provision of palliative care, the document analysis method was used: the statute, the agreement of the Non-
Profit Medical Private Institution of the Kazan Hospice. A structured interview was conducted to collect expert opinions 
on the positioning and functions of cross-sectoral social partnership and public, private and non-profit organizations in 
providing palliative care.

Results� Based on the generalization of the organizational mechanism for the implementation of public-state part-
nership in the creation of the Kazan hospice for the provision of palliative care, a descriptive model of the organizational 
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mechanism of interactions between the state and NPOs for palliative care, with the separation and delimitation of the func-
tions of the state and NPOs is described.

Scientific novelty. The effectiveness of the mechanism of interaction between the state and NPOs in the organization 
of palliative care was proved. It has been revealed that, unlike public and private institutions in providing palliative care, 
NPOs use the principle of multidisciplinarity (consolidation of medical, social, psychological, spiritual, etc. assistance to 
patients and their families), which works to improve the quality of palliative care in NPOs .

Key words: intersectoral social partnership, non-profit organizations, medical services, palliative care, hospice.

Согласно данным доклада секретариата, опубли-
кованного ВОЗ 4 апреля 2014 г, каждый год во всем 
мире около 20 миллионов человек нуждаются в палли-
ативной медицинской помощи в конце жизни [1, c. 13] 
и считается, что столько же человек нуждаются в пал-
лиативной помощи в течение последнего года жизни. 
Таким образом, общее число людей, которым ежегодно 
требуется паллиативная медицинская помощь, состав-
ляет около 40 миллионов. По оценкам, из 20 милли-
онов человек, нуждающихся в паллиативной помощи 
в конце жизни, 80 % проживают в странах с низким 
и средним уровнем доходов; около 67 % – люди пожи-
лого возраста (старше 60 лет) и около 6 % – дети.

Очевидность, продемонстрированной данными 
ВОЗ, необходимости паллиативной помощи, потребовал 
ав мировой практике общественного здравоохранения, 
несмотря на наличие различных моделей организации 
паллиативной помощи в странах, разработку унифи-
цированных стандартов и норм паллиативной помощи: 
во-первых, рекомендации Европейской ассоциации пал-
лиативной помощи (ЕАПП)[2]; во-вторых, рекоменда-
ции ВОЗ к мероприятиям по укреплению паллиативной 
медицинской помощи на страновом уровне [1].

В определениях паллиативной помощи ВОЗ, 
ЕАПП несмотря на различные подходы к позицио-
нированию «характера заболевания», общность про-
является в стейкхолдерах (заинтересованных сторо-
нах) и компонентах. При этом обращает внимание, что 
в стандартах ЕАПП термин «паллиативная помощь» 
используется для обозначения как паллиативной, так 
и хосписной помощи.

Хосписная помощь – помощь на дому, в отделении 
дневного пребывания или в хосписе пациенту, который 
приближается к концу жизни, и тем лю дям, которые его 
любят в решении всех проблем, связанных с фи зической, 
эмоциональной, социальной и духовной сферами жизни.

Согласно подходу ЕАПП к терминологической 
определенности понятий паллиативная / хосписная 
помощь представляет собой и такие виды помощи как 
«помощь в конце жизни», помощь «выходного дня», 
для людей с онкологическими заболеваниями «под-
держивающую помощь». Часто можно встретить тер-
мин «поддерживающая помощь», который ЕАПП пози-
ционируется как часть онкологической помощи. В то 

время как паллиативная по мощь имеет самостоятель-
ную область применения – это все пациенты с угро-
жающими жизни заболеваниями, поэтому поддержи-
вающая помощь не является синонимом паллиативной.

ЕАПП обращает внимание, что термин «помощь 
в конце жизни» может быть использован как сино ним 
паллиативной или хосписной помощи при условии, 
если под «кон цом жизни» понимается «расширенный» 
период, составляющий от 1 до 2 лет, в течение которых 
пациент/члены его семьи и медики знают о том, что 
заболевание приведет к смертельному исходу.

Помощь «выходного дня» (respitecare, предоставле-
ние кратковременного отдыха родственникам больного).

Ключевой характеристикой паллиативной помощи 
выступают уровни паллиативной помощи, выделяе-
мые ЕАПП[2, с. 14]: «паллиативный подход – это при-
менение/интеграция принципов и методик паллиатив-
ной помощи в учреждениях, не специализирующихся 
на оказании паллиативной помощи. Это касается не 
только фармакологических и нефармакологических 
методов купирования симптомов, но также принципов 
общения с пациентом и его родственниками, а также 
и с медицинскими работниками, принятия решений 
и постановки целей в соответствии с принципами пал-
лиативной помощи»;«общая паллиативная помощь 
оказывается медицинскими работниками первичного 
звена медицинской помощи и специалистами, кото-
рые занимаются лечением пациентов с угрожающими 
жизни заболеваниями и имеют хорошие навыки и зна-
ния основ паллиативной помощи. Специалистам, кото-
рые в своей практике чаще занимаются оказанием пал-
лиативной помощи, например, онкологам и гериатрам 
(но паллиативная помощь не является их основной 
специальностью), может потребоваться специализация 
и подготовка по паллиативной помощи, после чего они 
смогут предложить своим пациентам услуги лучшего 
качества»;«Специализированная паллиативная помощь 
оказывается специализированными службами пациен-
там с угрожающими жизни/смертельными заболевани-
ями и их близким с многоплановыми проблемами для 
удовлетворениях всех их нужд».

Детерминантным принципом оказания паллиатив-
ной помощи, сформулированным ВОЗ и поддержан-
ным ЕАПП, выступает принцип междисциплинар-
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ности паллиативной помощи – требует обеспечение 
предоставления всех составляющих паллиативной 
помощи (основная медицинская помощь и психологи-
ческая и духовная поддержка пациентов и членов их 
семей) под контролем со стороны подготовленных спе-
циалистов здравоохранения, по мере необходимости.

В зарубежных практиках широкое распростране-
ние в предоставлении паллиативной помощи получает 
деятельность некоммерческих организаций (НКО)[4, 
c. 14], организованная через реализацию механизма 
межсекторного социального партнерства (МСП), что 
дает основания для позиционирования МСП в качестве 
организационного механизма взаимодействий государ-
ства и НКО в оказании услуг.

В зарубежной и отечественной науке обосновано[4, 
c. 21],[5, c. 11], [6, c. 11], что реализация межсектор-
ного социального партнерства, работает на обеспече-
ние корреспонденции интересов государства, общества, 
частного капитала и отдельного индивидуума (домохо-
зяйства). Связывание интересов различных стейкхол-
деров через достижение общественного консенсуса 
дает основание для позиционирования МСП как инсти-
тута работающего на повышение доверия к власти. 
В современной западной науке и на практике инвести-
рование в доверительное управление рассматривается 
как новый подход к восстановлению экономического 
роста и укреплению социальной сплоченности, а также 
как признак того, что правительство извлекает уроки 
из кризиса. Тем самым построение МСП можно рас-
сматривать как инвестиции в доверительное управ-
ление в контексте реформ государственного сектора. 
Вместе с тем, МСП, с одной стороны, необходимо для 
реализации реформ, то есть выступает инструментом 
государственного управления, с другой, МСП позици-
онируется в качестве предмета реформ, что фиксиру-
ется, в частности в главе 19 «Развитие общественных 
институтов раздела V Эффективное государство» Стра-
тегии 2020[7, c. 3], где оно влияет на отношения инди-
видуумов, их решения имеют значение для экономиче-
ского и социального благополучия организаций.

В РФ реализация механизма межсекторного соци-
ального партнерства во взаимодействиях государства 
и НКО находится на стадии становления. Так, в рос-
сийских практиках организации паллиативной помощи 
в деятельности Казанского хосписа наличествует един-
ственный и успешный кейс реализации межсекторного 
социального партнерства в виде общественно-государ-
ственного партнерства[8, с. 30], предусматривающего 
взаимодействие государства и НКО. Зарождающиеся 
практики взаимодействий государства и НКО в оказа-
нии услуг паллиативной помощи нуждаются в иссле-
довании и обобщении. Целью статьи является опи-
сание результатов исследования организационного 
механизма реализации МСП в оказании паллиативной 

помощи. Территорией исследования является Респу-
блика Татарстан. Выбор территории исследования обу-
словлен тем, что в Республике Татарстан паллиативная 
помощь представляется различными организацион-
ными формами, как государственными учреждениями, 
так и единственным в РФ хосписом в статусе НКО.

Так, в Республике Татарстан в рамках общественно-
государственного партнерства между Министерством 
здравоохранения РТ (от лица государственного сектора) 
и Общественным благотворительным фондом помощи 
детям, больным лейкемией, Республики Татарстан им. 
Анжелы Вавиловой (от лица некоммерческого сектора) 
создан Казанский хоспис, единственный в РФ, имею-
щий статус НКО – Некоммерческое медицинское част-
ное учреждение «Детский хоспис».

Общественный благотворительный фонд помощи 
детям, больным лейкемией, Республики Татарстан им. 
Анжелы Вавиловой был создан в марте 2003 года Вла-
димиром Владимировичем Вавиловым и назван име-
нем ушедшей от лейкемии пятилетней дочери. Более 
2000 детей получили помощь от Фонда имени Анжелы 
Вавиловой за время его работы с 2003 года[4, c. 11].

В 2010 году при Министерстве здравоохранения 
РТ была создана рабочая группа по организации пал-
лиативной помощи, ряд представителей которой изу-
чали опыт в Германии по деятельности 8 хосписов.

Институциональной основой реализации обще-
ственно-государственного партнерства в оказании пал-
лиативной помощи в Республике Татарстан стало подпи-
сание 25 января 2011 года Соглашения о сотрудничестве 
межу Министерством здравоохранения РТ и Обществен-
ным благотворительным фондом помощи детям, боль-
ным лейкемией, Республики Татарстан им. Анжелы 
Вавиловой. В соглашении определены: цель, пред-
мет, обязанности сторон, обобщение которых раскры-
вает модель организационного механизма реализации 
общественно-государственного партнерства в создании 
хосписа для оказания паллиативной помощи на рис. 2.

Обобщение модели организационного механизма 
реализации общественно-государственного партнер-
ства в создании хосписа для оказания паллиативной 
помощи, представленной на рис.2, дает основания для 
разграничения функций государства и НКО в обще-
ственно-государственном партнерстве по организации 
паллиативной помощи табл. 1.

Из приведенной таблицы видно, каким образом были 
разделены функции между государством и НКО: государ-
ство предоставило площади и оборудование, НКО – про-
вела ремонт выделенных зданий и создала дополнитель-
ные площади, государство участвовало в финансирование 
через оплату лечения больных через ОМС, НКО – про-
водила финансирование через фандрайзинг, государство 
поддерживало НКО в публичном пространстве, НКО – 
демонстрировала открытость и подотчетность, создавая 
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имидж организации в глазах населения и т.д. Другими 
словами, анализ этой практики дает пример эффектив-
ного взаимодействия государства и некоммерческой орга-
низации. В результате, проект «Детский хоспис» разви-
вался, расширяя свои возможности, и, как следствие, 
предоставляя помощь большему числу детей, кото-
рые в ней нуждаются: в феврале 2012 года на базе дет-
ского терапевтического санатория г. Казани, переданного 
в аренду Минздравом РТ Фонду им. Анжелы Вавило-
вой, открыты две палаты круглосуточного стационар-
ного Детского хосписа. 01.08.2013 было начато строи-
тельство детского отделения, а 02.06.2014 произошло 
открытие детского отделения; 01.08.2014 начато строи-
тельство взрослого отделения, открытие которого состо-
ялось менее года спустя – 01.06.2015.

Основываясь на положении implementationresearch, 
в соответствии с которыми успешность реализации 
социальных реформ во многом обусловлена восприя-
тием и поддержкой их стейкхолдерами, методом структу-
рированного интервью было проведено исследование по 
сбору экспертного мнения о позиционировании и функ-
циях МСП и государственных, частных и некоммерче-
ских организаций в оказании паллиативной помощи.

Экспертами выступили ключевые стейкходеры пал-
лиативной помощи, имеющие опыт соприкосновения 
с паллиативной помощью более 15 лет – руководители 
медицинских организаций, оказывающих паллиатив-
ную помощь населению различных форм собственно-
сти (хоспис НКО, отделение паллиативной помощи 
в стационаре – государственное учреждение, руководи-
тель выездной службы паллиативной помощи при ста-
ционаре – государственное учреждение, главный врач); 
члены семей пациентов, получателей паллиативной 
помощи; больные ВИЧ-инфекцией; топ-менеджер по 
клинической работе Высшего учебного медицинского 

заведения; консультант отдела охраны здоровья матери 
и ребенка Управления здравоохранения Казани.

Отличие оказания паллиативной помощи в НКО 
и государственных и частных учреждениях заключа-
ется и в философии помощи. НКО и благотворительные 
организации ориентированы на бесплатное представ-
ление услуг, в отличие о частных учреждений, кото-
рые хотят получить деньги и прибыль. «Государство 
и в зарубежных странах не вкладывается в строитель-
ство хосписов. Общество объединяется и вкладывается. 
Суть НКО и благотворительных фондов – бесплатная 
помощь для населения. В НКО в отличие от государ-
ственных организаций в оказании паллиативной помощи 
имеет подход другой к пациентам и работе, это свой 
мир, своя философия – улучшение качества жизни на 
последнем пути, и разделить с родственниками горечь 
утраты. В благотворительных фондах должно быть 
три кита – цель НКО, прозрачность, целевое расходо-
вание средств»(руководитель НКО – хосписа).

На недостаток в ограничении общения с близ-
кими в государственных организациях паллиативной 
помощи указывают пациенты, которые отдают пред-
почтения в получении паллиативной помощи в НКО 
(Казанском хосписе).«Я своего ребенка могу оставить 
только в хосписе, в государственных больницах нет 
таких условий, за ней не будет такого ухода, внимания 
и заботы. Качество паллиативной помощи в хосписе 
выше …» (мама девочки с орфанным заболеванием, 
руководитель некоммерческой организации «Ассоци-
ация содействия больным синдромом Ретта).

На результативность механизма взаимодействий 
государства и НКО (общественно-государственное 
партнерство) в организации оказания паллиативной 
помощи в рамках строительства хосписа указывают все 
эксперты. «Не первом республиканском форуме НКО 

Рис.1. Модель организационного механизма реализации общественно-государственного партнерства в создании 
хосписа для оказания паллиативной помощи

• Привлечение благотвори-
тельных пожертвований;

• формирование и про-
движение позитивного 
общественного мнения 
о работе первого детского 
хосписа;

• организация волонтер-
ского движения

• Имущественная поддержка 
(предоставление помещения);

• ежегодное государственное 
задание в рамках территори-
альной программы ОМС за 
счет средств ОМС для пер-
вого детского хосписа;

• организационно-методическая 
и иная помощь

• Объединение усилий Сторон для улуч-
шения качества жизни и оказания пал-
лиативной помощи детям, больным ТХЗ 
в терминальной стадии;

• организация Первого детского хосписа РТ

Казанский Хоспис

Министерство здравоохранения РТ Фонд имени Анжелы Вавиловой

ФУНКЦИИ ФУНКЦИИСОГЛАШЕНИЕ
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я подошел к Президенту РТ и попросил о поддержке 
проекта строительства хосписа. Он поддержал 
нас. Подарил реанимобиль для выездной паллиатив-
ной службы. Мы подписали соглашение с Минздравом 
и начали строительство. Когда были сложности: по 
техническому согласованию проекта нас поддерживали 
в Администрации Президента…Финансово нас поддер-
живают в основном простые люди.99 % это бабушки, 
дедушки, рабочие, которым не чуждо сострадание …».

Как отмечает руководитель хосписа, были и инсти-
туциональные сложности при реализации обще-
ственно-государственного партнерства в организации 
паллиативной помощи «Фонд выступал как коше-
лек при строительстве хосписа. А собственность 
была государства…то есть де-факто мы руководили, 
но де-юре государство. Мы этот вопрос поднимали 
в Министерстве, и потом решили учредить Неком-
мерческое частное медицинское учреждение «Детский 
хоспис». Мы стали собственниками».

Успех реализации общественно-государственного 
партнерства в оказании паллиативной помощи экс-
перты связывают с харизматичностью, высоким менед-
жерским потенциалом лидера проекта по строитель-
ству хосписа, инфраструктурной поддержкой СО НКО, 
реализуемой в настоящее время в РФ и РТ. «Лидерские 
качества и целеустремленность Вавилова помогли 
реализации проекта хосписа и повысить качество 
оказания паллиативной помощи в РТ» (топ-менеджер 
по клинической работе Высшего учебного медицин-
ского заведения, партнера хосписа). «Факторами 
успеха НКО в оказании паллиативной помощи явля-
ется то, что Владимир Владимирович лидер, который 
смог собрать команду профессионалов. Конечно, под-
держка некоммерческих организаций со стороны госу-

дарства много дает для развития НКО. Это и обу-
чение для повышения профессионализма лидеров НКО. 
Проведение конкурсов проектов, что позволяет при-
влечь дополнительные средства для финансирования 
деятельности НКО»(мама девочки с орфанным забо-
леванием, руководитель некоммерческой организации 
«Ассоциация содействия больным синдромом Ретта).

«В день смерти дочери идея о паллиативной 
помощи у меня возникла. Мы с единомышленниками – 
родителями детей стали помогать больным детям. 
Мы организовывали круглые столы при Минздраве. 
Про нас думали: пошумят и бросят. Многие чиновники 
говорили, зачем Вам это надо, пускай умирают… Но 
я человек такой, если я берусь, то я делаю. И не хочу, 
чтоб мне плевали в спину» (руководитель хосписа).

Руководитель НКО, оказывающего паллиатив-
ную помощь выделяет следующие пробелы в зако-
нодательстве «Первое. Согласно земельному кодексу 
только религиозным организациям разрешено переда-
вать землю в собственность. У НКО под строитель-
ство хосписа таких средств на покупку земли нет. По-
этому предлагаем внесли поправки в земельный кодекс 
и разрешить под строительство хосписов переда-
вать землю НКО в безвозмездное пользование. Вто-
рое. Сейчас в паллиативном отделении ДРКБ умираю 
200 детей, а врачи боятся сказать родителям, о том, 
что ребенок умирает, чтоб потом его не затаскали по 
прокураторам. Предлагаем закрепить в законодатель-
ном порядке, при поступлении пациента с диагнозом, 
угрожающим жизни, если комиссия ЛПУ признает 
радикальное лечение не эффективным, брать письмен-
ное согласие на перевод на паллиативную помощь. Тре-
тье. Законодательно предусмотреть финансирование 
оказания паллиативной помощи через ОМС».

Таблица 1. Разграничение функций государства и НКО в организации паллиативной помощи населению*

Функции Государство НКО

Имущественная поддержка Выделение земли, зданий, 
и прочего оборудования Реконструкция зданий, возведение помещений

Финансирование ОМС Фандрайзинговые средства

Формирование репутации Содействие НКО Формирование и продвижение позитивного мнения 
на основе подотчетности обществу и открытости

Транспарентность Публикация отчетов, размещенных в открытом 
доступе на сайте НКО

Организационно-методическая 
помощь (реестр нуждающихся 
в паллиативной помощи)

Инициирует Продвигает и информирует

Взаимодействия со стейкхолдерами Поддерживающая позиция Детерминантная позиция

Волонтерское движение Функция НКО

* Разработка автора
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Проведенное исследование взаимодействий госу-
дарства и некоммерческих организаций в предостав-
лении услуг паллиативной помощи дает основание для 
следующих выводов и обобщений:

1. Организация взаимодействий между госу-
дарством и НКО в реализации общественно-госу-
дарственного партнерства институционализируется 
в подписании соглашения о сотрудничестве и пред-
полагает разграничение функции между ними. Обоб-
щение опыта Казанского хосписа позволяет описать 
следующую модель разграничения функций: государ-
ство оказывает имущественную поддержку (представ-
ление площади и оборудования), НКО – проведение 
ремонта выделенных зданий и создание дополнитель-
ных площадей, государство участвует в финансирова-
нии через оплату паллиативной помощи через ОМС, 
НКО – финансирует через фанрайзинг, государство 
поддерживает НКО в публичном пространстве, НКО – 
демонстрирует открытость и подотчетность, создавая 
имидж организации в глазах населения и т.д.

2. Некоммерческая форма, личная вовлечен-
ность председателя правления и руководителя хосписа 
позволяют привлекать дополнительное финансирова-
ние в механизме фандрайзинга, грамотно организовать 
работу с волонтерами и благотворителями на принци-
пах подотчетности и открытости (ежемесячная публи-
кация отчетов по расходованию поступивших средств), 
в организации хосписа используются принципы муль-
тидисциплинарности оказания паллиативной помощи 
(медицинской, социальной, психологической, духовной 
и т.д.) пациентам и членам их семей мультипрофессио-
нальной командой специалистов, что работает на повы-
шение качества оказания паллиативной помощи в НКО.

3. На результативность механизма взаимодей-
ствий государства и НКО (общественно-государствен-
ное партнерство) в организации оказания паллиативной 
помощи в рамках строительства хосписа указывают все 
эксперты. Успех реализации общественно-государствен-
ного партнерства в оказании паллиативной помощи экс-
перты связывают с харизматичностью, высоким менед-
жерским потенциалом лидера проекта по строительству 
хосписа, инфраструктурной поддержкой СО НКО, реа-
лизуемой в настоящее время в РФ и РТ. Однако, как 
отмечает руководитель хосписа, были и институцио-
нальные сложности по решению вопросов собственно-
сти при реализации общественно-государственного пар-
тнерства в организации паллиативной помощи.
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Статья посвящена исследованию профессионально-ценностных ориентаций студенческой молодежи, их месту 
в структуре жизненных ценностей студентов. Современное общество характеризуется высокой социальной дина-
микой, социальные и экономические запросы на рынке специалистов постоянно изменяются. Сформированные 
профессионально-ценностные ориентации способствуют эффективной адаптации молодого специалиста к про-
фессиональной деятельности. Ценности образования и профессии могут быть отнесены как к инструментальным, 
так и к терминальным ценностям. Исследования характера профессиональных ориентаций и ценностей студентов 
могут стать основанием для прогноза успешности социализации в профессиональной сфере.
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constantly changing. Formed professional and value orientations contribute to the effective adaptation of the young spe-
cialist to professional activity. The values of education and profession can be classified both instrumental and terminal 
values. Studies of the nature of professional orientations and values of students can be the basis for forecasting the suc-
cess of socialization in the professional sphere.

Key words: values, professional values, terminal values, instrumental values.

Актуальность научных исследований профессио-
нально-ценностных ориентаций молодежи обуслов-
лена, во-первых, значимостью для общества процес-
сов воспроизводства человеческого капитала, трудовых 
и социальных ресурсов, во-вторых, важностью цен-
ностно-смысловых компонентов в структуре профес-
сиональной направленности студентов.

В наши дни понятия «самоэффективность» и «про-
фессиональная самореализация» являются смыслоо-
бразующими, определяющими поведение большинства 
социально активных молодых людей. По демографи-
ческому и социально статусным признакам к такой 
группе принадлежит подавляющее большинство пред-
ставителей студенческой молодежи.

Ценность жизненного и профессионального успеха 
в современном обществе рассматривается социоло-
гами одновременно и как социальный, и как целевой 
ориентир, связанный с самореализацией личности, что 
требует использования современных исследователь-
ских подходов, в основе которых находится человеко-
ориентированная парадигма.

Социально-психологический аспект при иссле-
довании профессионально-ценностной сферы пред-
полагает учет возрастных особенностей исследуемой 
группы. Социально-педагогический аспект подразуме-
вает рассмотрение особенностей социальной работы 
с молодежью в процессах ее профессиональной соци-
ализации.

На специфику исследования молодежной про-
блематики обращали внимание многие авторы еще 
в 70–80-х годах. О специфике исследования проблем 
молодежи писал Л. Н. Коган, отмечая недопустимость 
объект ориентированных подходов при исследовании 
молодежи, уже в 80-х годах. В следующее десятилетие 
В. А. Ядов отмечал необходимость изменения научного 
восприятия молодежи и ее отдельных групп в качестве 
объекта социологических исследований. «Ранее на 
молодежь смотрели как на какую-то заготовку буду-
щих граждан, сегодня необходимо во многом пересмо-
треть мировоззрение и идеологию молодежной социо-
логии» [1, с. 12].

Динамика социальных изменений в современном 
мире все возрастает, что оказывает влияние на про-
цессы формирования ценностной сферы молодого 
поколения. Современная социология, изучая молодеж-
ную проблематику, опирается на парадигму «от чело-

века», ориентирует на изучение ценностно-мотиваци-
онного компонента личности, находящейся в сложном 
и динамичном этапе своего развития, главным ори-
ентиром и сущностью которой является достижение 
социального взросления, социальной зрелости.

Важно отметить, что такая исследовательская стра-
тегия особенно значима в демократическом обществе, 
преодолевающем авторитарные тенденции и идеоло-
гию «социального атомизма» и «человека системы». 
Современная молодежь по сравнению с предыдущими 
поколениями, даже с молодежными группами двадца-
тилетней давности, существенно изменилась: стали 
иными условия жизни, как следствие – иные ценност-
ные ориентации, установки, существенно различаю-
щиеся между различными группами в структуре моло-
дежи» [2, с. 238].

Среди факторов, влияющих на профессионально-
ценностную сферу студенческой молодежи, следует 
отметить неблагоприятные тенденции в сфере трудо-
устройства молодежи на работу по специальности. Так, 
в исследованиях трудовой занятости учащейся моло-
дежи отмечается, что 47 % трудоустроенных студентов 
занимаются неквалифицированным трудом в сфере 
обслуживания. Можно предположить, что такой харак-
тер занятости может существенно повлиять на отно-
шение к профессиональному образованию и на страте-
гии профессионализации. В связи с этим, в частности, 
Ю. А. Зубок отмечает: «Поэтому потенциал, зало-
женный в сравнительно высоком уровне образования 
молодежи, может быть реализован только при условии 
формирования мотивации, адекватной современным 
вызовам» [3, с. 106].

Современные исследователи профессионально-
ценностных ориентаций, их роли и места в професси-
ональной социализации молодежи по-разному акцен-
тируют проблематику, обращаясь к исследованиям 
различных аспектов и факторов успешности профес-
сиональной самореализации.

В рамках изучения внутренних, личностных фак-
торов, влияющих на содержание профессионально-
ценностных ориентаций, изучаются ценностные 
и смыслообразующие структуры самосознания лично-
сти и механизмы их формирования [4]. В рамках про-
цессуально деятельностно-ориентированных подходов 
исследуется динамика становления профессионально-
ценностных ориентаций молодежи как на стадии соци-
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ализации посредством образования, так и в профессио-
нальной социализации» [5, с. 106].

С позиций культурно-исторического подхода к трак-
товке эффективности и успешности самореализации 
в профессиональной и иных сферах, социокультур-
ные модели самореализации понимаются как стратегия 
личности, выстроенная согласно культурному образцу 
и идеалу рассматриваемого типа общества. Социально-
философское понимание профессиональной самореали-
зации как решения проблемы смысла жизни содержится 
в работах Л. Н. Когана [6]. К исследованию проблем 
образования и профессионального становления моло-
дежи обращается в своих работах Ю. Р. Вишневский [7, 
с. 5–9]. Влияние социально-демографических факторов 
на представление об успешности самореализации разра-
батывается Г. Г. Силласте» [8, с. 115–130].

Современные исследователи профессионально-
ценностных ориентаций связывают их с направленно-
стью личности, включают в них компонент отношения 
к профессиональной деятельности и к деятельности 
в целом, считают их качественным показателем лич-
ности, придают им статус ключевой личностной уста-
новки, ее социально приемлемой направленности» [9, 
с. 10].

Под профессионально ценностными ориентациями 
мы будем подразумевать важнейший элемент внутрен-
ней структуры личности, выражающий субъективное 
отношение к общественно значимым ценностям труда. 
Профессионально-ценностные ориентации, по нашему 
мнению, включают в себя отношение к образованию 
как к первому этапу профессионализации, отношение 
к значимым ценностям труда.

Функции профессионально-ценностных ориента-
ций можно условно разделить на две группы: личност-
ные – эндогенные, и социальные – экзогенные. К пер-
вым следует отнести регулятивную, определяющую 
и структурирующую потребностно-мотивационную 
сферу личности, и смыслообразующую функцию. Ко 
второй группе функций относится ориентировочная 
адаптационная функция, способствующая ориентации 
молодежи на трудовом и социальном рынках, и ста-
туснообразующую функцию, связанную с процессами 
социальной мобильности.

По мнению А. А. Деркача, ценности существуют 
в виде ценностных ориентаций, система которых опре-
деляет содержание направленности личности и состав-
ляет основу ее отношений, ядро мотивации, жизненной 
концепции и смысла жизни. Профессиональное раз-
витие – это встреча профессии и личности» [10, с. 3]. 
Однако профессиональные ценности не ограничива-
ются только личностно-ориентирующими функциями, 
для человека важен статус и социальный престиж про-
фессии, ее условия, социальная значимость и социаль-
ная актуальность.

Если подходить к определению профессиональных 
ценностей с позиций индуктивного подхода, можно 
перечислить следующие: осознание и уважение к соци-
альной профессиональной роли, наличие социальной 
мотивации труда, ценность трудовой деятельности, 
интерес к профессиональной и корпоративной куль-
турам, потребность в образовании и самообразовании.

Проблема отношения молодежи к образованию 
входит в профессионально-ценностную сферу и явля-
ется практически значимой. Отношение молодежи 
к образованию зависит от социально-ситуационных 
и личностных факторов, влияющих на характер про-
фессиональных ожиданий и осознание профессио-
нальных жизненных перспектив. По мере осознания 
базовых и социально-ситуационных характеристик 
в соотношении с потребностями и интересами они 
приобретают ценностную форму. Отношение к обра-
зованию, его значение, смысл, ценность для студента 
определяют его поведение в этой сфере, его становле-
ние как специалиста.

Образование может существовать и рассматри-
ваться как терминальная или инструментальная цен-
ность. В настоящее время, по мнению А. Ю. Зубок 
и В. И. Чупрунова, наблюдается тенденция прева-
лирования образования как инструментальной цен-
ности, особенно среди возрастной группы 25–29 лет. 
Ценность знания в сознании современной молодежи, 
прежде всего, – как «средство решения поставлен-
ных задач» [11, с. 106]. Рост ценности инструменталь-
ного значения знания наблюдается среди состоявшихся 
молодых специалистов.

По мнению социологов, в современном аксиологи-
ческом дискурсе ценности карьеры и успеха занимают 
лидирующее место. Идеология успешных социаль-
ных слоев активно транслируется в культурное поле и, 
безусловно, оказывает влияние на формирование цен-
ностно-целевых установок молодежи [12, с. 93].

Проведенное нами исследование позволило вы-
явить приоритетные ценности студенческой молодежи 
и определить место профессиональных ценностей 
в целостной структуре инструментальных и терми-
нальных ценностей.

Среди 606 опрошенных студентов, обучающихся 
в двух вузах Екатеринбурга, только 3,0 % высказали 
негативные ожидания по отношению к будущему, что 
можно трактовать как показатель степени сформиро-
ванности ценностной и профессионально-ценностной 
сферы в целостной структуре ценностей личности.

В ходе исследования были выяснены значи-
мые жизненные ценности студентов. Для большин-
ства опрошенных мерилом самореализации явля-
ется публичность как степень востребованности на 
социальном рынке, однако любимая работа оказа-
лась ценнее работы престижной, то есть личностная 
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оценка работы оказывается более значимой, чем соци-
ально-статусная. Общественному признанию избран-
ного вида деятельности (престиж профессии, работы) 
отдали предпочтение всего 3,0 % опрошенных (рис. 1).

В ходе исследования студентам предлагалось не 
просто назвать наиболее значимые ценности, но и ран-
жировать ценности, подразделенные на инструмен-
тальные и терминальные, с учетом осознания их зна-
чимости. Терминальные ценности представляют собой 
убеждения в значимости той или иной цели и необходи-
мости стремления к ней. Инструментальные ценности 
отражают убеждения в том, что определенный образ 
действий или свойство личности является предпочти-
тельным для достижения жизненных целей. Активная 
жизненная позиция, интересная работа, профессио-
нальная карьера, наличие друзей, материально обеспе-
ченная жизнь, развлечения и другие цели-ценности 
принадлежат к числу терминальных, тогда как рацио-
нализм, ответственность, независимость, самоконтроль 
и другие являются инструментальными ценностями.

Ценность труда трактуется студентами преиму-
щественно как инструментальная ценность. Больше 
половины опрошенных отметили в качестве ключевого 
условия успешности профессиональной карьеры упор-
ный труд – 55 %. Только 28,5 % опрошенных студентов 
считают, что это везенье, 9,5 % предполагают, что это 
закономерность, и лишь малая доля студентов думают, 
что это случайность.

Говоря о содержании терминальных ценностей, сле-
дует отметить, что главными критериями жизненного 
успеха для большинства респондентов является счаст-
ливая семья (59 %) и материальный достаток (45 %), 
затем любимая работа (38 %). Карьерные устремления 
как критерий успеха отметили четверть опрошенных 
студентов (25 %). Данные приведены на рис. 2.

Рис. 1. Диаграмма жизненных ценностей
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Таким образом, несмотря на растущий интерес 
исследователей к проблеме трансформации професси-
онально-ценностных ориентаций студенческой моло-
дежи в современной России и современном обществе, 
понятие «профессионально-ценностные ориентации» 
трактуется очень широко, что требует продолжения 
исследований. По нашему мнению, профессионально-
ценностные ориентации представляют собой интегра-
тивную личностную структуру, отражающую профес-
сиональное сознание специалиста. Они характеризуют 
отношение личности к профессии, отражают содержа-
тельную сторону направленности личности на ценно-
сти профессиональной деятельности.

Отношение молодежи к образованию входит 
в число факторов, влияющих на характер професси-
ональных ожиданий и осознание профессиональных 
жизненных перспектив, на отношение к профессии как 
к терминальной, смыслообразующей ценности.

Результаты нашего исследования показали, что 
для большинства студентов профессиональная само-
реализация является одной из самых значимых цен-
ностей в структуре профессионально-ценностных 
ориентаций. Мерилом ее успешности выступают 
мера востребованности и возможности адаптации 
на рынке труда, а также в обществе в целом. Однако 
приоритетной оказывается не социально-статусная, 
а личностная оценка профессиональной деятельно-
сти, поскольку большинство опрошенных студен-
тов отмечают ценность предпочитаемой профессии, 
«любимой» работы.
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УСТОЙЧИВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: 
ОТ МЕТОДОЛОГИИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Цель� Обоснование модели устойчивой социальной системы как совокупности управления социальной дея-
тельностью, общественного воспроизводства и развития социальных сил, взаимосвязь и взаимозависимость кото-
рых устанавливается посредством актуализации общественных потребностей.

Методология и методы� В работе обоснована новая методология формирования модели устойчивой соци-
альной системы, включающая аргументацию её структурных элементов – политической, организационной 
и экономической систем, взаимодействие которых лежит в основе управления социальной деятельностью, 
общественного воспроизводства и развития социальных сил и создаёт требуемые условия для достижения дву-
единого результата – развитие социальных отношений и максимально полное удовлетворение общественных 
потребностей.

Результаты� Предложена новая методология формирования модели жизнеустройства общества, в основе 
которой положено взаимодействие политической, организационной и экономической систем. Данная методо-
логия позволяет обосновать структурную организацию модели устойчивой социальной системы, включаю-
щую в себя управление социальной деятельностью, общественное воспроизводство и развитие социальных сил, 
направленных на развитие социальных отношений и максимально полное удовлетворение общественных потреб-
ностей. Процесс формирования развитие социальных отношений и максимально полное удовлетворение обще-
ственных потребностей представлено в виде замкнутого системного цикла. Движущей силой всех процессов 
внутри цикла являются общественные потребности, влияние которых проявляется в результатах управления 
социальной деятельностью.

Практическая значимость� Предложенный метод формирования устойчивой социальной системы может 
быть использован в теории и практике государственного управления, а также в законотворческом процессе.

Научная новизна� Состоит в обосновании теоретико-методологического подхода к формированию научной 
концепции устойчивой социальной системы в современных условиях развития общества.

Выводы� Исследование сущности основных концептуальных подходов к трактовке социальных систем позво-
лило обосновать методологию устойчивой социальной системы и сформировать на её основе соответствующую 
модель, функционирующую посредством взаимодействия управления социальной деятельностью, общественного 
воспроизводства и развития социальных сил, что позволяет оказывать существенное влияние на уровень разви-
тия социальных сил и удовлетворения общественных потребностей.

Ключевые слова: устойчивая социальная система, общественные потребности, управление социальной дея-
тельностью, общественное воспроизводство, развитие социальных сил.
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Objective� Substantiation of model of sustainable system as the aggregate of managing social activities, public repro-
duction and developing social forces, interrelation and interdependence of which is created by means of implementation 
of public needs.

Меthodology and methods� The work substantiates new methodology of creating sustainable social system including 
the argumentation of its structural elements – political, organizational and economic systems interaction of which underlies 
management of social activities, social reproduction and development of social forces and creates required preconditions for 
attaining two-pronged result, namely: development of social relations and maximum of the entire satisfaction of social needs.

Results� New methodology of forming the model of life arrangement of society presupposes interacting political, 
organizational and economic systems is suggested. This methodology have enabled the author to ground the structural 
organization of model of sustainable social system which involves management of social activities, social reproduction 
and development of social forces, whit a view to develop and meet social needs. Process of forming social relations and 
maximum of meeting social needs is represented by the closed system cycle. The motivating force of all processes inside 
the cycle are social needs the effect of which manifests itself in results of managing social activities.

Practical significance� The suggested method of creating sustainable social system can be used in the theory and prac-
tice of public administration, as well as in the process of making laws.

Scientific novelty� Consists in substantiating theoretical and methodological approach to creating the scientific con-
cept of sustainable social system under contemporary conditions of the society progress.

Conclusions� Research of the essence of fundamental conceptual approaches to interesting social system has enabled 
the author to ground methodology of sustainable social system and form on its base the proper model which functions 
interacting management of social reproduction and development of social forces which leads to influencing the level of 
developing social forces and meeting social needs.

Key words: sustainable social system, social needs, management of social activities, social reproduction, develop-
ment of social forces.

Текущая социальная ситуация в России отличается 
крайней противоречивостью и многоаспектностью. 
Имеют место нестабильность в экономике, дифферен-
цированность населения по доходам, напряжённость 
на рынке труда, проявление тенденций неблагополучия, 
коррупция как следствие криминализации сознания. 
Всё это является не только следствием проводимых 
в стране социальных (политических, экономических 
и организационных) преобразований, но и отображе-
нием кризисного состояния российского общества, 
когда социальная система неспособна сохранять теку-
щее состояние при наличии внешних воздействий.

Положение осложняется тем, что интенсивная экс-
плуатация природных ресурсов в должной мере не спо-
собствует росту благосостояния российского обще-
ства по причине непропорционального распределения 
и перераспределения получаемых доходов. Вследствие 
социального расслоения общества формируется неу-
стойчивость социальной системы, что характеризуется 
таким состоянием, когда все её связи и процессы не 
могут быть полностью восстановлены после внешних 
воздействий, и она оказывается неспособной функци-
онировать без изменения функциональных характери-
стик. В результате общество становится легкоуязвимым 
для внешнего воздействия идеологического характера, 
постоянно осуществляемого западным миром через 
общественные и финансовые институты, функциони-
рующие на территории Российской Федерации.

К факторам, влияющим на устойчивость социаль-
ной системы, можно отнести следующие: институ-
циональный, организационно-экономический, соци-
ально-политический, социально-психологический 
и структурный. Структурный фактор имеет особую 
значимость для обеспечения устойчивости социаль-
ной системы в силу того, что оптимальность струк-
туры социальной системы определяет устойчивость 
связей между всеми её образующими элементами и, 
следовательно, является первичной по отношению ко 
всем остальным факторам. Решение проблемы оптими-
зации структуры социальной системы позволит улуч-
шить влияние всех остальных факторов, обеспечив тем 
самым её устойчивость.

Проблемам структурирования и развития соци-
альных систем посвящено большое количество работ 
исследователей. Теоретические аспекты и особенно-
сти структурного построения социальных систем рас-
крыты в работах А. А. Дрегало [1, с. 82–91], Д. С. Доку-
чаева [2, с. 1–6], Ф. И. Розанова [3, с. 171–188], 
Н. А. Головина [4, с. 95–106], Ю. Е. Волкова [5, с. 119–
125], П. А. Торина [6, с. 233–236], Г. Е. Зборовского 
[7, с. 3–12], Дж. Ритцера [8, с. 34–39], Э. Гидденса [9, 
с. 100–125], Н. Л. Лумана [10, с. 107–111] и др.

В указанных работах представления об обществе 
как целостной системе базируются на структурном 
функционализме, который представляет собой мето-
дологический подход в социологии и социокультур-
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ной антрополгии, состоящий в трактовке общества 
как социальной системы, имеющей свою структуру 
и механизмы взаимодействия структурных элементов, 
каждый из которых выполняет собственную функцию. 
В своих исследованиях обоснованно авторы исходят 
из идеи «социального порядка», т.е. имманентного 
стремления социальной системы поддержать соб-
ственное равновесие, согласовывать между собой раз-
личные её элементы, добиться согласия между ними. 
Всё это является логичным и обоснованным.

Вместе с тем, анализ вышеупомянутых концеп-
ций позволяет увидеть преемственность взглядов 
западных мыслителей, обосновывавших возмож-
ность существования и развития социальной системы 
исключительно на индивидуалистических началах, 
присущей капитализму. В данном случае характе-
ристики социальной системы выводятся исследова-
телями из акта индивидуального действия. Поэтому 
в их концепциях нет места для реальных интересов 
социальных классов и групп, присущих любой соци-
альной системе. И, следовательно, у него нет и не 
может быть места для анализа производственных 
отношений – отношений, в которые люди вступают 
в процессе общественного производства. Отсюда 
невозможность экстраполяции полученных выво-
дов на реальную жизнь и отсутствие возможности 
выработки на их основе технологии функционирова-
ния социальной системы и самой модели устойчивой 
социальной системы.

Имеющие место недостатки указывают на несовер-
шенство господствующих представлений о социальной 
системе, что, в свою очередь, вызывает необходимость 
внесения корректив в логику структурной организации 
социальной системы и обоснование соответствующей 
методологии. В этой связи особый интерес приобре-
тает исследование структурных особенностей соци-
альной системы и разработка на основе полученных 
результатов новой методологии структурной органи-
зации социальной системы и технологии её функцио-
нирования в условиях глобальных изменений, прису-
щих современной эпохе.

Объектом исследования являютсяпроцессы струк-
турной организации и функционирования устойчивой 
социальной системы.

Предмет исследования – взаимосвязи и взаимо-
зависимости между функционированием устойчивой 
социальной системы и результатами этого функциони-
рования – развитием общественных отношений и удов-
летворением общественных потребностей.

Цель исследования – обоснование методологии 
структурной организации и технологии функциониро-
вания устойчивой социальной системы.

В процессе достижения поставленной цели 
решены следующие задачи:

1. Исследованы методологические подходы 
к трактовке общества как социальной системы в рам-
ках макросоциологии.

2. Обоснована методология структурной органи-
зации устойчивой социальной системы.

3. Сформирована модель устойчивой социальной 
системы, в которой гармонично объединены методоло-
гия структурной организации и технология функцио-
нирования социальной системы.

Изменения, связанные с влиянием глобализа-
ции на условия функционирования и развития соци-
альных систем, заставляют искать ответы на основ-
ные вопросы, касающиеся самой социальной системы: 
в чём состоит сущность социальной системы как 
общества; какова должна быть структура организа-
ции устойчивой социальной системы; каким образом 
можно обеспечить её успешное функционирование; 
какими должны быть принципы, функции и методы 
модели устойчивой социальной системы?

Представления об обществе как целостной системе 
начали складываться в социологии под влиянием работ 
представителей школ и направлений макросоциоло-
гии. Поэтому анализ сущности основных концепту-
альных подходов позволит увидеть как преимущества, 
так и ограниченность каждого подхода. Отталкива-
ясь от полученных результатов, можно оптимизиро-
вать структуру организации устойчивой социальной 
системы и сформировать соответствующую модель.

Логика соответствующего исследования, в основу 
которой положены принципы исторической последова-
тельности и преемственности, представлена в табл. 1.

Результаты исследования основных концептуаль-
ных подходов в макросоциологии к трактовке социаль-
ных систем заключаются в следующем. Неустойчивость 
социальной системы возникает как результат отсут-
ствия сбалансированности её структуры, низкой эффек-
тивности отдельных её элементов, которые в ответе за 
предотвращение и ликвидацию последствий воздей-
ствий. Кроме того, нестабильность является послед-
ствием низкой реализации человеческого потенциала, 
что выражается в исключении значительной части насе-
ления из процесса стабилизации системы.

Причина нестабильности состоит в несоответствия 
стоящих и возникающих задач структуре и социальным 
технологиям, динамизму развития. Во-первых, соци-
альная система является неэффективной по причине 
невостребованности творческого потенциала общества, 
что приводит к отчуждению личности от общества 
и к деградации самой личности. Во-вторых, неудов-
летворённость потребностей личности также приводит 
к изоляции от социальной системы и к деградации лич-
ности. Как результат – снижение совокупного творче-
ского потенциала социальной системы, что неизбежно 
сказывается на общей стабильности в стране.
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Отсюда следует, что общими причинами неста-
бильности социальной системы являются незаплани-
рованная трансформация структуры и рабочих параме-
тров системы, отклонения от нормального состояния 
внутренних связей, низкая эффективность отдельных 
элементов. Типичными проявлениями неустойчивости 
системы являются хаотичность развития, низкий уро-
вень адаптивности к изменениям, недостаточная само-
реализация большинства. Система такого типа не обла-
дает большим жизненным потенциалом.

Наибольшей нестабильностью отличаются соци-
альные системы, претерпевающие трансформацию 
в связи с проведением либерально-демократических 
реформ жизнедеятельности общества, осуществляе-
мых под воздействием внешнего управления со сто-
роны западного мира. Вследствие этого социальная 
система, как правило, не обладает адаптивностью, 
неспособна адекватно воспринимать и перерабатывать 
внешние воздействия, для неё характерен низкий уро-
вень организации структуры, низкая эффективность 
компонентов и элементов системы, нерациональность 
использования имеющихся в распоряжении ресурсов, 
низкий уровень реализации интересов личности и т.д.

Главным признаком нестабильности российского 
общества является неустойчивость, уровень которой 
стал резко возрастать по нарастающей с началом гор-
бачёвской перестройки. Все последующие попытки 
поддержать равновесие, сохранить устойчивость 
социальной системы не увенчались успехом. Более 
того, были допущены серьёзные ошибки в отношении 
функций и значения многих элементов социальной 
системы. В настоящее время она находится в состоя-
нии динамического противостояния между устойчи-
востью и угрозой падения. Её поведение вариативно. 
Так, не исключён окончательный социокультурный раз-
рыв между большинством населения страны и финан-
сово-экономической верхушкой и слияние последней 
с зарубежным капиталом для дальнейшей совместной 
эксплуатации ресурсов России. Всё это наряду с деста-
билизирующей деятельностью западных фондов на 
территории страны направлено на распад российской 
государственности.

Избежать подобного рода последствий социаль-
ная система может лишь находясь в устойчивом состо-
янии и только ликвидировав причины, поставившие её 
в столь сложное положение. Достижение и поддержа-
ние стабильности социальной системы в условиях воз-
действия на общественную жизнь либерально-демо-
кратической доктрины, навязанной извне, является 
большой проблемой, решение которой является жиз-
ненной необходимостью и одной из главных задач рос-
сийского государства.

Первым шагом в направлении обеспечения устой-
чивости социальной системы является разработка мето-

дологии её структурной организации. Существует усто-
явшееся представление о том, что социальную систему 
не проектируют, она формируется сама в процессе раз-
вития. Однако практика показывает, что это не так.

Социальная система имеет определённую струк-
туру, логическую организацию, методы и средства дея-
тельности. Данные особенности вытекают из сущно-
сти понятия «социальный». Данное понятие включает 
в себя три основных составляющих – политическую, 
организационную и экономическую.

Политическая система общества представляет 
собой упорядоченную на основе права и иных социаль-
ных норм совокупность институтов (государственных 
органов, политических партий, движений, обществен-
ных организаций и др.), в рамках которой проходит 
политическая жизнь общества и осуществляется поли-
тическая власть.

Организационная система – это совокупность двух 
частей: внутреннего механизма управления обществом 
и механизма отношений с внешней средой. Под меха-
низмом управленческой деятельности понимаются 
функциональные и организационные структуры, про-
фессионализм экономически активного населения, 
уровень компьютеризации управленческих процес-
сов, система документооборота. Механизм отношений 
с внешней средой включает условия обеспечения жиз-
недеятельности общества, в том числе нормы законо-
дательства, политические, организационные и эконо-
мические отношения с другими странами.

Экономическая система представляет собой объ-
единение людей (хозяйствующие субъекты, специали-
зирующиеся на производстве экономических благ) для 
удовлетворения экономических (личных) потребно-
стей и осуществления государственного контроля над 
экономической деятельностью.

Отсюда и логику функционирования и структу-
ризации социальной системы можно определить как 
взаимодействие политической, организационной 
и экономической систем. Это методологическая основа 
социальной системы, раскрывающая весьма сложную 
и запутанную палитру этапов и процедур оптимизации 
структуры социальной системы. Для их освоения тре-
буется, с одной стороны, тщательная систематизация 
и упорядочение, а с другой – достаточно чёткое опре-
деление специфики оптимизации структуры социаль-
ной системы как процесса оптимального управления 
потреблением ресурсов в ходе осуществления эконо-
мической деятельности.

В соответствии с этим сущность и назначение 
политической, организационной и экономической 
систем ложится в основу основных структурных эле-
ментов социальной системы – управление социальной 
деятельностью, общественное воспроизводство и раз-
витие социальных сил.
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Под социальной системой понимается совокуп-
ность социальных явлений и процессов, которые 
находятся в отношениях и связи между собой, проте-
кают в рамках управления социальной деятельностью, 
общественного воспроизводства и развития социаль-
ных сил и образуют общество (рис. 1).

Люди объединяются в социальную систему или 
общество для удовлетворения своих потребностей 
и осуществления социального контроля над членами 
данного общества. В этой связи в качестве движущей 
силы социальной системы выступают общественные 
потребности, которые представляют собой совокуп-
ные потребности государства и общества в товарах 
и услугах, способных обеспечить выполнение государ-
ством его обязанностей перед обществом и необходи-
мых разным слоям общества для спокойной, комфорт-
ной и достойной жизни. Общественные потребности 
должны быть удовлетворены в той степени, в которой 
общество испытывает в них нужду. При этом количе-
ство и качество производимых обществом благ должно 
соответствовать потребительским предпочтениям, 
которые с течением времени имеют тенденцию к росту.

Удовлетворить растущие потребности общества 
можно посредством управления социальной деятель-
ностью, общественного воспроизводства и развития 
социальных сил. Именно это обеспечивает устойчи-
вость социальной системе.

Управление социальной деятельностью является 
главным инструментом удовлетворения жизненных 
потребностей человека, который предполагает опре-
делённый способ удовлетворения, представляющий 
собой систему особых действий и операций, направ-
ленных на производство и овладение необходимыми 
жизненными благами. С помощью управления соци-
альной деятельностью осуществляется преобразование 
окружающего мира и создание материальных и духов-
ных благ.

Управление социальной деятельностью высту-
пает в качестве принципиальной основы социальной 
системы. Оно представляет собой процесс постановки 
целей, задач и организации социальной деятельности. 
Управление социальной деятельностью является слож-
ным образованием, обеспечивающим связанность всех 
процессов, определяющих функционирование соци-
альной системы как единого организма (рис. 1).

Сущность управления социальной деятельно-
стью, осуществляемого органами государственной 
власти, раскрывается в совокупности принципов: еди-
ноначалие, коллегиальность, гласность, делегирова-
ние полномочий, мотивационность, экономичность, 
эффективность. Делегирование полномочий является 
центральным принципом, на основе которого функцио-
нирует социальная система. Его суть состоит в том, что 
право реализации функций по общественному воспро-

изводству делегируется обществу, которое в процессе 
жизнедеятельности непосредственно производит, рас-
пределяет, обменивает и потребляет общественные 
блага, осуществляя тем самым общественное воспро-
изводство.

Общественное воспроизводство – это процесс 
постоянно возобновляющегося общественного произ-
водства, функционирующего в непрерывном режиме. 
Социальная система не может существовать и разви-
ваться, не воспроизводя все элементы производства 
постоянно.

Процесс общественного воспроизводства вклю-
чает в себя реализацию следующих функций:

1. Производство – это процесс создания мате-
риальных и духовных благ, которые необходимы для 
функционирования и эволюции социальной системы. 
Производство – источник жизни и прогрессивного раз-
вития социальной системы. Оно является исходным 
пунктом социальной деятельности.

2. Распределение – процесс определения доли, 
пропорции, в которой каждый хозяйствующий субъект, 
принимавший участие в производстве продукта, при-
сваивает часть результата производства.

3. Обмен – процесс движения материальных благ 
и услуг от одного субъекта к другому; форма опосре-
дованной рыночной связи производителей и потреби-
телей.

4. Потребление – конечная цель; процесс исполь-
зования результатов для удовлетворения личных или 
производственных потребностей. Это своеобразный 
мотив производства.

Общественное воспроизводство активизирует про-
цесс развития социальных сил, к которым относятся 
обещание, договор, настойчивость, реклама, убежде-
ние. Социальные силы – это движущие силы обще-
ственного развития. В ходе и в результате взаимо-
действия социальных сил происходит взаимоувязка 
противоречивых общественных интересов, упоря-
дочиваются отношения социальных групп, социаль-
ных общностей. Тем самым обеспечивается единство 
(целостность) общества в процессе его развития.

Действие социальных сил и их развитие осущест-
вляется в процессе функционирования экономических 
институтов:

1� Гуманитарные институты:
Цель – формирование высокого уровня обществен-

ного сознания.
Для достижения поставленной цели необходимо 

обеспечить функционирование следующих институ-
тов, решающих конкретные задачи:

• духовные – научно-технические, детские, юноше-
ские, специализированные библиотеки и Государствен-
ная библиотека (формирование личности человека);
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• институты в сфере культуры и искусства – теа-
тры, музеи, кино, религия, физкультура и спорт (фор-
мирование ролевых установок в общественном созна-
нии);

• научно-технические институты – естественные, 
социальные, гуманитарные, нормативные, формальные 
науки (практическое использование законов, определя-
ющих жизнедеятельность общества);

• информационные институты – телевидение, 
радио, газеты, журналы, книги и интернет (передача 
объективной информации потребителям);

• образовательные институты – дошкольные 
учреждения (детские ясли и сады), школы, средние 
специальные и высшие учебные заведения (формиро-
вание самодостаточности, адекватного мировоззрения 
и гибкого менталитета).

Рис. 1. Логическая схема устойчивой социальной системы
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2� Рыночная деятельность:
Цель – обеспечение баланса совокупного спроса 

и предложения.
Для достижения поставленной цели необходимо 

обеспечить функционирование следующих видов дея-
тельности, решающих конкретные задачи:

• деятельность в сфере ресурсопользования – угле-
добыча, добыча нефти и газа, развитие водного и лес-
ного хозяйства (обеспечение рационального использо-
вания природных ресурсов);

• деятельность в сфере отношений собственно-
сти – государственная, частная, муниципальная, обще-
ственная и коллективная собственность (формирова-
ние оптимальной структуры собственности);

• конкурентная деятельность – конкуренция на 
индивидуальном и местном, отраслевом и межотрасле-
вом, общегосударственном и международном уровнях 
(формирование атмосферы состязательности между 
хозяйствующими субъектами);

• деятельность в сфере рыночной инфраструк-
туры – банки, биржи, страховые компании, консалтин-
говые и юридические фирмы, информационные цен-
тры, аукционы, выставки, коммерческие предприятия 
(обеспечение эффективного функционирования вну-
треннего рынка);

• деятельность в сфере структуры эконо-
мики – региональная, отраслевая, внешнеэкономиче-
ская структуры экономики, отдельные компоненты 
ВВП по стоимости, государственный и частный сек-
тора (оптимизация взаимосвязей между различными 
единицами экономики страны);

3� Финансовая деятельность:
Цель функционирования – оптимизация финансо-

вых потоков в экономике.
Для достижения поставленной цели необходимо 

обеспечить функционирование следующих видов дея-
тельности, решающих конкретные задачи:

• деятельность в сфере социальной защиты населе-
ния – пенсионное обеспечение, социальное страхование, 
социальные льготы, помощь семьям с детьми, здравоох-
ранение, жилищно-коммунальное хозяйство, обороно-
способность страны, общественная безопасность (соци-
ального обеспечения и защиты населения страны);

• деятельность в денежно-кредитной сфере – Цен-
тральный Банк коммерческие, универсальные, инве-
стиционные и сберегательные банки (кредитования 
физических и юридических лиц);

• деятельность в сфере противодействия инфля-
ции – фискальная и кредитно-денежная политика, 
монетаризм, гипотеза естественного уровня и фискаль-
ная политика, ориентированная на предложение (обе-
спечение и поддержание минимального уровня инфля-
ции в экономике);

• деятельность в сфере налогообложения – системы 
традиционного (общего), упрощённого налогообложе-
ния, налогообложения по единому налогу, смешанного 
налогообложения (формирование социально справед-
ливого перераспределения доходов в стране);

• экологическая деятельность – системы охраны 
атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель и недр, 
лесных ресурсов и животного мира (формирование 
экологически безопасной среды жизнедеятельности 
общества).

4� Правовая деятельность:
Цель функционирования – правовая регламентация 

жизнедеятельности общества.
Для достижения поставленной цели необходимо 

обеспечить функционирование следующих видов дея-
тельности, решающих конкретные задачи:

• деятельность в сфере конституционного права – 
конституционное право (формирование баланса между 
свободой народа и властью государства);

• деятельность в сфере административного 
права – административное право (формирование 
баланса между личной самодеятельностью граждан 
и правящей власти);

• деятельность в сфере трудового права – трудовое 
право (формирование баланса интересов сторон трудо-
вых соглашений);

• деятельность в сфере финансового права – 
финансовое право (формирование баланса взаимоот-
ношений государства и общества в процессе финансо-
вой деятельности);

• деятельность в сфере хозяйственного 
права – хозяйственное право (формирование баланса 
между тенденциями развития общества и системой 
рыночных отношений).

5� Производственная деятельность:
Цель функционирования – всестороннее развитие 

факторов промышленного производства.
Для достижения поставленной цели необходимо 

обеспечить функционирование следующих видов дея-
тельности, решающих конкретные задачи:

• деятельность в сфере землепользования – зем-
ледельческое, пастбищное, смешанное, имуществен-
ное землепользование, связанное с промышленным 
и гражданским строительством (оптимальное распо-
ряжение землёй с целью её рационального использо-
вания и извлечения дохода);

• деятельность в сфере использования трудовых 
ресурсов – использование трудовых ресурсов в маши-
ностроении, горно-металлургическом комплексе, 
химии и фармацевтике, сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности (использование трудовых ресурсов 
в промышленности);
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• инвестиционная деятельность – капитальное 
и финансовое инвестирование, реинвестирование, 
бюджетные ассигнования, заёмное инвестирование 
(рост инвестиционной привлекательности промыш-
ленности);

• инновационная деятельность – проводка науч-
ных исследований и разработок, активное внедрение 
технических и технологических инноваций, а также 
ресурсосберегающих технологий, строительство 
новых предприятий и инновационной инфраструктуры 
(рост инновационной активности в экономике);

• предпринимательская деятельность – промыш-
ленное производство, финансовая и научная сферы, 
сферы производства услуг, коммерции и торговли (мак-
симально полное удовлетворение рыночных потребно-
стей).

Развитие социальных сил обеспечивает устойчиво 
воспроизводящееся внутреннее единство общества, 
способствуя тем самым развитию социальных отно-
шений, представляющих собой различные социальные 
взаимосвязи, возникающие в социальном взаимодей-
ствии, связанные с положением людей и функциями, 
выполняемыми ими в обществе.

Развивающиеся социальные отношения опре-
деляющим образом воздействуют на людей. Они 
направляют и оформляют, подавляют или стимули-
руют практики и ожидания людей. Развитие социаль-
ных отношений позволяет им оставаться актуальными 
социальными взаимодействиями, прогрессирующей 
социальной формой живой человеческой жизнедея-
тельности. Тем самым устанавливается баланс между 
развитием социальных сил и развитием социальных 
отношений, определяющий согласованность усилий 
государства и общества в деле производства обще-
ственных благ. А это, в свою очередь, способствует 
максимально полному удовлетворению общественных 
потребностей.

Таким образом, предложенная модель устойчивой 
социальной системы способна не просто воспроизво-
дить саму себя, но и обеспечивать максимально полное 
удовлетворение общественными потребностями, коли-
чество которых с течением времени неизбежно возрас-
тает.

Результаты исследования позволили сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Главным результатом проведения исследования 
концептуальных подходов в макросоциологии к трак-
товке социальных систем явилось:

• выявление необходимости расширения границ 
сложившихся представлений об особенностях струк-
турной организации и функционирования социальной 
системы с точки зрения учёта факторов, формирую-
щих благоприятные условия для развития социальных 
отношений, удовлетворения общественных потребно-

стей, усиления влияния глобальных процессов на раз-
витие социальной системы;

• выделение общественных потребностей в каче-
стве движущей силы устойчивой социальной системы, 
функционирующей на основе взаимодействия управ-
ления социальной деятельностью, общественного вос-
производства и развития социальных сил;

• понимание необходимости разработки новой 
методологии формирования социальной системы, 
идейный замысел которой должен быть положен 
в основу структурной организации устойчивой модели 
социальной системы, функционирующей на базе взаи-
модействия политической, организационной и эконо-
мической систем.

2. Выводы, полученные в результате исследова-
ния, позволили обосновать новую методологию фор-
мирования устойчивой модели социальной системы, 
включающую аргументацию её структурных элемен-
тов – политическая, организационная и экономическая 
системы, – взаимодействие которых лежит в основе 
управления социальной деятельностью, обществен-
ного воспроизводства и развития социальных сил, 
и обеспечивает требуемый двуединый результат – раз-
витие социальных отношений и удовлетворение обще-
ственных потребностей.

3. Обоснование взглядов, понятий и идей, изло-
женных в новой методологии формирования устой-
чивой социальной системы, позволило разработать 
соответствующую логическую системную модель, 
включающую в себя управление социальной деятель-
ностью, общественное воспроизводство и развитие 
социальных сил, которые функционируют на основе 
определённых принципов, функций и методов. Так, 
в модели устойчивой социальной системы роль прин-
ципиальной основы играет управление социальной дея-
тельностью, функциональной основы – общественное 
воспроизводство и методической – развитие социаль-
ных сил. Возможность их взаимодействия и совмест-
ного функционирования обусловлена действием 
движущей силы устойчивой социальной системы – 
общественными потребностями, а логика функциони-
рования – управлением социальной деятельностью.

Реализация данной модели способствует успеш-
ной трансформации качественного результата приме-
нения предложенного варианта устойчивой социаль-
ной системы, выраженного в формировании развития 
социальных сил как отражение влияния общественных 
потребностей на результаты социальной деятельности, 
в количественный эффект – удовлетворение обще-
ственных потребностей как результат функционирова-
ния устойчивой социальной системы.

Научная значимость исследования состоит в:
• обосновании новой методологии формирования 

устойчивой социальной системы, сущность которой 
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заключается в изменении общепринятой методоло-
гии, а именно переходе от либерально-демократиче-
ских методов управления социальной деятельностью, 
обеспечивающих доминирование частной собствен-
ности и неограниченный рост потребления, к соци-
ально ориентированным методам, применение которых 
делает возможным максимально полное удовлетворе-
ние общественных потребностей и построение обще-
ства созидания;

• формировании модели устойчивой социальной 
системы, которая отвечает стратегическому курсу Рос-
сии, направленному на обретение всей полноты госу-
дарственного суверенитета, успешное противостояние 
внутренним и внешним угрозам и создание условий 
для социального успеха страны.

Практическое значение полученных результатов 
заключается в разработанных методических подходах 
и обоснованных теоретических положениях, изложен-
ных в исследовании и доведённых до уровня практиче-
ских рекомендаций. Они представляют собой методи-
ческую базу по формированию устойчивого развития 
социальных отношений и максимально полного удов-
летворения общественных потребностей и могут быть 
использованы в формировании модели устойчивой соци-
альной системы России, разработке и усовершенствова-
нии законодательных актов Российской Федерации.

Перспективным направлением дальнейших иссле-
дований является разработка модели управления жиз-
неустройством общества и выявление возможностей 
реализации предложенной модели устойчивой соци-
альной системы в условиях Российской Федерации.
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Цель. Сравнение функционирования волонтерских центров в России и Хорватии для определения логики их 
организационного развития в разных социокультурных контекстах

Методы� На основе результатов кейс-стади осуществлен компаративный анализ функционирования волонтер-
ских центров, созданных при крупных университетах в России (Екатеринбург) и Хорватии (Загреб).
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партнерами. Выявлены ключевые особенности управления в конкретных волонтерских центрах относительно 
масштаба реализуемых добровольческих проектов и программ, сотрудничества с органами государственной 
и муниципальной власти, диверсифицированности направлений добровольческой активности и источников ее 
финансирования.

Научная новизна� Дана критическая оценка взаимодействию центров в рамках местных сообществ с чинов-
никами, установлено запаздывание адекватной реакции текущего менеджмента российского ресурсного центра на 
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Актуальность проблемы исследования

В развитых странах участие волонтеров в раз-
ных сферах жизни общества является важным факто-
ром социального развития отдельных территорий – от 
повседневных практик горожан до продвижения соци-
ально значимых изменений. Волонтерство способ-
ствует социальной активности населения, его вклю-
ченности в жизнь местных сообществ, и может 
гарантировать некоторую стабильность любому раз-
витому обществу.

Последние двадцать лет к ресурсам волонтер-
ства обращено особое внимание с позиции институ-
тов государственного управления. В резолюции ООН 
67/138 Генеральная Ассамблея признает, что доброволь-
чество является важным компонентом любой стратегии, 
нацеленной на такие области, «как сокращение масшта-
бов нищеты, устойчивое развитие, здравоохранение, 
расширение прав и возможностей молодежи, изменение 
климата, снижение риска бедствий, социальную инте-
грацию, социальную защиту, гуманитарную деятель-
ность»[1]. Программой «Добровольцы ООН» с целью 
интеграции добровольчества в дела мира и развития 
в следующем десятилетии разработан план действий 
до 2030 года. Международными институтами рекомен-
дуется включение управления волонтерством в поли-
тику, законодательство и планирование разных стран, 
а также содействие достижению целей в области разви-
тия, согласованных на международном уровне [2].

Кроме преимуществ для общества в целом (эко-
номический и социальный эффект макроуровня), 
добровольчество оказывает целый ряд положитель-
ных воздействий на конкретных людей (личностные 
изменения). Через добровольчество молодые люди 
чаще всего развивают коммуникативные и организа-
ционные навыки, расширяют свои социальные связи 
и часто получают возможности найти работу в буду-
щем [3]. Пожилые люди благодаря добровольчеству 
продолжают оставаться активными и включенными 
в социальную жизнь. Они не только остаются в тру-

довой сфере, но и чувствуют, что по-прежнему вос-
требованы, их активность может приносить реальную 
пользу конкретным людям и организациям. Это имеет 
первостепенное значение для поддержания мораль-
ного духа старшего поколения и проявления их фило-
софии жизни, а также обеспечивает поддержание эмо-
ционального тепла и солидарности [4].

Волонтерство как социальное явление способ-
ствует расширению участия граждан в общественной 
жизни и создает чувство ответственности за реше-
ние проблем, существующих в обществе. Во всех 
своих формах добровольчество играет очень важную 
роль в странах ЕС и России. Добровольцы участвуют 
в широком спектре мероприятий в таких сферах как 
образование, здравоохранение, культура, спорт. Раз-
витость данного движения требует особого внимания 
к процессу управления деятельностью волонтеров. На 
институциональном уровне во многих странах, в том 
числе и в России, создается и развивается система спе-
циальных некоммерческих организаций и ресурсных 
центров добровольчества, где управление волонтер-
ством осуществляется на профессиональной основе. 
Данные центры являются типичными структурами, 
которые имеют свою траекторию организационного 
развития, формируемую за счет внутренних ресурсов 
управления.

Целью данной статьи является сравнение функцио-
нирования волонтерских центров в России и Хорватии 
для определения логики их организационного развития 
в разных социокультурных контекстах.

О научной разработанности 
заявленной проблемы

Управление волонтёрами в социологии четко раз-
граничивается рассмотрением различных аспектов 
функционирования специализированных некоммерче-
ских организаций и вниманием исследователей к про-
блемам институционального регулирования волон-
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терства. Основатель международной ассоциации 
исследователей волонтерства (ARNOVA) Д. Смит, 
обобщив имеющиеся работы по данной теме, отметил, 
что управление добровольцами изучают на двух уров-
нях: институциональном и организационном [5].

На первом уровне объектом исследования явля-
ются изменения или проявления волонтерства в грани-
цах конкретных территорий, сфер, а также различные 
аспекты межсекторного взаимодействия. Второй уро-
вень управления волонтерством ограничивает исследо-
вания пределами конкретных организаций. Д. Мейсон 
один из первых сравнил характер и управление неком-
мерческими организациями с менеджерскими прак-
тиками коммерческих предприятий. Он доказал, что 
к некоммерческим организациям применимы те же 
практики управления, которые разрабатываются в ком-
мерческом секторе[6, с. 206]. Р. Герман рассматривал 
управление волонтерством в контексте стратегического 
планирования деятельности некоммерческой органи-
зации, направленной не на количество привлечённых 
добровольцев, а на качество их подготовки и выполне-
ния работы [7].

Возникающие экономические, нравственные 
и межличностные отношения внутри ресурсных цен-
тров и других НКО, в деятельность которых вовлека-
ются волонтеры, раскрываются в трудах К. Клаусена 
и Дж. Уокера [8; 9]. Во многих научно-методических 
работах описывается волонтерский менеджмент, реа-
лизована его детализация исключительно в практиче-
ском смысле подготовки циклов функционального вза-
имодействия профессионалов НКО с волонтерами как 
трудовым ресурсом, задействованным в проектах кон-
кретных организаций [10; 11].Особый интерес пред-
ставляют механизмы, которые работают на эффек-
тивность управления волонтерами, влияют на их 
мотивацию. По данному направлению сегодня выходит 
много методических материалов и в нашей стране [12, 
13; 14].

В своем единстве управленческие практики, кото-
рые возникают в процессе организационного взаимо-
действия специалистов с волонтерами, и институцио-
нальные механизмы государственного регулирования 
волонтерства в той или иной стране, могут формиро-
вать логику развития менеджмента конкретных орга-
низаций. Гипотетически можно предположить, что 
в случае разных конфигураций управленческих отно-
шений и складывающихся структур институциональ-
ной среды могут отличаться цели, ресурсы, степень 
устойчивости некоммерческих организаций и ресурс-
ных центров, работающих с волонтерами. Кроме того, 
могут отличаться и векторы развития волонтерства 
в конкретных пространственных границах.

Теоретическим концептом в анализе деятельности 
ресурсных центров может выступать понятие «орга-

низационное развитие». В нашей работе мы опира-
лись на определение данного понятия, разработанное 
В. В. Щербиной, который под организационным раз-
витием понимает процесс направленных и позитив-
ных структурных изменений организации. Признаком 
результативного организационного развития явля-
ется поэтапное повышение способности организации 
к выживанию в динамичной внешней среде [15, с. 3231].

Характеристика методики исследования

Исследование было проведено в двух волонтер-
ских центрах разных стран – России (Екатеринбург) 
и Хорватии (Загреб). В этих городах волонтерские цен-
тры были учреждены при крупнейших университетах: 
в Екатеринбурге при Уральском федеральном универ-
ситете, в Загребе – при Университете Загреба. Основ-
ными критериями выбора эмпирического объекта 
исследования являлись распространённость волонтер-
ской активности и отношения между третьим сектором 
и государственной властью.

В России управление волонтерством чаще всего 
осуществляется на базе региональных ресурсных цен-
тров добровольчества. В 2016 году Агентство страте-
гических инициатив разработало Стандарт поддержки 
волонтерства в регионах, где в развитии инфраструк-
туры для данного вида деятельности по всей стране 
создаются, развиваются и объединяются в единую 
сеть именно такие организации [16]. Основной акцент 
в стране сделан на организованное волонтерство, кото-
рое должно найти всестороннюю поддержку со сто-
роны исполнительных органов власти в российских 
регионах. По данным ежегодного мирового рейтинга 
благотворительности CAF 2017 года, в России около 
42 млн граждан безвозмездно оказывали помощь дру-
гим людям [17].

В Хорватии процесс управления волонтерской дея-
тельностью начался несколько раньше, так как страна 
принимает участие во многих программах развития 
волонтерства в ЕС. Европейские страны, как известно, 
являются одними из ведущих стран мира по развитию 
гражданского общества и третьего сектора. В отчёте 
CAF 2017 года зафиксировано, что Мальта, Герма-
ния и Нидерланды входят в топ-десять стран по коли-
честву благотворителей. Франция занимает 10 место 
в мировом рейтинге по числу волонтеров (более 16 млн 
людей ежегодно занимаются волонтерской деятельно-
стью). В Хорватии когда-либо занимались доброволь-
ческой деятельностью около 12 % населения [17]. Хор-
ватия является бывшей социалистической страной, 
и волонтерство здесь развивается чуть более 20 лет. 
Это сравнительно небольшой срок при сопоставлении 
с другими европейскими странами. Именно по данной 
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причине опыт Хорватии в управлении волонтерством 
представляет особый интерес для понимания процес-
сов развития добровольчества и управления им.

Численность населения г. Екатеринбург состав-
ляет 1 455 904 человека [18], в волонтерском центре 
«Волонтеры Урала» официально зарегистрировано 
около 11 000 человек. Численность г. Загреба состав-
ляет 790 017 человек, при этом в волонтерском цен-
тре «Волонтерский центр Загреба» официально заре-
гистрировано 16 366 волонтеров. Стоит отметить, что 
в Екатеринбурге волонтерские центры существуют 
практически при каждом вузе, которых в городе насчи-
тывается более 10. В Загребе волонтерский центр тоже 
был создан на базе университета. Однако, в отличие 
от Екатеринбурга, в столице Хорватии функционирует 
только один университет – Университет Загреба – соот-
ветственно, и волонтерский центр оказался единствен-
ным в городе.

Для оценки траекторий организационного раз-
вития двух ресурсных центров был применен метод 
кейс-стади. Это метод проведения детального анализа 
одной конкретной ситуации используется для достиже-
ния определенных целей исследования. В нашем слу-
чае для оценки организационного развития ресурсных 
центров, занимающихся организацией деятельно-
сти волонтеров. Кейс-стади представляет собой под-
робное описание происходящих реальных событий, 
а также конкретной ситуации, сложившейся в опре-
деленных условиях [19, с. 192]. В рамках кейс-стади 
применялись следующие методы: анализ внутренних 
документов НКО, а также открытых информационных 
ресурсов, включённое наблюдение, экспертный опрос 
и глубинные интервью с сотрудниками центров.

В статье представлено сравнение ключевых осо-
бенностей управления в двух волонтерских центрах 
России и Хорватии. В реализации методики кейс-стади 
изучены институциональные условия развития волон-
терских центров, проанализированы внутренняя струк-
тура управления последних, содержание деятельности 
центров, их структура и ресурсы, дана критическая 
оценка взаимодействию центров в рамках местных 
сообществ с чиновниками, с реальными и потенциаль-
ными волонтерами.

Во-первых, в статье сделан акцент на качествен-
ной стороне происходящих (или не происходящих) 
в ресурсных центрах изменениях. Во-вторых, дана 
оценка выраженным в явной или скрытой форме пред-
ставлениям о позитивных результатах процесса в соот-
ветствии с изменяющимся социокультурным, экономи-
ческим и политических контекстом функционирования 
добровольческих ресурсных центров. В исследовании 
выделены и проанализированы те изменения, которые 
приобрели устойчивый и воспроизводимый характер, 
стали элементом функционирования организаций [20].

Некоторые результаты исследования�

Кейс А� В Свердловской области виток развития 
спортивного волонтёрства начался в 2012 году, когда 
был создан Волонтёрский центр УрФУ «Волонтёры 
Урала». Важным шагом в развитии спортивного волон-
тёрства стало проведение в городе этапа эстафеты 
огня XXVII Всемирной летней Универсиады и после-
дующее участие команды горожан (269 волонтёров) 
во всемирных студенческих соревнованиях в Казани. 
В 2014 году уже более 1000 волонтёров Урала приняли 
участие в проведении национальных эстафет Олим-
пийского и Паралимпийского огня. 413 уральских 
волонтеров были задействованы в проведении самой 
Олимпиады в Сочи. За этот период был сформирован 
штат организации – управленческая команда, а также 
база реальных обученных волонтеров. В ресурсном 
центре используется банк соответствующих междуна-
родным нормам и стандартам технологий по рекрути-
рованию, обучению, мотивации и удержанию волон-
теров, наполняется интернет-портал, где представлены 
все проекты и зарегистрированные волонтеры, поддер-
живается группа в социальной сети «Вконтакте» [21].

В оценке организационных изменений следует 
отметить, что цели ресурсного центра практически не 
претерпевают изменения на протяжении всего периода 
его существования. В управлении НКО не отражается 
расширение поля деятельности волонтерского сообще-
ства, увеличение возможностей для партнерских отно-
шений с государственным и коммерческим сектором. 
В управлении НКО не берется в расчет усиление вни-
мания, качества и количества поддержки волонтерства 
со стороны государства.

Мероприятия, проекты и направления деятель-
ности� Практически ни одно спортивное и культурно-
деловое событие Свердловской области не проходит 
без участия волонтёров данного центра. В 2017 году 
прошло 24 крупных мероприятия (Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов, Кубок Конфедераций, 
Дельфийские игры, Иннопром и т.д.) при волонтерской 
поддержке центра. Важнейшее мероприятие 2018 года – 
Чемпионат мира по футболу, где центр сопровождает 
проект «Городские волонтеры». «Волонтеры Урала» 
участвует в организации социальных и культурных 
проектов городского уровня (областной фестиваль 
пенсионеров; проект «Благомаркет»; благотворитель-
ный фестиваль и т.д.). Центр реализует несколько соб-
ственных проектов и программ. Проект «Волонтеры 
2.0» включает в себя семинары по лидерству, тимбил-
дингу и публичным выступлениям. Вторая программа 
центра «Вперёд к мечте» знакомит ее участников с воз-
можностями международного волонтерства.

Официально к ключевым направлениям, кото-
рые реализует волонтерский центр, относят: спортив-
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ное, социальное, культурно-деловое и образовательное 
волонтерство. На сайте организации в ряду волонтер-
ских заявлено и рекламное направление (промо-акции 
различной продукции), не имеющее прямого отноше-
ния к волонтерству и не исключающее, на наш взгляд, 
коммерческую ориентацию организации.

Обобщив информацию обо всех реализуемых 
в 2016–2017 гг. проектах, представленных в откры-
тых источниках, в документах данной организации, 
а также обратившись к данным интервью, можно кон-
статировать, что центр ориентирован на продвижение 
событийного волонтерства, включающего в себя орга-
низацию волонтерского сопровождения массовых спор-
тивных, культурно-деловых, социальных и образова-
тельных мероприятий международного, регионального 
и городского уровней. Волонтеры организации, как пра-
вило, реализуют сервисные функции, профессионально 
сопровождая различные массовые мероприятия.

Образовательные мероприятия, заявленные как 
образовательные волонтерские программы, чаще всего 
запускаются при необходимости обучения волонтеров 
к конкретным мероприятиям. Если охарактеризовать 
специализацию ключевых направлений волонтерской 
деятельности, которые поддерживает НКО, то безус-
ловное преимущество остается за событийным волон-
терством. Суть его заключается в профессиональном 
сервисном сопровождении образовательных меро-
приятий (конференций, форумов, конгрессов). Анало-
гичная ситуация прослеживается и при организации 
социальных и культурно-деловых проектов. Волон-
терский центр не специализируется на социальном 
и культурном волонтерстве, а лишь помогает обеспе-
чивать публичные мероприятия определенной направ-
ленности подготовленными добровольцами. Следует 
отметить подмену смыслов при определении понятий 
культурного, социального и образовательного добро-
вольчества – реальность сопряжена с тем, что вме-
сто данных направлений, как правило, представля-
ется событийное волонтерство (фестивали, конкурсы, 
праздники, конференции и т. д.). Такая ситуация отра-
жена практически на всех информационных площадках 
(на сайте самого центра, в СМИ). Данное замещение 
происходит и в сознании организаторов деятельности 
волонтеров, которые работают в качестве кураторов 
различных проектов центра. Большинство сотрудни-
ков ресурсного центра уверены в том, что их органи-
зация реализует весь спектр официально заявленных 
направлений (данные экспертных интервью).

Таким образом, вся деятельность центра свя-
зана с событийным волонтерством и функционально 
нацелена на сопровождение спортивных, культурных 
и образовательных мероприятий здесь и сейчас. Ори-
ентация управления НКО только на сервисные функ-
ции и на развитие в локальном сообществе преиму-

щественно одного вида волонтерства ограничивает 
структурные изменения в организации. Фиксирован-
ное поле деятельности ресурсного центра и его сотруд-
ников опосредованно влияет на возможности появле-
ния источников для трансформации организационной 
структуры, а также развитие управленческих техно-
логий. В эндогенной среде НКО не появляются новые 
люди и новые управленческие решения, ограничено 
число проектов и подходов.

Внешнее взаимодействие центра� Заявка на меж-
дународный уровень деятельности центра ограни-
чивается информированием о возможностях вклю-
чения добровольцев в массовые международные 
события, которые проходят преимущественно на тер-
ритории страны либо региона. Центр никогда не разви-
вался в направлении международного взаимодействия 
и сотрудничества на уровне программ и проектов. 
Образовательные мероприятия тоже локальны, так как 
функционально обслуживают определенные массовые 
мероприятия.

Сегодня в регионе существуют и другие ресурс-
ные центры, которые занимаются подготовкой волон-
теров к Чемпионату мира по футболу. На данный 
момент «Волонтеры Урала» практически исключены 
из системы взаимодействия с третьим сектором реги-
она и местным сообществом. Деятельность специали-
стов центра ограничивается работой со студенческой 
молодёжью преимущественно одного университета 
и той базой, которая осталась после Олимпиады в Сочи. 
Волонтерский центр не зарегистрирован в официаль-
ном региональном ресурсном центре добровольчества 
«Сила Урала», который был создан при содействии 
Правительства Свердловской области в 2017 году. 
Анализ новостной повестки о волонтерстве в реги-
оне показал, что практически нет информационных 
материалов о деятельности организации «Волонтеры 
Урала». Центр не участвует в региональных меропри-
ятиях, посвященных добровольчеству, не репрезен-
тирует свою деятельность за пределами конкретного 
университета. Волонтерский центр в своей работе вза-
имодействует только с рядом профильных органов 
исполнительной власти в регионе – Министерством 
физической культуры и спорта, а также Департамен-
том молодежной политики Свердловской области.

В условиях усиления внешней регламентации дея-
тельности НКО, а также при увеличении государствен-
ной поддержки ресурсных центров, требуются опреде-
ленные изменения организационных форм и способов 
деятельности ресурсных центров. Они должны соот-
ветствовать господствующим деятельностным и пове-
денческим стандартам, заявленным в государственных 
документах (например, в Стандарте АСИ). Активность 
организации во внешнем взаимодействии свидетель-
ствует о том, что для «Волонтеров Урала» не харак-
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терен «институциональный изоморфизм». Ресурс-
ный центр не использует информационные ресурсы 
и потенциал социального партнерства, руководство 
организации даже не делает попыток для формиро-
вания новых связей и отношений в третьем секторе 
и практиках межсекторного взаимодействия. Устой-
чивый характер имеют только те связи, которые центр 
наработал в период реализации крупных международ-
ных и всероссийских спортивных проектов.

Ресурсы� Источники финансирования волонтер-
ского центра – государственные и университетские 
гранты, субсидии. В прошлом году центр выиграл 
грант на реализацию проекта «Городские волон-
теры», который сегодня является ключевым в подго-
товке добровольцев на Чемпионат мира по футболу. 
В 2017 году было выиграно два гранта в рамках кон-
курса УрФУ на развитие внутренних проектов волон-
терского центра. Руководство волонтерского центра не 
сотрудничает с коммерческими организациями и не 
привлекает дополнительных партнёров для развития 
и поддержки совместных проектов.

Штат, организационная структура� В составе 
волонтерского центра официально работают 12 чело-
век: директор центра, заместитель директора центра, 
2 специалиста по организационной работе, 2 коор-
динатора административного блока, 3 координатора 
блока по привлечению волонтеров, 3 координатора 
блока отбора волонтеров. Все постоянные сотрудники 
имеют высшее образование, однако не у всех оно соот-
ветствует по специальности тому виду деятельности, 
которым они занимаются. В функциональном плане 
нет людей, которые отвечают за стратегию развития 
организации, проработку волонтерских программ, под-
готовку научно-исследовательской базы и т.д. Сотруд-
ники центра работают на решение тактических задач, 
они ориентированы на реализацию текущих проектов. 
В ходе проведённых интервью с сотрудниками цен-
тра было выявлено, что практически никто не рассма-
тривает работу в данной организации как постоянный 
и долгосрочный вид деятельности.

Для реализации организационных изменений 
в эндогенной среде не создается творческая атмосфера, 
так как организационная структура НКО не отличается 
гибкостью и практически исключает свободу выбора 
вариантов в решении поставленных задач. Организа-
ционная структура характеризуется закрытостью ком-
муникационных каналов – в НКО практически исклю-
чена возможность «подключения» специалистов «со 
стороны», нет системы стимулирования инновацион-
ных идей.

Характеристика волонтерского сообщества� По 
данным проведённого исследования – онлайн-опроса 
членов данного волонтерского сообщества (выборка 
целевая, N=706, 2017) охарактеризуем сообщество 

реальных волонтеров организации. В активное ядро, 
безусловно, входит молодёжь в возрасте 18–20 лет (66 % 
от числа опрошенных), преимущественно девушки 
(80 %). 98 % респондентов хоть раз принимали участие 
в сопровождении спортивных мероприятий в качестве 
волонтера. По факту, на постоянной основе в деятель-
ности центра участвуют не более 10 % из числа всех 
зарегистрированных в базе волонтеров. Как правило, 
люди активно включаются в работу в определённый 
период жизни (студенческие годы), а затем отходят 
от проектов данной организации. Как показало наше 
исследование, с теми, кто отработал в проектах, практи-
чески не ведется в дальнейшем никакая работа. Данный 
человеческий ресурс, в который были вложены опреде-
ленные ресурсы, остается не востребованным.

Кейс Б� Волонтерский центр Загреба – это неком-
мерческая организация, занимающаяся развитием 
добровольчества с 1998 года. Центр был создан при 
Университете Загреба в рамках программы междуна-
родного обмена студентов-волонтеров ООН. Первые 
три года центр занимался только международными 
обменными программами, однако, в эти программы 
постепенно включались не только студенты, но и горо-
жане других возрастных групп. В Международный 
год волонтеров (2001 год) центр реализовал первый 
проект «2001 волонтерский», ориентированный глав-
ным образом на развитие волонтерства внутри города 
и страны. С 2007 года организация принимает участие 
в разработке программ развития и поддержки добро-
вольчества на государственном уровне для того, чтобы 
дать возможность большему количеству людей добро-
вольно участвовать в тех проектах, которые им инте-
ресны, и повысить качество волонтерских программ 
других локальных НКО.С 2009 года деятельность цен-
тра стала распространяться на всю территорию Цен-
тральной Хорватии, так как организация получила ста-
тус регионального волонтерского центра�

При оценке организационного развития ресурсного 
центра можно выделить не только количественный 
рост сотрудников, реализуемых проектов, партнеров, 
волонтеров, но и качественные изменения в управле-
нии организацией, связанные с постоянной коррекцией 
целей организации, с расширением ареала ее деятель-
ности, с постоянным усложнением структуры управ-
ления НКО за счет специализации и проработки новых 
направлений.

Конкретные дела и направления деятельно-
сти� Волонтерский центр активно принимает уча-
стие в организации международных обменных про-
грамм. По состоянию на 2017 год центр разработал 
и реализовал 135 проектов долгосрочного между-
народного обмена волонтерами (от 3 до 12 месяцев). 
Основными партнёрами программ являются страны-
члены Европейского союза, однако несколько проек-
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тов были реализованы с партнерами из отдаленных 
стран (Шри-Ланка, Непал, Индонезия). В 2017 году 
138 добровольцев из волонтерского центра Загреба 
приняли участие в международных программах долго-
срочного международного волонтерства.

Все проекты центра официально делятся на 
несколько направлений: международный обмен волон-
терами, событийное волонтерство, образователь-
ные и исследовательские проекты, рекламные кам-
пании. Сегодня практически ни одно мероприятие 
Загреба не проходит без участия волонтёров данного 
центра. Например, за 2017 год было проведено более 
40 мероприятий городского масштаба. Ключевым 
проектом по развитию волонтерства является проект 
«Мы работаем вместе», действующий с 2008 года. Его 
целью было создание волонтерских клубов в учреж-
дениях среднего образования и привлечение школьни-
ков к участию в добровольческих мероприятиях города. 
В рамках этого проекта была создана Единая инфор-
мационная служба волонтерства. Изначально создан-
ная для школьников и их родителей, чтобы они могли 
по горячей линии узнать информацию о волонтерских 
проектах, данная служба постепенно стала работать 
со всем населением города. Сегодня это направление 
выросло в самостоятельную некоммерческую органи-
зацию, курируемую волонтерским центром Загреба.

Образовательное волонтерство развивается при 
поддержке ресурсного центра в Загребе в контексте 
продвижения профессиональной подготовки специа-
листов, которые способны профессионально продви-
гать вовлеченность населения в деятельность тре-
тьего сектора. В 2013 году волонтерский центр стал 
инициатором создания образовательной программы 
бакалавриата «Общественная работа в НКО» в Уни-
верситете Загреба. Совместно с некоммерческой орга-
низацией «MOVISIE» (Нидерланды) центр организо-
вал программу повышения квалификации «Управление 
НКО» при Университете Загреба в Хорватии и при 
Университете Роттердама в Голландии. Программа 
длилась с 2009 по 2011 гг. Выпускниками хорват-
ской программы за три года стали более 350 человек, 
из них 160 являлись действующими руководителями 
НКО. Кроме того, волонтерский центр ежегодно про-
водит мониторинговые исследования добровольче-
ства в городе Загреб. В 2016 году в исследовании при-
няли участие 50 государственных учреждений, 26 НКО 
и 19 коммерческих компаний.

Деятельность на местном, региональном и между-
народном уровнях осуществляется по пяти основным 
направлениям: информирование граждан и организа-
ций о добровольчестве; обучение и консультирование 
организаторов и добровольцев; создание партнерских 
отношений с организациями гражданского общества 
и коммерческими предприятиями; проведение исследо-

ваний о состоянии волонтерской деятельности в реги-
оне; организация собственных, региональных и меж-
дународных волонтерских мероприятий. Именно эти 
направления деятельности официально заявлены как 
ключевые в документах НКО.

В процессе комплексной оценки позиционирова-
ния и внутреннего менеджмента ресурсного центра 
Загреба можно выделить стратегическую ориентацию 
управления НКО, которая связана с приоритетами при-
менения в деятельности проектного подхода, с дивер-
сификацией источников финансирования, много-
плановостью и многоуровневостью реализуемых 
направлений. В деятельности центра можно четко 
идентифицировать структурные изменения, которые 
оказывают очевидное влияние на структуру управле-
ния, человеческий ресурс НКО, управленческие тех-
нологии и практические подходы. В данном ресурсном 
центре организационное развитие связано с формиро-
ванием новых возможностей для актуальных, разно-
плановых проектов, с созданием условий для разви-
тия человеческого капитала организации и расширения 
ареала ее взаимодействия с разными стейкхолдерами.

Внешнее взаимодействие центра� Деятель-
ность Волонтерского центра Загреба тесно сопря-
жена с Городским управлением социальной защиты 
и инвалидов, Независимым департаментом гумани-
тарной помощи и волонтерства, а также с Министер-
ством социальной политики и молодежи. С послед-
ним в 2009 году центр подписал бессрочный контракт, 
по которому министерство финансирует содержа-
ние помещений региональных добровольческих цен-
тров в Республике Хорватия. У центра есть несколько 
совместных проектов с Министерством по делам 
семьи, ветеранов и межпоколенческой солидарности, 
а также с Управлением по вопросам здравоохранения, 
труда, социального обеспечения.

Волонтерский центр сотрудничает с членами хор-
ватской сети добровольческих центров в других горо-
дах страны, с ресурсными центрами других стран 
Евросоюза. Тесное сотрудничество ведётся с образова-
тельными учреждениями Загреба и некоммерческими 
организациями города. Центр взаимодействует с ком-
мерческими предприятиями, большинство из которых 
оказывают, в том числе и финансовую поддержку неко-
торым проектам организации. Развитие ресурсного 
центра Загреба демонстрирует, на наш взгляд, высо-
кий уровень институционального изоморфизма, так как 
изменение его организационных форм и способов дея-
тельности изменяется в соответствии с теми стандар-
тами, которые задаются в ЕС, формулируются в рамках 
государственной стратегии по поддержке добровольче-
ских инициатив в Хорватии.

Ресурсы� На сегодняшний день существует два 
основных источника финансирования центра – государ-
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ственная поддержка в виде субсидий и самостоятельное 
привлечение средств за счёт партнёрства с коммерче-
скими организациями. Сотрудничество с коммерческим 
сектором приносит центру значительную часть ресурс-
ных поступлений (за счёт благотворительности, пре-
доставления помещений, необходимых специалистов 
и т.д.). Кроме того, центр постоянно получает не только 
государственные субсидии, но и гранты ЕС.

Штат, организационная структура� В штате 
организации официально работают 20 человек: испол-
нительный директор центра, 4 менеджера по развитию, 
6 менеджеров проектного отдела, 3 сотрудника отдела 
по обеспечению образовательных программ, 2 руково-
дителя конкретных проектов (международный обмен 
и информационная служба), 4 сотрудника отдела по 
работе с партнёрами. Все сотрудники центра имеют 
высшее образование, более того, почти у всех оно соот-
ветствует по специальности тому виду деятельности, 
которым они занимаются. Организационная структура 
центра хорошо показывает, что в управлении сотруд-
ники включаются в разные проекты, их функционал 
закреплен, но не ограничен. Кроме того, в центре есть 
специалисты, которые разрабатывают стратегию орга-
низации, продумывают и запускают новые проекты. 
Важное место занимает информационное продвиже-
ние деятельности НКО. Развитие научно-образователь-
ного направления способствует тому, что в ресурсном 
центре формируются условия для создания креативной 
среды, способствующей генерации новых идей, при-
влечению специалистов различного профиля, расши-
рению круга волонтеров.

Характеристика волонтерского сообщества� По 
данным опроса 2017 года, в проектах ресурсного цен-
тра в качестве волонтеров работают преимущественно 
девушки (70 %). В сообществе волонтеров данной 
организации представлены разные возрастные группы 
горожан. В базе центра зарегистрировано 7 % волонте-
ров школьного возраста, каждый пятый (20 %) студент 
университета или колледжей, 43 % − волонтеры трудо-
способного возраста и 30 % пожилых волонтеров пен-
сионного возраста.

Выводы� Проанализировав деятельность двух 
волонтёрских центров России и Хорватии, можно 
выделить как сходства, так и различия, в том числе 
и в контексте управления добровольчеством. Исто-
рически оба волонтерских центра были созданы при 
крупнейших университетах города. Сегодня центры 
действуют обособленно, реализуя собственные про-
екты, имея свою логику управления и свою собствен-
ную траекторию организационного развития.

Волонтерский центр Екатеринбурга уже достиг 
определённых успехов в проведении спортивно-мас-
совых мероприятий российского и международного 
уровней, которые и определяют ключевое направле-

ние деятельности данного НКО. Волонтерский центр 
Загреба, в свою очередь, не зациклен только на одном 
направлении добровольчества. Центр занимается не 
только местными проектами, но и реализует между-
народные волонтерские программы и долгосрочные 
международные обмены. Волонтерский центр Екате-
ринбурга, в свою очередь, занимается только внутрен-
ними проектами, не выходя за их рамки, даже если они 
имеют статус международных.

В Загребе волонтерский центр активно взаимо-
действует с государственной властью, сотрудничает 
со многими Министерствами и Управлениями, его 
сотрудники привлекаются к процессам совершенство-
вания местного законодательства о добровольчестве 
и некоммерческих организациях. «Волонтеры Урала» 
взаимодействуют только с профильными отрасле-
выми региональными органами власти. Волонтер-
ский центр Екатеринбурга ориентирован на проведе-
ние актуальных массовых мероприятий. Структура 
организации, информационная политика, настроения 
сотрудников, ресурсное обеспечение и тактика работы 
с добровольцами свидетельствует о том, что органи-
зация существует «одним днём». В ресурсном центре 
нет стратегии развития организации, никто не занима-
ется диверсификацией направлений и расширением 
источников финансирования проектов. Такая позиция 
обусловила потери наработанного центром капитала. 
В регионе появляются и развиваются новые ресурс-
ные центры, готовые взять на себя ответственность за 
развитие и популяризацию волонтерского движения. 
Можно заключить, что в «Волонтерах Урала» прак-
тически отсутствуют качественные организационные 
изменения. Волонтерский центр Загреба реализует 
стратегию широкого партнерства, поддерживает меж-
дународные связи, реализует несколько локальных 
программ поддержки добровольчества, расширяет сеть 
сотрудничества с бизнес-организациями, учебными 
заведениями, научными центрами, старается привле-
кать ресурсы из разных источников.

В Екатеринбурге волонтерами центра являются 
в основном студенты. Связано это с тем, что НКО наце-
лена на сопровождение массовых мероприятий, кото-
рые своим масштабом и возможностями привлекают 
именно молодое поколение, но, как правило, требуют 
хорошей языковой подготовки волонтёров, имеющейся 
в основном у студенчества. Кроме того, каналы комму-
никации и рекрутирования, которые отработаны и не 
требуют от сотрудников организации дополнительных 
усилий, а также ограниченная информационная поли-
тика ресурсного центра, влияют на возрастные харак-
теристики волонтерского сообщества. Как не развива-
ются новые направления деятельности в НКО, так и не 
развиваются технологии работы с волонтерами. Они 
приобрели устойчивый и воспроизводимый характер, 
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стали элементом замкнутого цикла функционирования 
организации.

Волонтерский центр Загреба, в свою очередь, пре-
имущественно ориентирован на программы местного 
и регионального сообщества по социальной пробле-
матике. У центра нет задачи сопровождать все мас-
совые мероприятия силами студенческой молодежи. 
Информирование разных групп населения о деятель-
ности центра и его проектах – отдельное направление 
в менеджменте организации. Кроме того, в Загребе нет 
как таковых языковых барьеров для желающих стать 
волонтером, потому что английским языком свободно 
владеют все жители города, независимо от возраста.

Можно заключить, что в ресурсном центре Загреба 
реализуется поэтапное повышение способности орга-
низации к выживанию в динамичной внешней среде. 
Реализованное исследование наглядно показывает, 
как волонтерский центр Свердловской области, кото-
рый приобрел максимальные ресурсные возможности 
за счет благоприятной внешней среды во время подго-
товки добровольцев для Универсиады, Олимпийских 
и Паралимпийских игр, демонстрирует в стратегии 
своего управления запаздывание на изменения внеш-
ней среды. В организации сохраняются возникшие 
несколько лет назад свойства, успешно применяемые 
ранее процедуры и технологии, не реализуется адек-
ватная реакция менеджмента на внешние вызовы сегод-
няшнего дня. В рамках анализа кейса удалось выявить 
отдельный случай «структурной инерции» [16, с. 3234].

Сравнение двух центров, возникших при похожих 
внешних условиях, но демонстрирующих разные тра-
ектории организационного развития, позволяет увидеть 
потенциал стратегического управления, его преиму-
щества перед тактическими ситуативными управлен-
ческими решениями. Рассматриваемая в данной статье 
проблема имеет свое дальнейшее перспективное разви-
тие. При условиях повышенного внимания государства 
к поддержке инфраструктуры волонтерства в стране 
в ближайшее время будет востребована оценка общей 
совокупности некоммерческих организаций – ресурс-
ных центров, как вновь создаваемых, так и тех, что 
накопили свой потенциал при схожих с «Волонтерами 
Урала» условиях.
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were studied.

Results� The tendency of decrease of trust of youth to city management as response to lack of due attention to pressing 
problems of young citizens is revealed. It is established that the causes of youth migration are two key problems: the unre-
solved issue of employment of a significant part of young people and the lack of conditions for higher education. The reac-
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Устойчивое развитие нашей страны во многом 
определяется совокупным потенциалом экономиче-
ского, социального и культурного развития ее реги-
онов и городов. Именно они становятся своеобраз-
ным фундаментом благосостояния всего государства. 
Перед представителями власти в регионах и городах 
стоит задача разработки эффективных стратегий раз-
вития собственных территорий и населения в условиях 
экономического кризиса и связанного с ним тоталь-
ного дефицита материальных и финансовых ресурсов. 
В такой ситуации взгляды управленцев должны быть 
обращены к человеческому и социальному капиталу 
жителей городов и тем возможностям, которые появля-
ются при умелой и бережной его конвертации. В связи 
с этим процессы оттока человеческого капитала из 
периферийных регионов и их городов (особенно такой 
ресурсной социальной общности, как молодежь) ста-
новятся ключевым вопросом управления [1–3].

Актуальность проблемы связана с тем, что в Рос-
сии именно провинциальные регионы и их города 
(большие, средние и малые) играют важную эконо-
мическую, социальную, культурную роль. Среди всех 
типов российских городов особо выделяются моно-
города. Их всего 319 с общей численностью населе-
ния около 14 млн человек [4]. В них остро ощущается 
дефицит молодежи с ее трудовым потенциалом, спо-
собным дать импульс развитию не только экономики, 
но и социальной, культурной, политической, граждан-
ской и иным сферам жизни города.

В современных условиях сложилась ситуация, 
когда население средних и больших городов, пре-
жде всего молодежь, стало более мобильным, чем 
еще 10–15 лет назад. Молодые люди переезжают жить 
в такие перспективные для себя города, где они видят 
возможность получения высшего образования и более 

эффективного применения своего трудового потенци-
ала. Это происходит тогда, когда местные власти мало 
что могут предложить молодежи и мало чем могут 
поддержать ее образовательный и трудовой потенциал 
и энтузиазм. Уезжая из своего города, молодые люди 
высказывают тем самым его руководству вотум недо-
верия. Именно так поступает в последние годы моло-
дежь из многих городов Уральского федерального 
округа (УрФО) – Тобольска, Ишима, Златоуста, Пер-
воуральска, Нефтеюганска, Нового Уренгоя, Шадрин-
ска и ряда других.

Доверие молодых жителей городов к власть иму-
щим становится тем самым нематериальным активом, 
который может быть конвертирован в их образова-
тельные и трудовые достижения на благо этих городов. 
И наоборот, отсутствие такого доверия, в ряду других 
крайне важных факторов, в первую очередь, невозмож-
ности получить высшее образование и рабочие места 
с достойной оплатой труда, ведет к миграционной 
активности городской молодежи.

Актуальность проблемы обусловила выбор объ-
екта и предмета исследования. Объектом исследо-
вания стали средние (50–100 тыс. жителей) и боль-
шие (100–250 тыс.) города Уральского макрорегиона. 
Больших городов в УрФО 8, средних – 71. Практиче-
ски во всех них существуют значительные проблемы 
с трудоустройством молодежи. Это же касается и про-
блем с высшим образованием, они также имеют место 
всюду. Из восьми больших городов в трех отсутствуют 
не только самостоятельные вузы, но даже их филиалы 
(Первоуральск, Нефтеюганск и Копейск). В пяти дру-
гих больших городах – Каменск-Уральском, Златоусте, 
Миассе, Новом Уренгое, Ноябрьске – есть только фили-
алы. Здесь следует специально отметить, что молодежь 
предпочитает учиться не в филиалах, а в самостоятель-
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ных вузах, где намного больше бюджетных мест и зна-
чительно выше уровень квалификации педагогиче-
ского персонала.

Такую ситуацию, когда ни один из больших горо-
дов в макрорегионе не имеет вузов, кроме как пара-
доксальной, назвать трудно. Зато они есть в некото-
рых средних городах. Правда, из всех таких городов 
имеют вузы только три – Ханты-Мансийск, Троицк, 
Шадринск. Но все же они есть. Таким образом, самый 
первый и общий анализ ситуации с объектом исследо-
вания свидетельствует о наличии двух главных про-
блем молодежи в этих городах – трудностях с устрой-
ством на работу (с достойной зарплатой) и дефицитом 
возможностей для получения высшего образования.

Предмет исследования – политика органов мест-
ного самоуправления в отношении молодежи, направ-
ленная на создание благоприятных условий для 
получения образования и трудоустройства. Исследо-
вательский вопрос заключается в следующем: почему 
наблюдается негативная динамика миграционных 
настроений и поведения молодежи в этих городах?

Цель статьи состоит в рассмотрении доверия 
молодежи к политике муниципальных органов вла-
сти, выступающего в качестве ресурса городского 
управления и социального капитала городского соци-
ума. В основу статьи положены материалы кейсов ряда 
городов УрФО, которые включали анализ демографи-
ческой статистики, статистических данных по образо-
вательным организациям, нормативно-правовых актов, 
контента интернет-сайтов и форумов.

Теоретические аспекты проблемы 
доверия к городскому управлению

Исследование проблемы доверия к городскому 
управлению восходит к Чикагской социологической 
школе и связано с именами Р. Парка, Э. Бёрджесса 
и Л. Вирта. В концепции городского образа жизни 
Л. Вирта человеческие отношения рассматриваются 
как конституирующий фактор моральной среды города 
[5]. Опираясь на эти представления, мы можем гово-
рить об управлении жизнью горожан в контексте дове-
рительных отношений как особого типа морально-
нравственных взаимодействий субъектов городской 
жизни.

В конце XX в. Н. Луман обращает внимание на 
доверие как важнейший ресурс современного слож-
ного социума. В условиях увеличения неопределенно-
сти и рисков городской среды его значение усиливается 
[6, с. 183–184]. Идеи Н. Лумана позволяют говорить 
о возможности формирования органами городской вла-
сти стратегии безопасности, в которой доверие высту-
пает ее основой и способом минимизации рисков.

Важным теоретическим основанием исследования 
доверия как ресурса городского управления высту-
пает концепция Ф. Фукуямы, в которой доверие интер-
претируется в качестве условия нормального функци-
онирования экономических систем. С этих позиций 
доверие может быть рассмотрено как сила, обеспе-
чивающая экономическое развитие города, и фактор, 
позволяющий городскому управлению экономить на 
издержках по созданию структур и организаций, регу-
лирующих конфликты субъектов городского социума 
и осуществляющих административный контроль за их 
деятельностью [7]. Доверие в системе социальных вза-
имодействий городского социума создает основу обще-
ственного консенсуса. В контексте теории Ф. Фукуямы 
доверие молодежи к политике городских властей бази-
руется на добровольном объединении людей, зави-
сящем от интегрирующей деятельности институтов 
государства [8, с. 109]. Именно с этим видом доверия 
связаны возможности экономического роста города как 
социальной системы.

Результаты исследования

В нашем исследовании мы рассматриваем доверие 
молодежи к городскому управлению как фактор сни-
жения ее миграционных настроений, а значит, сохране-
ния ее человеческого и социального капитала, что рав-
носильно сохранению города. Две сферы городского 
социума способны «привязать» к нему молодежь – это 
образование и труд. Задачей органов городской вла-
сти является создание условий для удовлетворения 
базовых потребностей молодежи – в получении каче-
ственного образования (включая высшее) и достойной 
работы. Проблема многих средних и больших горо-
дов заключается как раз в игнорировании структурами 
управления этих насущных потребностей молодого 
поколения. Это дает основание рассматривать отно-
шение городских властей к молодежи как проявление 
недоверия к ней, а миграционные намерения и мигра-
ционное поведение многих ее групп – как своеобраз-
ный бумеранг в ответ на муниципальную политику, как 
выражение несогласия с ней и, следовательно, недове-
рия к органам власти.

В целом наше исследование показало высокий уро-
вень недоверия молодежи к городскому руководству. 
Анализ различных муниципальных программ несколь-
ких уральских городов показал, что сложившаяся про-
блемная ситуация с молодежью находится в поле зре-
ния муниципальных властей только в привязке к узкой 
группе молодежи 14–23 лет. Основные меры руковод-
ства направлены, в первую очередь, на юное поколе-
ние – подростков, выпускников школ, не планирующих 
продолжать образование в высших учебных заведениях. 
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Старшее поколение молодежи вообще остается не охва-
ченным целевыми показателями этих программ [9].

Важной причиной миграционного оттока моло-
дежи из рассматриваемых городов является недоста-
ток образовательных организаций, особенно высшей 
школы. У молодежи отсутствует возможность полу-
чить высшее образование в родном городе, а в вузах 
соседних крупных или даже очень крупных городов 
и мегаполисов не всегда можно приобрести желаемую 
профессию. Отсутствие четких перспектив и неудов-
летворенность потребностей молодежи в выборе жиз-
ненных траекторий порождают у нее миграционные 
настроения и соответствующую им активность. Это 
означает неопределенность будущего рассматривае-
мых нами городов.

Еще раз подчеркнем: огромную роль в этих про-
цессах играет власть как муниципального, так и реги-
онального и федерального уровней. Ее представители 
стоят у «штурвала» и должны определять курс разви-
тия образовательной и экономической инфраструктуры 
городов, создавать условия для достижения опреде-
ленного качества жизни их населения. Между тем, как 
отмечает известный специалист по проблемам моло-
дежи Ю. А. Зубок, «жизненные проблемы молодежи не 
в повестке самой власти. Молодежь – как раньше, так 
и сейчас – рассматривается исключительно как электо-
ральный ресурс. Причем не слишком надежный, спо-
собный дестабилизировать ситуацию. Отсюда споради-
ческие попытки то диалога, то борьбы, но те и другие 
сводятся к защите власти от молодежи, а не к решению 
проблем разных категорий молодых людей» [10].

Укоренились социальные практики неучастия моло-
дежи в общественно-политическом процессе. Слабы 
традиции протеста в молодежной среде, нет веры в его 
эффективность, свой или чужой опыт несут разочарова-
ние. Молодежь концентрируется на повседневных про-
блемах в противовес «политической болтовне». Актив-
ное недоверие этой части молодых людей к власти 
ведет к неготовности с ней контактировать.

Говоря о молодежи в средних и больших городах 
Уральского макрорегиона, мы должны видеть различия 
между группами этих городов, вызванные простран-
ственно-временными и содержательными факторами 
их появления, развития, эффективной деятельности. 
Города одной группы, расположенные на северных тер-
риториях (Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Ноябрьск, 
Новый Уренгой и др.), возникли и развиваются с 1960–
1970-х гг. благодаря добыче и транспортировке нефте-
газовых ресурсов. Другая группа городов территори-
ально относится к среднему и южному Уралу, имеет 
значительно более давнюю историю своего появления 
и развития и связана с металлургическим, машино-
строительным и иными видами промышленного произ-
водства (Златоуст, Каменск-Уральский, Первоуральск, 

Миасс, Копейск и др.). Города третьей группы тяго-
теют к югу Урала, Зауралью и даже к Западной Сибири, 
в них доминирует сельскохозяйственное производство 
и обработка его продукции (Троицк, Шадринск, Ишим 
и др.). Они имеют также долгую историю своего появ-
ления и развития.

Положение и возможности молодежи заметно 
разнятся в городах этих трех групп. Так, по уровню 
материального благосостояния и оплате труда моло-
дежь северных городов значительно опережает свер-
стников из городов двух других групп, особенно тре-
тьей. Тем не менее, и в этих внешне благополучных 
и более богатых городах значительная часть молодых 
людей с недоверием относится к управленческой дея-
тельности органов власти. Причиной такого недоверия 
является модель управления, в которой не отводится 
должного места определенным группам молодежи, 
заинтересованным в интересной, творческой и хорошо 
оплачиваемой работе, требующей получения высшего 
образования. Причем это касается не только северных, 
но и иных средних и больших городов УрФО. В резуль-
тате происходит значительное ослабление их человече-
ского капитала.

Потеря человеческого капитала как результат уко-
ренения такой модели развития средних и больших 
городов приводит к снижению их привлекательности 
для инвесторов. Это создает существенные барьеры 
для реализации возможностей социально-экономиче-
ского развития территорий. В частности, становится 
крайне сложной (а иногда практически невозмож-
ной) диверсификация промышленного сектора. Отсут-
ствуют условия для развития различных инфраструк-
тур и для формирования сбалансированного рынка 
труда, удовлетворения основных социальных потреб-
ностей жителей этих городов.

Обозначенные проблемы особенно ярко про-
являются в северных городах УрФО. Как отмечает 
Е. С. Кононова, их специфика препятствует формиро-
ванию устойчивой структуры населения городов (в том 
числе и молодежи) вследствие преобладания вахтовых 
методов трудоустройства [11, с. 72]. Дело в том, что 
географическое положение северного города играет 
особую роль в определении вектора развития его эко-
номики. Как правило, муниципальные образования 
живут за счет одной отрасли, например, нефтегазовой 
добычи или лесопереработки. Конечно, эти отрасли 
хозяйства должны оставаться ведущими и таковыми 
остаются в реальности, определяя во многом развитие 
города. Но они не должны сужать жизненные шансы 
и выбор жизненной и профессиональной траектории 
у молодежи. Именно в ее глазах город должен выгля-
деть перспективно.

Обозначенная проблема актуальна для всех групп 
молодежи – учащейся и работающей, поскольку именно 
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она не находит в провинциальных городах применение 
своим знаниям, навыкам и способностям. Эта ситуа-
ция складывается при отсутствии многопрофильно-
сти в экономике города и высших учебных заведений, 
предлагающих обучение по различным востребован-
ным профессиям. Недостаток учебных заведений (школ, 
колледжей, высших учебных заведений) в сочетании 
с дефицитом мест занятости приводит к миграции чело-
веческого капитала и снижению потенциала городов.

Еще одной проблемой рассматриваемых городов 
можно считать отсутствие доступа молодежи к управ-
лению и невозможность участия в принятии реше-
ний по острым социальным проблемам. Для властных 
и менеджерских структур средних и больших горо-
дов характерны несменяемость или даже клановость. 
Их деятельность закрыта, непрозрачна для массовых 
слоев населения. Перспективы трудоустройства в них 
у молодых и перспективных людей, не принадлежащих 
к статусным группам, весьма невелики. В связи с этим, 
уезжая в другие города, они уже не возвращаются, так 
как прекрасно понимают бесперспективность профес-
сионального и карьерного роста, материального обес-
печения и социального благополучия.

Конечно, благодаря развитию коммуникационных 
систем средние и большие города и их жители инте-
грируются в общероссийское и даже мировое инфор-
мационное пространство. Это позволяет их жителям 
использовать различные возможности для частич-
ного удовлетворения своих потребностей. Однако на 
самом деле интернет и сотовая связь кардинально, раз 
и навсегда, не решают всех социальных, экономиче-
ских, демографических, культурных проблем региона 
и их конкретных городов.

Особую проблему составляет превращение в сред-
них и больших городах УрФО самостоятельных вузов 
в филиалы. В предыдущих наших публикациях мы 
уже представили результаты анализа этой ситуации 
в Нижнем Тагиле [см. 12], где в 2013 г. Нижнетагиль-
ская государственная социально-педагогическая ака-
демия (НТГСПА) потеряла статус самостоятельного 
вуза и была превращена в филиал Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического уни-
верситета г. Екатеринбурга. В результате этого непро-
думанного шага количество поступающих в филиал 
снизилось в 5 раз, две трети выпускников школ уез-
жают из города, оставляя его без талантливой моло-
дежи. В 2016 г. Нижний Тагил покинули около 68 % 
выпускников школ. 74 % выбрали вузы, находящиеся 
за пределами родного города [13]. В местном фили-
але Уральского федерального университета количе-
ство поступающих из школ города также снизилось 
в три раза. Глава города С. Носов определил ситуацию 
с молодежью как катастрофическую, а жители Ниж-
него Тагила выразили вотум недоверия ко всем уров-

ням власти, в том числе и местной, не сумевшей отсто-
ять самостоятельность вуза:

«В Екатеринбурге больше 20 вузов, а у нас всего 
один, и тот прикрыли! Это же удар по статусу 
города!!! 370-тысячный город! А нас нашего достоин-
ства лишили: превратили единственный наш вуз в оче-
редной вшивый филиал, а город – в придаток Екате-
ринбурга по образцу Первоуральска!.. Мы же вторая 
столица области!!!» (О., пользователь соцсети).

Связь между реорганизацией НТГСПА и мигра-
цией молодежи очевидна, ее фиксируют в своих выска-
зываниях и обычные тагильчане, и сами выпускники 
школ, и представители местной власти. Приведем 
несколько высказываний из СМИ и соцсетей:

«Ситуация с развитием системы высшего образо-
вания в Нижнем Тагиле критическая. У нас сокраща-
ется число мест для обучения, большинство образо-
вательных учреждений стали филиалами и лишились 
автономии. Это главная проблема для моногорода. 
Сегодня получается, что чем выше качество под-
готовки в школе, тем выше вероятность отъезда 
тагильских выпускников на обучение в другой город. 
Необходимо эту негативную тенденцию менять, 
делать престижным получение образования в нашем 
городе» (С. Носов, мэр Нижнего Тагила).

«Мне в нашем городе не очень нравится. Этот 
город не соответствует моим амбициям. Здесь нет 
хорошей инфраструктуры и университетов. Остался 
бы при условии, если бы в Нижнем Тагиле был высоко-
квалифицированный вуз, который имел бы влияние за 
рубежом, чтобы мы могли найти высокооплачиваемую 
профессию» (В.М., выпускник школы).

«…вот по поводу отъезда в вузы Екатеринбурга 
молодежь, к сожалению, права. Хотя бы взять тот 
факт, что чинуши сотворили с НТГСПА. Несмотря 
на четко выраженное решение Ученого совета при-
соединяться к Пермскому университету или УрГПУ, 
насильно присоединили к РГППУ. А РГППУ, как ска-
зал мне один преподаватель-философ, ранее там рабо-
тавший – это труба…» (Б., пользователь соцсети).

Ситуация, подобная нижнетагильской, сегодня 
повторяется в другом городе УрФО – Тобольске, где 
самостоятельный вуз – Тобольская государственная 
педагогическая академия им. Д. И. Менделеева – был 
превращен в филиал Тюменского госуниверситета. 
Реорганизация вуза вызвала волну протеста со стороны 
его научно-педагогических работников, студентов 
и городской общественности. Реакция горожан была 
представлена во многих отзывах, появившихся в соц-
сетях города: «Не может быть. Что ж вы лжёте? 
какой филиал? хоть бы народ не обманывали»; «Не 
дадут даже 100-летие отпраздновать!!!!», «Почти 
100 лет коту под хвост((((»; «Умудряются ликвиди-
ровать вуз со 100-летней историей. Не просто ВУЗ, 
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а легенду»; «Начнут подстраивать под ТГУ. Как ни 
крути, у всех вузов своя политика. А чиновники в итоге 
отчитаются, что уровень образования в вузе соот-
ветствует стандартам»; «Это почти уже столет-
ний вуз, а тут вот такое бац… У него своя история 
и свои традиции – и всё это в один момент едва ли не 
перечёркивается».

Местные жители отмечают управленческий про-
извол чиновников от образования и серьезный урон, 
который принесла реорганизации академии культур-
ному и социальному статусу г. Тобольска:

«Где желание областных и городских властей 
сохранять и приумножать то, что создано не ими 
самими и даже не их родителями? Почему Президент 
РФ требует от власть имущих на местах подходить 
разумно и ответственно к принятию важных для 
населения решений, а местным чиновникам нет дела 
до жителей? Задаюсь вопросом: а что будет с имуще-
ством и недвижимостью вуза? Опять РасПил? И как 
будет величаться наш Тобольск после этого? Жемчу-
жина... в часах какого из чинуш? … Кто и по какой 
методике решил, что нужно «признать в 2013 году вуз 
неэффективным по количеству студентов на зареги-
стрированных площадях»? Что за бред? Напомню 
чиновникам славные слова Петра I, процитированные 
нашим Президентом на церемонии вручения государ-
ственных наград 12.06.17 в Кремле: «Оградя отече-
ство безопасностью от неприятеля, надлежит ста-
раться находить славу государству через искусства 
и науки»» (А.С., житель Тобольска).

Анализ кейсов Нижнего Тагила и Тобольска пока-
зывает усиление недоверия к процессам, происходя-
щим в высшем образовании страны и УрФО, а в связи 
с этим – сомнения в компетентности, честности и соци-
альной ответственности руководства вузов и мест-
ной власти, которые не предприняли никаких мер по 
защите своих вузов:

«…я все думаю, почему, несмотря на прямые ука-
зания Кремля, … местные управленческие элиты никак 
не могут сдвинуться с мертвой точки? Ответ ока-
зывается прост. Они способны управлять только 
той территорией, где расположена их директория! 
А чуть подальше – сплошная оптимизация. Куда там 
вникнуть в проблематику северных городов, когда свои 
Тобольск, Ялуторовск и Ишим не просто не развивают, 
а еще и опускают донельзя!» (О., житель Тобольска).

Заключение

Основные выводы, вытекающие из нашего иссле-
дования, сформулируем в нескольких положениях. 
Источником укрепления доверия к местной вла-
сти может быть, прежде всего, ее забота об образо-

вании и трудоустройстве молодежи, которая должна 
стать основным направлением стратегии сохранения 
городов в регионах. Представленные проблемы тре-
буют выработки программ взаимодействия ключевых 
акторов городского социума – органов местного са-
моуправления (при поддержке региональной власти), 
руководства местных предприятий и организаций, 
образовательных учреждений, структур гражданского 
общества. Таким образом, может быть создано про-
странство общественного диалога для решения основ-
ной проблемы города – сохранения в нем молодежи.
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Во все времена мужское предназначение подразу-
мевало под собой два основных понятия: быть добыт-
чиком и обеспечивать семью, а также выполнять функ-
цию защитника. Но в конце позапрошлого столетия, 

когда слабая половина человечества развернула актив-
ную кампанию продвижения феминизма, произошла 
смена гендерных ролей. Женщины, в борьбе за рав-
ноправие, добились того, что добытчиками и защит-
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никами могут быть теперь и представительницы пре-
красного пола. В связи с этим, мужчины получили 
возможность снять с себя часть ответственности или 
примерить на себя противоположную гендерную роль, 
взяв на себя ответственность за создание домашнего 
уюта и воспитание детей – чем испокон веков занима-
лись сугубо женщины. Еще сто лет назад такая позиция 
вызвала бы недоумение со стороны общественности, 
ведь ведение домашнего хозяйства не укладывается 
в рамки понятий мужского предназначения. В нынеш-
нее время такой семейной моделью удивить общество 
крайне сложно.

Роль мужчины в семье и обществе значительно 
реформирована и далека от модели прошлых веков. 
В доисторический период в мужчинах, прежде всего, 
ценилось физическое развитие, так, как кроме того, 
чтобы быть хорошим охотником и защитником своей 
территории, по сути, больше ничего не требовалось. 
Но с развитием человечества меняется и суть мужского 
предназначения. Далее к модели «мужчина – охотник» 
вносятся дополнения «воин» и «завоеватель», «стра-
тег» и «ученый». Ранее во все времена эволюции ген-
дера мужчина стоял на ступеньку выше от женщины. 
Именно сильный пол занимал руководствующие долж-
ности и решал вопросы государственной важности.

Мужское предназначение было в том, чтобы поко-
рять поприща науки и культуры, политики и спорта, 
образования и медицины, которые, в основном, все-
цело были отданы в сильные мужские руки, в то время 
как женщинам приходилось довольствоваться прави-
лом трех К, как говорят в Германии, а именно: Kinder, 
Kuche, Kirche. Что в переводе означает «дети, кухня, 
церковь» (да и церковь раньше тоже всецело принад-
лежала мужчинам).

Сильный пол развивался и реализовался в усло-
виях процветающего патриархата. Но приобретая 
ценные навыки и умения в важных отраслях и сфе-
рах государства, мужчины прежнего времени теряли 
в другом. Отсутствие понятий о домашнем хозяйстве, 
быте и прочих сферах жизни, отведенных исключи-
тельно женщинам, делали представителей сильного 
пола несамостоятельными в элементарных вопросах 
практической стороны жизни. Что является разитель-
ным отличием от мужчин современного мира, в кото-
ром практически не осталось места для гендерных раз-
делений и стереотипов.

С течением времени современное общество сильно 
упразднило жесткие критерии, по которым опреде-
ляется образ современного мужчины. С появлением 
такого социального явления, как феминизм, гендерные 
распределения ролей становятся не такими яркими. 
Если женщины могут заниматься работой, которая 
раньше считалась сугубо мужской, то почему мужчи-
нам нельзя начать реализовываться в «женских» сфе-

рах? Уже никого не удивляет то, что мужчина может 
самостоятельно вести домашнее хозяйство или раз-
бираться в моде, уметь замечательно готовить или же 
с удовольствием заниматься воспитанием детей.

Сейчас, чтобы считаться «настоящим мужчиной», 
вовсе не обязательно отслужить в армии, как считалось 
в советское время, или ежедневно приносить супруге 
убитого мамонта, как делали наше предки в еще более 
давние времена.

Основные качества, которые характеризуют муж-
ское поведение, не очень изменились с прошлых веков. 
Ими, по-прежнему, остаются сила духа и твердость 
характера, смелость и ответственность, умение взять 
решение проблем на себя, защитить своих близких 
и обеспечить их благосостояние. Настоящий мужчина – 
это тот, который умеет принимать решение, и полно-
стью берет на себя за это ответственность.

Мужским предназначением в рамках современного 
общества уже не является умение зарабатывать деньги, 
чтоб содержать семью, или иметь отличную физиче-
скую подготовку, чтоб быть готовым защищать родину. 
Эти качества, несомненно, очень важны в формирова-
нии личности, но только ими ограничиваться не стоит.

Современные мужчины гораздо тщательнее сле-
дят за своим внешним видом. В наше время особям 
мужского пола не зазорно делать маникюр, посе-
щать барберы и подбирать стильный гардероб. Одно-
значно, уход за своим внешним видом является одной 
из составляющих образа современного мужчины и гар-
моничной личности. Ведь, как говорил А. П. Чехов: 
«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли…».

Образ современного мужчины кардинально отли-
чается от мужской модели прошлого. Но качества, при-
писываемые сильному полу раньше, остались практи-
чески неизменным. К этому списку умений и навыков 
«истинного мужчины» добавились некоторые пункты, 
дополняющие современный мужской образ.

В современных семьях не всегда мужчина берет на 
себя роль добытчика. Руководствуясь здравой логикой 
и отбрасывая все вековые стереотипы, семью содер-
жит тот из супругов, у кого лучше получается зара-
батывать, кто более успешно продвигается по карьер-
ной лестнице. Как профессиональные, так и бытовые 
обязанности, в наше время практически поровну рас-
пределены между мужчинами и женщинами. Нередко 
встречаются браки, где основным добытчиком в семье 
является женщина, а мужчина берет на себя обязанно-
сти домохозяина. Готовка еды, уборка дома и воспи-
тание детей не являются чем-то унизительным, недо-
стойным занятием для «настоящего мужчины».

Испокон веков мужчине в семье отведена роль 
главы семьи, а женщине – хранительницы домашнего 
очага. Практически все мировые теории и практики 
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(эзотерические, психологические, философские или 
же религиозные учения) берут за основу именно такой 
тип семьи, где главенствует муж. Такая супружеская 
модель до сих пор является самой распространенной. 
На мужчину, как главу семьи, возлагаются определен-
ные обязанности:

• материальное обеспечение членов семьи всем 
необходимым (полностью освободить жену от трудо-
вой деятельности, чтобы у нее было достаточно вре-
мени заниматься домашним хозяйством);

• быть надежной опорой и защитой своим близ-
ким;

• духовное лидерство в семье всегда должно оста-
ваться за мужчиной;

• муж обязан проявлять заботу и оказывать помощь 
старшему и младшему поколению своей семьи и семьи 
супруги;

• мужчина всегда несет ответственность за вну-
тренний семейный климат и отношения между всеми 
родственниками;

• на муже всецело лежит удовлетворение потреб-
ностей супруги – чувственных, материальных и духов-
ных;

• отец должен принимать участие в воспитании 
детей, своим примером показывая сыновьям, каким 
должен быть настоящий мужчина.

Роль мужчины в семье и обществе трудно пере-
оценить. Она занимает определенную позицию, кото-
рая оказывает большое влияние на формирование лич-
ности. Мужчина, как правило, в большинстве случаев 
является образцом для подражания. Это человек, на 
которого хочется походить, равняться, гордиться его 
наличием. Вот почему присутствие рядом отца так 
важно для воспитания ребенка. Большинство детей 
видят в отце гордость и могущество, связанное с все-
объемлющей духовной силой.

Надо заметить, что мальчики с самого маленького 
возраста пытаются идентифицировать себя с отцом. 
Роль мужчины они впитывают буквально с пеленок. 
Наблюдая за тем, как отец ведет себя в обществе 
и семье, мальчик учится принимать на себя ответ-
ственность за происходящее� Социальная роль – 
роль мужчины, который обязательно желает достичь 
в жизни высоких результатов. По этой причине ребе-
нок мужского пола так любит демонстрировать окру-
жающим свою смелость и отвагу, стремится совершать 
какие-то неоднозначные поступки. Именно от отца 
мальчик учится всему, что ему пригодится во взрослой 
жизни. Невольно он даже частично перенимает черты 
характера папы, вне зависимости от того, может ли он 
им действительно гордиться или нет.

Отец для детей представляется такой значимой 
фигурой, у которой априори не может быть никаких 
недостатков. Отцы в глазах своих сыновей не совер-

шают даже крошечных ошибок, у них не может 
намечаться никаких опрометчивых поступков� 
Только много лет спустя, выросший ребенок, как пра-
вило, осознает, что в жизни на самом деле все не так 
просто. Стремление к идеалу продиктовано ролью 
мужчины. Он представляется таким смелым и могуще-
ственным, что на него не просто хочется походить, но 
и восхищаться его яркой индивидуальностью. Зачастую 
реальные недостатки мужчины до поры до времени не 
замечаются. Это происходит по той причине, что жен-
щина часто сама идеализирует отца своих детей.

Общество предъявляет к человеку мужского пола 
определенные требования. Намерение реализовать 
свою подлинную сущность воспринимается окру-
жающими как невероятная самоотдача� Целеу-
стремленность тоже относится к числу социальных 
ролей мужчины� В обществе по определению счита-
ется, что мужчина должен уметь ставить перед собой 
решаемые задачи и стремиться к их своевременному 
решению. Обеспечивать семью материально тоже дол-
жен представитель сильного пола. Таковы требования 
общества. Социальная роль представителя сильного 
пола часто базируется на выдвигаемых ожиданиях.

Значимость мужчины измеряется не только дости-
жениями, направленными на благо семьи. Его соци-
альная роль гораздо более широкая и многогранная. 
Представителю сильного пола необходимо уметь 
заводить полезные знакомства, которые могут при-
годиться в дальнейшем� Необходимость выстраивать 
социальные связи нужно для того, чтобы постоянно 
развиваться. Умение завязывать полезные контакты 
нередко является крайне нужным и значимым. Только 
так представитель сильного пола может быть уверен 
в своем завтрашнем дне, в том, что сможет финансово 
обеспечить близких людей. Настоящий мужчина всегда 
берет на себя ответственность за собственное благопо-
лучие и счастье своей семьи.

Стремление к самосовершенствованию заложено 
в природе мужчины. По сути, именно отец должен обу-
чать своих детей азам эффективной работы над собой. 
Характер тренируется благодаря усилиям воли. Дети, 
у которых имеется хороший пример перед глазами 
в виде собственного отца, вырастут сильными духом, 
целеустремленными личностями, умеющими прини-
мать на себя ответственность за все, что происходит. 
Общество выдвигает требования к мужчине, согласно 
которым он сам должен стремиться к постоянному 
личностному росту. Если представитель сильного пола 
останавливается в своем развитии, то он уже ничего 
не сможет дать окружающим. Природа мужчины 
заключена в том, чтобы отдавать накопленные зна-
ния и мудрость� Семья у него выступает своеобраз-
ным стимулом, ради которого и совершаются все 
действия� Социальная роль обращена к постоянному 



138

СОЦИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Ростовская Т. К., Шимановская Я. В.

духовному возрастанию. Самосовершенствование под-
растающего поколения в идеале начинается с неосоз-
нанного подражания отцу. Именно папа должен сде-
лать своей обязанностью воспитание детей, усвоение 
ими основных моделей поведения в социальной среде.

Каждому человеку время от времени требуется 
чья-то помощь и участие. Роль мужчины в обще-
ственном сознании часто соотносится с ролью 
активного защитника, которому действительно все 
на свете по плечу� То есть мужчина должен уметь не 
просто прийти на помощь семье, когда это требуется, 
но еще и эффективно поддерживать близкого человека 
с помощью вовремя произнесенного слова. Только так 
формируется настоящее доверие, крепнут межличност-
ные связи. Семья здесь выступает в роли основного 
стержня, который помогает укрепить веру в себя, раз-
глядеть собственные уникальные возможности. Маль-
чик учится чувствовать уверенность в себе, подражая 
собственному отцу. Когда ребенок начинает идентифи-
цировать себя с сильным папой, то у него растет ощу-
щение своей значимости и могущественности. Роль 
защитника действительно позволяет почувствовать 
себя самодостаточным человеком. Как правило, подоб-
ного рода убеждения воспитываются в семье.

Социум часто требует от человека, чтобы он все-
цело подчинялся когда-то давно установленному 
образцу поведения. Если его поведение по какой-то 
причине отклоняется от общепринятой нормы, начи-
наются серьезные проблемы. Возникает видимое 
осуждение, формируется неодобрение поступками 
и действиями. Воспитание характера подрастающего 
поколения – это тоже роль, которую должен взять 
на себя представитель сильного пола. К сожалению, 
не в каждой семье это происходит. Однако на самом 
деле обязанностью отца является обучать своих сыно-
вей и дочерей чему-то новому. В отличие от любви 
матери, любовь отца не имеет такую безуслов-
ную природу� Его непревзойденная роль заключа-
ется в том, чтобы научить чадо принимать на себя 
полную ответственность за происходящее, ставить 
перед собой цели и стремиться к их достижению� 
То есть, чтобы отец начал одобрять действия своего 
отпрыска, тому, безусловно, нужно постараться, при-
ложить определенные усилия. Ведь просто так в этой 
жизни ничего не происходит. Если мать в любом слу-
чае всегда находится на стороне своего ребенка, под-
держивает словом и делом, то благосклонность отца 
еще нужно заслужить. Иногда на это уходит много вре-
мени. Многие дети тщетно пытаются доказывать всю 
жизнь, что их есть за что любить. Собственная инди-
видуальность и яркие отличительные особенности 
почему-то мало берутся в расчет.

Большинство выросших детей долгое время пыта-
ются доказывать собственную состоятельность роди-

телям, чтобы те поверили в них. Роль отца при этом 
является определяющей. Если от него идет поддержка 
и опора, молодой человек или девушка на самом деле 
чувствуют себя достаточно защищенными. В против-
ном случае в отношениях непременно появится натя-
нутость, неискренность и чувство ложного престижа. 
Ведь всякое воспитание характера обязательно начи-
нается в семье. Нигде больше не будет возможным 
воспитание индивидуальности личности. Поддержка, 
стремление оберегать друг друга и заботиться – все это 
закладывается посредством взаимодействия с самыми 
близкими людьми на свете.

Мужчина так устроен, что ему изначально принад-
лежит главная позиция в семье. Исходя из этой особен-
ности, его роль является не просто заметной, а опреде-
ляющей, уже являющейся неоспоримой. Как правило, 
представитель сильного пола обладает выражен-
ными лидерскими качествами� Эти особенности 
побуждают в нем ответственность за все, что про-
исходит с его близкими и родными людьми� Лидер 
также требует к себе уважения и хочет, чтобы его 
решение было окончательным в решении важных 
вопросов� Способность принимать на себя ответствен-
ность делает его роль поистине неповторимой и уни-
кальной. Роль представителя сильного пола в семье не 
сводится только к контролю и оцениванию. Он обя-
зательно должен направлять, помогать, подталкивать 
к развитию, как супругу, так и детей. Быть мужчиной – 
значит, исполнять свою роль главы семейства непре-
взойденно. Не всякий на это способен. К сожалению, 
встречаются такие люди, которые не желают решать 
повседневные проблемы, не хотят взваливать на свои 
плечи тяжелый груз ответственности.

На сегодня общество характеризуется смешением 
традиций и современных течений развития. Нередко эти 
тенденции являются противоречивыми, что наклады-
вает отпечаток на роли, которые свойственны мужчинам.

Сегодня средства массовой информации показы-
вают и активно пропагандируют жизнь преуспеваю-
щих во всех сферах жизни мужчин: брак, воспитание 
детей, карьера. Такая позиция держит современного 
человека в состоянии постоянного стресса. Ученые 
считают, что именно поэтому сегодня мужское обще-
ство можно охарактеризовать, как «заигравшееся в дет-
ство». Боясь потерпеть неудачу, современный мужчина 
старается отодвинуть во времени принятие важных 
решений: ответственная работа, уход из родитель-
ской семьи, создание собственного семейного очага. 
На сегодня возраст вступления в брак у мужчин нахо-
дится в районе отметки 30 лет.

Также равноправие мужчин и женщин в современ-
ном обществе приводит мужчину к еще одному страху: 
женщина может быть более преуспевающей в их союзе. 
Такая тенденция негативно бьет по самолюбию моло-
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дых людей и, как следствие, психологическому здоро-
вью. Кроме того, женщина также посылает неоднознач-
ные сигналы: в ее понимании мужчина все же должен 
быть главой семьи и нести на себе больше ответствен-
ности, чем она, но с ее стороны все также продолжает 
пропагандироваться равноправие в их союзе.

Сегодня для мужчины причиной для более позд-
него рождения детей часто является желание не только 
финансово обеспечивать семью, но и принимать актив-
ное участие в самом процессе воспитания. Это проис-
ходит из-за смещения роли мужчины в семье от про-
стого добытчика в сторону быта.

Пропаганда здорового и активного образа жизни 
заставляет современного мужчину уделяет себе гораздо 
больше времени, чем ранее. При этом боясь показаться 
самовлюбленными, молодые люди скрывают примене-
ние косметических средств и косметологических про-
цедур. Хотя число мужчин-любителей салонов красоты 
с каждым годом растет. Сегодня мужской пол более 
активно посещает тренажерные залы и занимается раз-
личными активными видами спорта.

Желание достичь всего и сразу и тенденции совре-
менного развития общества привели к тому, что муж-
чин можно условно разделить на четыре группы отно-
сительно ролей, которые выполняются ими в семье. 
«Обремененные обязательствами» мужчины играют 
роль традиционного добытчика в семье, принимаю-
щего все основные решения, быта такой мужчина не 
касается. Ко второй группе можно отнести объединение 
современности и традиционный подход: мужчина вос-
принимает семью как команду, где царит партнерство, 
все же мужчина считается в этой команде главой. «Эго-
центристы» – данная группа мужчин длительное время 
не заводит своей семьи, но и из родительского дома 
уходят в раннем возрасте, когда мужчины, относящи-
еся к группе «ноль обязательств» стараются покинуть 
свое детство на поздних периодах жизни.

Ученые характеризуют современный этап разви-
тия общества как «переходный» к обществу с высо-
кой степенью индивидуализации человека. Все силы 
сейчас направляются на выделение мужчины из толпы 
и акцентирования внимание на особенностях его «я».

Исходя из опыта прошлых лет, можно сделать 
вывод, что мужское предназначение осталось таким же, 
каким и было – обеспечивать и защищать свою семью. 
Но не стоит забывать, что все люди индивидуальны, 
если такая модель подходит одному, то это не означает, 
что она является типичной для всех представителей 
сильного пола. Мужское предназначение, как впрочем, 
и просто предназначение человеческое, заключается 
в реализации своих способностей, своего потенциала 
и достижении гармонии, прежде всего с самим собой, 
со своими внутренним «Я». А каким путем баланс 
будет достигнут – через построение успешной карьеры 

или создание крепкой семьи – абсолютно неважно, 
будет ли индивид известным военачальником или же 
домохозяином – решать только ему. Главное – выбрать 
путь, который в итоге приведет человека к счастью.

Таким образом, роль мужчины в семье чрезвы-
чайно велика. Она не измеряется только выполне-
нием своих гендерных обязанностей. Принадлежность 
к сильному полу часто накладывает на человека опре-
деленные стереотипы, заставляет его следовать тем 
или иным установкам. На самом деле сила характера 
как раз и заключается в том, чтобы научиться быть 
самим собой, следовать голосу своей внутренней сущ-
ности. При этом абсолютно неважно, к какому полу 
относится личность.
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Цель� Данная статья посвящена рассмотрению особенностей и принципов инновационных стратегий совре-
менной политической элиты России.

Методы� Выявляя особенности проявления инновационных принципов в управленческой стратегии и прак-
тике современной российской политической элиты, автор использует как общенаучные (анализ, синтез, индук-
тивный и дедуктивный), так и специально-научные, в том числе, сравнительно-исторический и структурно-функ-
циональный, методы.

Результаты� В работе дана характеристика двух базовых парадигмальных форм, чаще всего встречающихся 
в управленческой практике элит – «экстенсивно-технократической» (традиционалистской) и «инновационной» 
(социально-ориентированной). На основе сравнительного анализа, выявлены особенности использования прин-
ципов инновационного менеджмента в политической стратегии современной политической элиты и дана харак-
теристика социальных факторов, детерминирующих их закрепление и реальное проявление в современной соци-
альной действительности российского общества.

Научная новизна� Выявлены и проанализированы социальные детерминанты, определяющие принципы 
инновационного менеджмента элиты, а также условия, способствующие и препятствующие их реализации.

Ключевые слова: элита, политическая элита, инновационный менеджмент, управленческие парадигмы, управ-
ленческие стратегии.
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The purpose. This article is devoted to the examination of the peculiarities and principles of the innovational strate-
gies of the modern political elite in Russia.
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The methods. While revealing the peculiarities displaying the innovational principles in the administrative strategy 
and the practice of the modern Russian political elite, the author uses both common to all sciences (analysis, synthesis, 
inductive and deductive) and specially-scientific, including the comparative-historical and structural-functional methods.

The results. This work characterizes the two basic paradigm forms which are metin the administrative practice of the 
elites – “extensive-technocratic” (traditional) and “innovational” (socially oriented) most often. On the basis of the com-
parative analysis, the peculiarities of using the principles of the innovational management in the political strategy of the 
modern political elite are revealed and the social factors determining their consolidation and real displaying in the mod-
ern social reality of the Russian society are characterized.

The scientific novelty. Both social determinants, defining the principles of the innovational management of the elite 
and the conditions promoting and preventing their realization, are revealed and analyzed.

Key words: elite, political elite, innovational management, administrative paradigms, management strategies.

В последние годы в российском обществе про-
должается процесс глубинных и динамичных измене-
ний, затрагивающих различные общественные сферы 
и институты. Данные изменения, несомненно, увели-
чивают значимость управленческих решений в сложно 
организованных системах, прежде всего, обществе, 
и тем самым, объективно детерминируют интерес 
к реализующим эти стратегии группам, к числу кото-
рых относится политическая элита.

Сама элитная проблематика, как известно, имеет 
давние истоки. Отдельные её аспекты в разные годы 
затрагивали ещё философы и социальные мысли-
тели древнего мира, Средневековья и Нового времени, 
в том числе, Конфуций, Платон, Аристотель, Н. Маки-
авелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Т. Карлейль и многие дру-
гие. Классические социологические теории элит свя-
зывают с именами итальянских мыслителей Г. Моска, 
В. Парето и Р. Михельса. Как правило, в своем боль-
шинстве многие исследования по элитной проблема-
тике затрагивали как общетеоретические проблемы, 
в том числе, характерных признаков, функций элитных 
слоев в общественной жизни, так и социально-поли-
тические вопросы, связанные с динамикой развития 
различных типов элит, их ролью в решении ряда важ-
нейших направлений общественного развития. Появ-
лялись и работы, в которых анализировались отдель-
ные аспекты функционирования политических элит, 
в том числе, и вопросы реализации парадигмальных 
установок. Здесь можно вспомнить работы Н. Винера 
[1, с. 40–47], С. Михайлова [2, с. 52–54], А. В. Понедел-
кова [3, с. 159–165] и др. Вместе с тем, вопрос о реа-
лизации различных форм управленческих парадигм, 
в том числе и инновационной, применительно к управ-
ленческой деятельности политической элиты, соци-
альным условиям и факторам, детерминирующим её 
эффективное закрепление в общественно-политиче-
ской практике, остается ещё изученным достаточно 
слабо.

Отличительной особенностью современного этапа 
является смена самого вектора управленческой пара-

дигмы, применяемой на различных уровнях обще-
ственной организации. Применительно к обществу 
в целом можно говорить о том, что в предшествую-
щий период доминирующей являлась т.н. «экстен-
сивно-технократическая» парадигма, направленная на 
решение всей совокупности управленческих вопросов 
с использованием преимущественно экономических 
методов. Она в большей степени предполагает дея-
тельность в границах мало изменяющихся, достаточно 
централизованных систем. В центре внимания дан-
ной парадигмы находятся, в первую очередь, органи-
зационно-правовые вопросы и рычаги хозяйственного 
управленческого механизма (цены, экономические 
нормативы и т. д.), определяющие инструментальный 
взгляд на индивида как на средство решения производ-
ственных, либо общегосударственных задач. Решение 
организационных вопросов концентрируется на про-
блеме модернизации, либо структурной перестройке 
системы органов власти и управления.

Вторая, «инновационная» (социально-ориентиро-
ванная), парадигма элитного функционирования пред-
полагает деятельность политической элиты, ориенти-
рованную на предвидение изменений и реализацию, 
в связи с этим, гибких экстренных решений. Главное 
её отличие заключается в признании ценности инди-
вида и деятельности, направленной на создание усло-
вий для раскрытия в наиболее полном виде его воз-
можностей. По сути именно данная парадигма должна 
включать в себя целый комплекс социально-ориенти-
рованных механизмов, призванных повысить заинтере-
сованность и мотивацию различных социальных слоев 
и групп современного общества [4, с. 9].

На уровне современной элиты достаточно давно 
созрело понимание необходимости внедрения иннова-
ций в различных сферах общественной жизни. Желая 
следовать основным общественным трендам, пред-
ставители федеральной политической элиты стреми-
лись на всем протяжении последних 17 лет не забы-
вать подчеркивать необходимость, с одной стороны, 
социально-ориентированной, а с другой – инновацион-
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ной политики. Так уже в мае 2004 года действующий 
тогда Президент РФ В. В. Путин в Послании Федераль-
ному Собранию отмечал: «Наши цели абсолютно ясны. 
Это высокий уровень жизни в стране, жизни безопас-
ной, свободной и комфортной. Это – зрелая демократия 
и развитое гражданское общество. Это – укрепление 
позиций России в мире, а, главное, – значимый рост 
благосостояния граждан»[5, с. 379].

В 2005 году данные приоритеты были дополнены. 
Уже на совместном заседании членов правительства 
РФ, руководителей Федерального Собрания РФ и чле-
нов Президиума Государственного Совета В. В. Путин 
подчеркивал, что «концентрация бюджетных и адми-
нистративных ресурсов на повышении качества жизни 
граждан России – это необходимое и логичное разви-
тие нашего с вами экономического курса»[5, с. 379].

В самом начале президентства Д. А. Медведева 
(2008–2012 гг.) в «формуле правления» элит стали все 
отчетливее звучать тезисы о необходимости уделять 
большее внимание инновациям, инвестициям, инсти-
тутам и инфраструктуре.

Окончание срока президентских полномочий 
Д. А. Медведева и вступление в должность Президента 
РФ В. В. Путина вновь внесло коррективы в управлен-
ческую парадигму политической элиты. Одними из 
главных приоритетов, согласно указу «О долгосроч-
ной государственной экономической политике», объ-
являлись: рост к 2018 году объема инвестиций до 27 % 
ВВП, возрастание доли продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в 1,3 раза, производитель-
ности труда – в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом. 
Также говорилось о необходимости появления и модер-
низации 25 миллионов рабочих мест [6, с. 16–17].

В представленном 1 декабря 2016 года Послании 
Президента Федеральному Собранию РФ также про-
должали звучать социально-ориентированные и инно-
вационные тезисы. В частности, отмечалось, что смысл 
всей политики, проводимой российскими властными 
институтами, заключается в сбережении людей, умно-
жении человеческого капитала, поэтому усилия власти 
направлены, в первую очередь, на поддержку тради-
ционных ценностей и семьи, на демографические про-
граммы, улучшение экологии, здоровье людей, разви-
тие образования и культуры [7]. Ряд из отмеченных 
выше целей, по сути, не был новым, так как в опреде-
ленной степени повторял базовые идеи, содержащиеся 
в национальных проектах, предложенных российскому 
обществу более 10 лет назад.

Вместе с тем, особо было подчеркнуто, что необ-
ходимо сосредоточиться на направлениях, где накапли-
вается мощный технологический потенциал будущего, 
а это, прежде всего, цифровые, другие так называе-
мые сквозные технологии, которые сегодня опреде-
ляют облик всех сфер жизни. Среди таких направле-

ний в экономической сфере было обращено внимание 
на необходимость внедрения масштабной системной 
программы развития экономики нового технологи-
ческого поколения, так называемой цифровой эконо-
мики, непосредственно связанной с развитием циф-
ровых компьютерных технологий, в которую входят 
сервисы по предоставлению онлайн-услуг, электрон-
ные платежи, интернет-торговля, краудфандинг и т.д.

Имеющиеся в настоящее время преграды на пути 
интенсивного развития общества Президент связы-
вал как с внешними, так и внутренними факторами, 
в частности, дефицитом инвестиционных ресурсов, 
современных технологий, профессиональных кадров, 
недостаточным развитием конкуренции, а также закре-
пляющимися негативными практиками и изъянами 
делового климата [7].

Ряд из названных выше важных инновационных 
принципов нашел свое отражение и в Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, 
в котором опять было особо отмечено, что одна из глав-
ных стратегических целей управления – сбережение 
народа России и благополучие российских граждан. 
При этом особое внимание было обращено на дина-
мику изменений в различных сферах, и прежде всего, 
технологических изменений. По мысли Президента, 
Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке 
крупнейших экономик мира, но и к середине следую-
щего десятилетия увеличить ВВП на душу населения 
в 1,5 раза [8].

В целом, отмеченные выше инновационные 
направления особенно ярко иллюстрируют сферу, пре-
жде всего, технологических инноваций. Однако они 
являются только частью инновационного процесса. 
Не случайно, крупнейший западный теоретик менед-
жмента П. Дракер, рассматривая процесс внедрения 
инноваций в общественной жизни, отмечал, что он, без 
сомнения, должен учитывать: 1) политику технологи-
ческого прогресса в национальной экономике, 2) повы-
шение образовательно-квалификационной подготовки 
работников, 3) инновационный тип управления [9].
Применительно к сфере инновационного управленче-
ского менеджмента, рассматриваемого с социологиче-
ских позиций, можно говорить о том, что результатив-
ность его принципов во многом зависит от состояния, 
как субъекта (элиты в целом, политических лидеров 
и представителей бюрократической прослойки), так 
и объекта управления (общества в целом и отдельных 
социальных общностей, слоев и групп).

Особенно важным и, здесь нельзя не согласиться 
с исследователями в области социологии управления, 
является состояние субъекта управления, от которого 
и зависит реализация предложенных обществу инно-
ваций. Говоря о субъекте управления, прежде всего, 
политической элите, особенно важным представля-
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ется её профессионально-личностный потенциал, 
выражающийся в наличии не только важнейших про-
фессионально-творческих, креативных способностей 
(в том числе, неординарности мышления, предраспо-
ложенности к выполнению лидерских функций, дей-
ствиям в условиях социальной энтропии), но и пер-
спективных профессиональных показателей, в том 
числе, высокого уровня и качества профессиональ-
ного образования (прежде всего, политического, юри-
дического и гуманитарного); имеющегося у предста-
вителей элиты политического и административного 
опыта; а также соответствия основных положений раз-
рабатываемой ейуправленческой парадигмы, запросам 
и потребностям основных социальных слоев и групп 
общества.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что 
отмеченные выше характеристики профессионально-
личностных качеств элиты не всегда соответствуют 
заявленным инновационным приоритетам развития 
общества. Современная российская политическая 
элита по-прежнему представляет собой группу с явным 
доминированием технократов, лиц получивших инже-
нерное, сельскохозяйственное или военное образо-
вание. В политической элите современной России 
к гуманитариям можно отнести 17,3 % политиков. Эко-
номисты составляют в ней 11,7 % от общего состава 
таких деятелей, юристы – 11 %, в то время, как поли-
тики-технократы – 39,2 %. Достаточно близкой была 
и ситуация на региональном уровне. Проведенный 
автором анализ 344 биографий представителей поли-
тической элиты Волгоградской, Самарской и Саратов-
ской областей показал, что, в частности, в Саратовской 
области удельный вес политических деятелей, имею-
щих юридическое образование, составлял 9 %, поли-
тиков с гуманитарным образованием насчитывалось 
16,3 %, с экономическим – 17,2 %, а с медицинским – 
6,5 %.В тоже время количество политических деятелей, 
имеющих техническое образование, равнялось 49 %. 
В Волгоградской области число элитных деятелей, 
имеющих техническое образование, составляло 60 %, 
в Самарской области у 43,8 % представителей полити-
ческой элиты было техническое образование [10].

Характер имеющегося у представителей политиче-
ской элиты образования не являлся случайным, так как 
по-прежнему преобладающим в её составе слоем (если 
воспользоваться терминологией американского соци-
олога Ч. Р. Миллса) были профессионалы-практики 
и политические аутсайдеры, включающие как предста-
вителей корпоративных структур, так и деятелей, про-
шедших значительную школу административно-хозяй-
ственной деятельности (руководителей предприятий 
АПК и ОПК, менеджеров фирм и корпораций, предста-
вителей банковско-финансового капитала) и политиков, 
активно участвующих в избирательных кампаниях.

Данный элитный потенциал, конечно, не мог не 
отразиться на реализации инновационной политики, 
понимании представителями элиты значения многих 
важных направлений, в том числе, роли науки и обра-
зования для перехода на инновационной путь развития, 
перспективности реализации многих проектов в соци-
альной сфере. Хотя в условиях движения к новому 
типу общественного развития должна повышаться 
роль науки и образования, это не приводит к увеличе-
нию финансирования данной сферы, и, как следствие, 
росту числа организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации. В общей численности органи-
заций (добывающих, обрабатывающих производств, 
производства и распределения электроэнергии, газа, 
воды и сферы услуг) их показатель уже в 2007 году 
составил только 8,5 %. В то же время в Германии дан-
ный показатель равнялся 62,6 %, в Великобритании – 
43 %, в Финляндии – 51,4 %, в Нидерландах – 35,5 % 
[11, с. 364–365]. Также в расходах бюджета на 2018 год 
на долю образования приходится только 3,86 % от 
общего количества выделяемых средств, в то время 
как на финансирование правоохранительной деятель-
ности – 11,7 %, а на общегосударственные вопросы – 
7,64 % [12].

Весьма неоднозначное представление сложилось 
у представителей современной политической элиты 
о применении информационных технологий в сфере 
управления и социальной коммуникации. В основном 
это сводится к контролю за работой информационных 
ресурсов, призванных обеспечить информационную 
открытость органов государственной власти и предус-
матривающих работу с обращениями граждан. Однако, 
как показывают проведенные в последние годы иссле-
дования, малая информационная содержательность 
данных ресурсов, различные бюрократические пре-
грады, приводят к снижению интереса и заинтересо-
ванности со стороны населения к данному достаточно 
важному информационно-коммуникативному каналу.

В целом, хотя потенциал субъекта управления 
и является достаточно важным для реализации прин-
ципов управленческого инновационного менеджмента, 
не менее важно и состояние объекта управления, т.е. 
качества организации социальной среды, подготовлен-
ности общества к внедрению инноваций.

В современной России сокращение объема инве-
стиций в наукоемкие сферы сопровождается процес-
сами падения грамотности среди различных социаль-
ных прослоек и групп населения России. По данным 
Росстата, в ряде регионов, особенно Северо-Кавказ-
ского округа, доля населения старше 15 лет, не име-
ющая начального общего образования варьируется от 
21 % (среди городского населения Чеченской Респу-
блики), до 35 % (среди как городского, так и сельского 
населения Ингушетии). Происходящие в последние 
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годы в социальной структуре российского общества 
трансформационные процессы приводят к существен-
ному понижению доли высококвалифицированных 
специалистов в ней. Социальная структура все больше 
размывается не типичными для неё ранее группами, 
среди которых выделяются различные прослойки пре-
кариата, включающего, как отмечал в своих исследо-
ваниях Г. Стэндинг, временных работников различных, 
в том числе, и молодежных, возрастных групп, кото-
рые, в ближайшее время, не будут подвержены карьер-
ной мобильности, различные слои мигрантов, про-
живающих на территории страны, лиц, живущих на 
пособия, для которых весьма характерна жизнь насто-
ящим, сегодняшним днем, отсутствие креативности, 
шансов карьерного или профессионального роста [13, 
с. 21]. Отчасти на данные группы и рассчитаны мно-
гие предпринимаемые представителями современ-
ной элиты управленческие решения. При этом мотива-
ция данных социальных слоев на активное содействие 
инновационному прорыву, как правило, не становится 
приоритетной для представителей элитных групп.

Учитывая все сказанной выше, можно говорить, 
что используемые сегодня принципы инновацион-
ного управленческого менеджмента носят во многом 
формальный характер, что зачастую связано не только 
с состоянием потенциала самой элиты, но и с отсут-
ствием необходимой мотивации и потребностей со 
стороны объекта управления – различных социальных 
слоев и групп российского общества.
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Целью данного исследования является изучение и разработка рекомендаций по построению приоритетов раз-
вития системы управления мотивацией трудовой деятельности управленческого персонала в современных рос-
сийских организациях.

Методы исследования: аналитический, графический, методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, мате-
матические и статистическиеметоды.

Практическая значимость исследования заключается в том, что на его основе предполагается определить 
имеющиеся возможности и резервы системы мотивации руководителей и специалистов, разработать рекоменда-
ции и предложения, позволяющие повысить научную обоснованность оценки мотивации руководителей и специ-
алистов, направленной на достижение целей организации

Научная новизна данного исследования состоит в рассмотрении способов воздействия на руководителей 
и специалистов с целью формирования поведения, способствующего достижению целей предприятия.

Ключевые слова: мотивация, управленческий персонал, трудовые нормы, потребности, факторы-мотиваторы, 
факторы-демотиваторы.
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The purpose of this research potential is to study and develop recommendations on the needs of building priorities 
for the development of a clear system of management of motivation for the need for work activity in the management of 
the staff occupied by modern economies of Russian organizations.
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Practical realized value of research needs is labor based on the assumption that recognition is based on recognition 
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The scientific novelty of the transformation of this research staff is to consider the ways need for the impact to 
become managers and specialist needs with the goal of forming a significant score that contributes to the achievement of 
the identified goals of the enterprise.

Key words: motivation, management personnel, labor standards, needs, motivational factors, demotivating factors.

Существующая российская модель мотивации 
труда во многом впитала в себя элементы советской 
модели стимулирования труда. Однако резкое измене-
ние экономической ситуации в нашей стране, возник-
новение рыночных отношений повлияло на изменения 
в системе человеческих ценностей. Многие работники 
убеждены, что для безбедной жизни важны должность 
(статус), власть, связи с нужными людьми.

«Актуальность исследуемой проблемы обуславли-
вается тем, что в современных экономических усло-
виях особое значение для развития предприятия приоб-
ретают вопросы повышения социально-экономической 
эффективности управления организацией. Ключевым 
моментом решения этой задачи в любой организации 
является выявление и рациональное использование 
внутрипроизводственных резервов управления. Совре-
менная система хозяйствования нуждается в иннова-
ционных разработках в области управления резервами 
предприятия, что в свою очередь, позволило бы пред-
приятию обеспечить высокую эффективность работы, 
конкурентоспособность и устойчивость.В этом контек-
сте рольуправления персоналом в целом и мотивации 
персонала в частности, состоит в том, чтобы обеспе-
чить поведение работников, необходимое для реализа-
ции намерений экономического субъекта [1]».

«Руководители, как правило, пытаются подчер-
кнуть ответственность всех и каждого за выполне-
ние организационного плана, мотивируя персонал 
к работе и поощряя достижение хороших результа-
тов. Однако имеющиеся исследования доказывают, что 
по-прежнему существует значительный разрыв между 
потенциалом сотрудников и степенью его использо-
вания организацией. Чтобы добиться максимального 
использования потенциала сотрудников,управление 
персоналом должно стать частью организационной 
стратегии. Одним из компонентов механизма заин-
тересованности в достижении максимальных эконо-
мических и социальных результатов деятельности 
предприятия является система мотивации трудового 
поведения [2]».

Целью данного исследования является изучение 
и разработка рекомендаций по построению приорите-
тов развития системы управления мотивацией трудо-
вой деятельности управленческого персонала в совре-
менных российских организациях.

«Достижение поставленной цели осуществляется 
посредством решения следующих задач [3]:

1. Подготовка и проработка теоретических основ 
формирования и развития системы мотивации управ-
ленческого персонала.

2. Разработка методологии исследования системы 
мотивации управленческого персонала.

3. Анализ системы мотивации трудауправленче-
ского персонала на предприятиях строительного ком-
плекса г. Пензы.

4. Выявление особенностей развития мотиваци-
онного комплекса управленческого персонала.

5. Выявление возможностей и резервов совер-
шенствования системы мотивации управленческого 
персонала на предприятиях строительного комплекса 
Пензенского региона.

6. Разработка рекомендаций по совершенствова-
нию системы мотивации управленческого персонала 
с учетом организационных, экономических и социаль-
ных особенностей эффективность объекта исследова-
ния.

Объектом исследования является система мотива-
ции трудовой деятельностиуправленческогоперсонала-
обходимыхстроительныхорганизаций.

Предметом исследования является оценка развития 
системы управления мотивацией трудовой деятельно-
сти руководителей и специалистов.

Научная новизна данной работы состоит в рассмо-
трении способов воздействия на руководителей и спе-
циалистов с целью формирования поведения, способ-
ствующего достижению целей предприятия.

«Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что на его основе предполагается опре-
делить имеющиеся возможности и резервы системы 
мотивации руководителей и специалистов, разработать 
рекомендации и предложения, позволяющие повысить 
научную обоснованность оценки мотивации руково-
дителей и специалистов, направленной на достижение 
целей организации [4]».

Для формирования трудовой мотивации наиболь-
шую значимость имеет характер усвоенных индивиду-
умом трудовых норм и ценностей (табл. 1).

Таким образом, очевидно, что способы достижения 
эффективной мотивации к труду многообразны и зави-
сят в первую очередь от человеческих потребностей, 
норм и ценностей.

«Занимаемая на период обследования респонден-
тами должность оценена по пятибалльной системе 
оценки на степень соответствия [5]:
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1) по уровню знаний и умений – 4,1 балла;
2) по личным склонностям – 4,0 балла;
3) по интересам и потребностям – 4,0 балла;
4) по уровню полученного образования – 

3,9 балла;
5) по уровню общественной престижности – 

3,5 балла».
«Из обследованных специалистов в ближайшей 

перспективе 12 % видят себя руководителями и еще 
5 % надеются на карьерный рост. Традиционно в обсле-
дованных организациях недопустимо низко оценива-
ются условия для повышения уровня компетентности 
специалистов – от 3,17 до 3,57 баллов, что указывает 
на недопустимое отсутствие внимания администра-
ции и кадровых служб к данному управленческому 
процессу. Респонденты оценивали отдельно свои про-
изводственные и социальные потребности в процессе 
трудовой деятельности [6]».

«Значительная часть персонала отметила в качестве 
основных компонентов в производственной сфере [7]:

1) условия охраны труда на производстве – 
4,27 балла;

2) признание личных производственных заслуг – 
4,21 балла:

3) надежность деловых партнеров и заказчиков – 
4,12балла;

4) влияние личной деятельности на конечный 
результат – 4,11балла;

5) доступность системы выплат – 3,97 балла;
6) постоянность состава образования трудового 

коллектива – 3,96балла;
7) возможность творчества и изобретательства – 

3,95 балла».
«Определились приоритеты в социальных потреб-

ностях в трудовой деятельности: признание со стороны 
непосредственного руководства – 4,2 балла; признание 
со стороны коллег – 4,15 балла; устойчивые отноше-
ния в трудовом коллективе – 4,13балла; потребность 
в бесконфликтной обстановке – 4,09 балла;потребность 
в продвижении по службе – 3,91 балла [8]».

«В работе с персоналом необходимы меры по сни-
жению демотивирующих факторов воздействия. Ведь 
именно с ними на производстве связаны мотивацион-
ные конфликты и снижение эффективности управлен-
ческого труда. Более всего руководителей и специали-
стов демотивируют неопределенность, нестабильность 
ситуации на производстве (11,2 %), низкий заработок 
и доход (14,8 %), перегруженность работой в силу ком-
плекса объективных и необъективных факторов (15 %), 
некомпетентность руководства в вопросах функци-
онирования и преобразованиядеятельностифирмые 
(4,2 %),критика и отсутствие признания (25 %), неин-
формированность (3,2 %), неясность функций и целей 
(4,2 %), отсутствие возможностей планирования дея-

Табл. 1. Ценностные ориентации работников в процессе 
труда

Показатели

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 

%
 п

от
ре

бн
ос

ти

Ра
нг

 в
аж

но
ст

и

Потребность в гарантии сохранения 
места работы 63 1

Потребность в самостоятельной 
работе 53 2

Потребность в труде как в средстве 
существования 51 3

Потребность должностного роста 48 4

Потребность в коммуникации 
с коллегами, авторитет среди коллег 35 5

Потребность в профессиональном 
продвижении 31 6

Потребность в сохранении 
устойчивого ядра кадрового состава 31 6

Потребность в признании со стороны
непосредственного начальника 23 7

Потребность в авторитете в кругу 
подчиненных 19 8

Потребность в улучшении жилищных 
условий 17 9

Потребность в независимости при 
решении определенного круга 
производственных и социальных 
вопросов

14 10

Потребность в труде из чувства долга 
(моральная ориентация) 14 10

Потребность в принятии 
управленческих решений 12 11

Потребность в самообразовании 12 11

Потребность в сохранении 
социального статуса 12 11

Потребность в избежании критики 
и наказаний 11 12

Потребность участвовать 
в общественном самоуправлении 8 13

Потребность в получении целевого 
кредита 6 14

Потребность в реализации 
способностей 6 14

Потребность в творческом характере 
труда 5 15
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тельности (10,2 %) и несовершенство действующего 
законодательства (2,1 %) (рис. 1,2) [7]».

К практикуемым дополнительным формам поощ-
рения в строительных организациях относят цен-
ные подарки (44,8 %) и отпуска в летнее время или по 
желанию сотрудника(34,3 %). Сотрудники среди нерас-
пространенных форм называют направление на учебу 
как в пределах страны – чуть более 5,6 %, так и за гра-
ницу – около 2,8 %.

К факторам, оказывающим влияние на изменения 
размера компенсационных выплат, относятся возмож-
ности организации (63 %) и производительность труда 
работника (24,5 %).Особенно плохо, что почти ничего 
не зависит от личных качеств работника, тоесть, и раз-
вивать потенциал почти нецелесообразно.

Почти одинаковое количество сотрудников орга-
низации вполне ясно представляют себе действую-
щую систему мотивации (38,4 %), представляют, но 
довольно смутно (40,0 %) и лишь 18,4 % знают только 
основные критерии своей компенсации.

В новых условиях современных экономических 
реформ увеличивается разнообразие действующих 
типов мотивации трудового поведения. По данной 
типологии выделяется и описывается шесть основных 
различных типов мотивации.

В основе трудового типа мотивации управленче-
ского персонала лежит базовая потребность в самом 
труде и всодержательности управленческого труда, 
которая увеличивается по мере роста уровня управле-

ния и связана с желанием творческой личности исполь-
зовать полностью свои потребности в процессе управ-
ленческой деятельности, с возможностью творчески 
и самостоятельно заниматься любимым делом. Руково-
дителей с трудовым типом мотивации примерно 18 %.

В период перехода к рыночным отношениям, полу-
чившим большее распространение типом мотивации 
является материальный тип (46 %). Смыслообразу-
ющей потребностью материального типа мотивации 
является прагматическая потребность в труде, как 
средство существования, связанная с формированием 
дохода и потреблением конкретных жизненных благ, 
необходимых для самого руководителя и его семьи.

Третий тип мотивации – моральный, свойственен 
ограниченному кругу личностей, удельный вес респон-
дентов этого типа равен 14 %, то есть их интересует 
собственно процесс труда как основа реализации спо-
собностей, творческий характер труда и влияние лич-
ной управленческой деятельности на конечный резуль-
тат труда. Моральный тип мотивации имеет базовую 
потребность в общественной полезности самой работы 
и ее результата.

Статусная мотивация в качестве базовой потреб-
ности имеет стремление к достижению и поддержа-
нию определенного социального статуса, служебного 
положения, престижа. В среднем от 14 % респонден-
тов имеют статусную мотивацию.

В среде руководителей есть незначительная часть 
людей, для которых потребности, реализуемые посред-

Рис. 1. Факторы-мотиваторы управленческого 
персонала [9]

П
ри

зн
ан

ие
 в

 т
ру

де

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

 
тр

уд
а

Ц
ел

ь 
ка

к 
та

ко
ва

я 
(е

е 
то

чн
ос

ть
)

Ко
мп

ет
ен

тн
ы

й 
ру

ко
во

ди
те

ль
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ос
ть

 
в 

ра
бо

те

За
ра

бо
то

к

Х
ор

ош
ий

 к
ли

ма
т 

и 
ко

лл
ек

ти
в

И
нф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ть

И
нн

ов
ац

ио
нн

ос
ть

, 
ри

ск
 н

а 
ра

бо
те

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

лю
бо

й 
ра

бо
то

й

10,1
8,3

4,9

13,2

28

2 2

8
10

5,2

Рис. 2. Факторы-демотиваторы управленческого 
персонала [10]
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ством трудовой деятельности, имеют разную значи-
мость – смешанный тип мотивации, который может 
быть выделен в качестве самостоятельного шестого 
типамотивации (7 %).

Общим принципом оценки деловых качеств управ-
ленческого персонала, оценки его профессионально-
квалификационного уровня, как факторов, влияющих 
на конечные результаты деятельности коллектива, целе-
сообразно избрать подход, когда оценка производится 
не столько с позиций текущих творческий действий 
или исходя из того, как они реализуют ближайшие цели, 
а с позиций способности делать правильный выбор 
в сложных финансово-коммерческих и других ситуа-
циях, видеть перспективу развития предприятия, усло-
вий его функционирования. Эту же проблему решает 
и организация систематической работы по оценке дея-
тельности менеджеров основного звена хозяйствования 
с позиций ее качества, результативности эффективности.

Эффективность оценивается через качество резуль-
тата, т.е. полученный эффект, соотнесенный с затратами 
на управление (ресурсами менеджмента). Соблюдается 
методологическое единство с определением эффектив-
ности управления системой в целом. Обязательным 
условием оценки выступает определение уровня риска 
и последствий реализации решений, которые находят 
отражение в разных сферах жизни общества.

Субъектами оценки деятельности менеджера высту-
пают: вышестоящий менеджер (руководитель); эксперт-
ная комиссия (аттестационная, конкурсная); независи-
мые оценочные центры. Методы, используемые при 
оценке, разнообразны: тесты, деловые игры, представ-
ляющие собой теоретические и практические задания 
(ситуации), имитирующие управленческий процесс.

Информация, используемая для оценки, и методы 
ее обработки также разнообразны: статистические 
и фактические материалы; экспертные данные; штат-
ные расписания; отчеты, стандарты и нормативы; 
регламенты и прогнозы. Следует подчеркнуть, что 
оценка менеджеров должна проводиться регулярно. 
Рекомендации, составленные по результатам оценки, 
важны для каждого менеджера в процессах формиро-
вания его карьеры и совершенствования деятельности 
всей организации. Особое значение результаты оценоч-
ных мероприятий имеют для планирования и организа-
ции системы мотивации управленческих кадров.

«Социально-экономическую эффективность 
системы мотивации можно рассчитать по формуле [11]:

Э = Эоб + Этр + Эс + Эр + Эм + Эв + Экв + Этк + 
+ Эрац + Эзп + Экач + Эдц + Эси + Эут + Эрп

где Э – социально-экономическая эффективность;
Эоб – рост объема производства;

Этр – рост производительности труда;
Эс – снижение трудоемкости работ;
Эр – сокращение численности работающих;
Эм – экономия сырья, топлива, энергии
Эв – сокращение потерь рабочего времени,
Экв – повышение квалификации персонала;
Этк – сокращение текучести;
Эрац – экономический эффект от изобретательства 

и рационализации;
Эзп – экономия заработной платы;
Экач – повышение удельного веса продукции выс-

шей категории качества;
Эдц – достижение целей организации;
Эси – снижение издержек;
Эут – удовлетворенность трудом;
Эрп – увеличение объема реализации продукции».
Проанализировав сложившуюся трудовую деятель-

ность управленческого персонала в современных оте-
чественных компаниях можно сформулировать следу-
ющие выводы и рекомендации:

1. Формирование содержания мотивационной 
модели связано, в первую очередь, с имеющим место 
на производстве общим кризисом труда,в том числе 
и управленческого, проявившемся в превращении 
основной производственной деятельности для управ-
ленческого персонала из основы всего образа жизни 
в не самое эффективное средство для расширенного 
воспроизводства управленческого потенциала.

2. Систему мотивации трудовой деятельности 
необходимо рассматривать как целенаправленную 
и многоцелевую систему, имеющую неоднородные 
внешние и внутренние цели, самостоятельные под-
цели отдельных подсистем, многообразие их сочета-
ний и стратегий достижения.

3. Отдельные элементы подсистемы мотивации 
труда управленческого персонала имеют еще и много-
функциональные связи (например, одна потребность 
удовлетворяется множеством предлагаемых благ, в то 
время как одно и тоже благо может служить для удов-
летворения множества потребностей).

4. Структура целей мотивации управленческих 
кадров включает четыре основные группы целей: цели 
деятельности организации (предприятия), цели трудо-
вого коллектива, цели рабочих групп и цели отдельных 
работников. Сучетом этого определены состав и после-
довательность основных этапов функционирования 
целей мотивации трудового поведения руководителей 
и специалистов:

• формирование целей руководителя;
• соизмерение целей руководителя и организации;
• оперативная информация о ходе реализации 

целей;
• самоконтроль и корректировка целей мотиваци-

ируководителя.
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5. Основными принципами реализации системы 
мотивации являются:

• информированность работников;
• контроль затрат на применение модели; прогноз 

возможного социально-экономического эффекта;
• понятность каждому работнику основ мотиваци-

онной модели;
• встроенность мотивационной модели в общую 

систему достижения цели организации;
6. Целесообразно разделение деятельности кадро-

вых служб на: формальную и неформальную части. 
В первую, традиционную часть войдут: ведение кадро-
вой отчетности, оформление найма, увольнения, про-
движения. Во вторую – инновационная сторона – разви-
тие ценностей подчиненных, преобразующая мотивация 
труда, постоянная оценка трудового вклада.
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Цель: предложить методику выявления приоритетности критериев и нахождения наиболее важных для ком-
пании ценностей, что усилит результативность принимаемых решений

Методы: исследование базируется на основе метода анализа иерархий, использованы методы полевого (опрос, 
анкетирование) и кабинетного исследования.

Результаты: на основе анализа результатов исследования опыта российских компаний в направлении приме-
нения концепций при построении и функционировании системы управления выявлена необходимость разработки 
инструментария для решения проблемы согласованности суждений при управлении по ценностям.

Научная новизна: предложен подход, отличительной особенностью которого является использование метода 
анализа иерархий для выбора наиболее значимых для компании ценностей.
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Methods� The study is based on the method of analyzing hierarchies, using field methods (survey, questionnaire) and 
desk research.

Results� Based on the analysis of the results of the study of the experience of Russian companies in the application 
of concepts in the construction and operation of the management system, the need to develop tools for solving the prob-
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В сложившихся сегодня далеко непростых эконо-
мических условиях, когда борьба за потребителя выхо-
дит на совершенно иной уровень, при создании и разви-
тии конкурентных преимуществ компании вынуждены 
придерживаться новых концепций управления, ориен-
тированных, в первую очередь, на высокую адаптив-
ность хозяйствующего субъекта к макро – и микро-
среде. Практика показывает, что реализация данного 
направления требует, как правило, чтобы усилия, как 
менеджеров, так и рядовых работников были сосредо-
точены на постоянной корректировке стратегий, мето-
дов, правил и т.д. Однако такая постановка вопроса 
в конечном итоге в значительной степени отвлекает 
сотрудников от выполнения непосредственных долж-
ностных обязанностей, поэтому вполне закономерным 
является снижение производительности труда, при-
чем не только вследствие колоссальной загруженно-
сти персонала всех уровней, но и по причине его «эмо-
ционального» сопротивления. И если топ менеджмент 
относится к данной ситуации с пониманием (поскольку 
работники именно этой категории определяют долго-
срочные цели и видят перспективность принимаемых 
решений), то рядовые сотрудники чувствуют себя не 
совсем комфортно, поскольку им приходится выполнять 
дополнительный объем работы без увеличения возна-
граждения. При этом считаем важным подчеркнуть, что 
особенно часто возникает такая ситуация в компаниях, 
коллектив которых не является сплоченной командой 
(каждый преследует свои собственные интересы). По 
мнению авторов, данное явление в российской эконо-
мике является достаточно распространенным, харак-
терным для большинства хозяйствующих субъектов вне 
зависимости от формы собственности и вида деятель-
ности, что подтверждается результатами опроса, про-
веденного методом полевого и кабинетного исследова-
ний. Вместе с тем необходимо отметить, что все не так 
уж печально, как может показаться на первый взгляд. 
Полученные результаты демонстрируют наличие у мно-
гих (в том числе и достаточно известных в России) 
компаний стремления практического внедрения кар-
динально новой для отечественного бизнеса управлен-
ческой концепции: «управление по ценностям», доста-
точно распространенной за рубежом.

Обзор литературы по данному вопросу [1–10] 
позволяет нам сделать два основных вывода. 
Во-первых, указанная выше концепция базируется 
на человеческих ценностях и активно применяется 
в менеджменте персонала. Во-вторых, она отличается 
сравнительной «молодостью», так как появилась отно-
сительно недавно. Но, тем не менее, уже успела при-
обрести популярность не только на западе, но и среди 
отечественных ученых и практиков.

Впервые о ценностном управлении (или об управ-
лении по ценностям) упоминается в работе Т. Питерса 

и Р. Уотермана (Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, 
Jr.) [1], представленной широкой аудитории в 1984 году. 
Авторы изучили опыт деятельности наиболее успеш-
ных компаний, добившихся высокой эффективности 
вложенного в них капитала [1], на основе которого сде-
лали вывод о значимости простоты управления, опира-
ющуюся на общие ценности. В качестве примера они 
говорят об альтернативе «долгосрочность – кратко-
срочность», делая акцент на том, что успешные компа-
нии далеко не всегда строят долгосрочные планы. Вме-
сто этого они ориентируются в своей работе на систему 
ценностей «на все времена» [1, с. 238], что обеспечи-
вает эффект в том числе и от минимизации рисков 
сопротивления управленческим и иным инновациям.

С тех пор разработкой данного вопроса занима-
лись многие исследователи, что позволило выстроить 
так называемую «лестницу менеджмента», наглядно 
демонстрирующую эволюцию концепции принятия 
управленческого решения [9,10]. В рамках данной ста-
тьи мы не будем рассматривать ее детально, так как это 
выходит за рамки исследуемого вопроса.

Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть следующее. 
Во-первых, «лестница» дает характеристику различ-
ным подходам в менеджменте от управления по зада-
ниям (начальный уровень) до управления по ценностям 
(высший уровень, предполагающий достижение мак-
симальной эффективности управления через принятие 
и следование ценностям, удовлетворяющих интересам, 
как компании, так и рядовых сотрудников). Во-вторых, 
под ценностями, в общем, понимают некоторые пред-
ставления о значимости для индивида (совокупности 
индивидов) целей, а также об инструментах их дости-
жения целей. В-третьих, уже разработана методоло-
гия формирования и внедрения на практике системы 
ценностей. В-четвертых, создана трехмерная модель 
управления по ценностям [5], включающая этические, 
экономические, эмоциональные ценности, формирую-
щиеся на трех уровнях: личностный, организационный, 
социетальный.

Вместе с тем до сих пор область создания инстру-
ментов управления (и в частности, стратегического) 
на основе общих ценностей, на наш взгляд, остается 
до конца не изученной, что и определило актуальность 
проводимого исследования.

В рамках данной статьи представлены результаты 
анализа управленческого опыта отечественных компа-
ний, объектами которого были выбраны как ведущие 
компании страны (вошедшие в двадцатку лидеров по 
объемам реализации [11]), так и предприятия различ-
ных форм собственности и видов деятельности, рас-
положенных на территории морского порта Новорос-
сийск. Выбор именно этих предприятий не случаен, 
поскольку новороссийский порт является «ареной» 
конкурентной борьбы морских компаний, стремящихся 
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завоевать устойчивые рыночные позиции, что требует 
особого внимания к развитию отношений с потре-
бителем. Но вот на основе каких концепций стро-
ится управленческая идеология в этих компаниях нам 
и предстоит выяснить.

Вначале изучим опыт передовых компаний и в пер-
вую очередь «нефтяных» магнатов. Так, установлено, 
что совместное российско-британское предприя-
тие «ТНК-ВР» ориентируется на такие ценности, как 
«лидерство» и «производительность», в то время как 
ПАО «Газпром нефть» делает акцент на «ответствен-
ность, честность, лидерство» [12]. Более детальное 
исследование данного вопроса показало, что «боль-
шинство подразделений «Газпром нефти» сегодня 
находятся на этапе трансляции ценностей» [12], т.е. 
можно говорить о начальной стадии реализации кон-
цепции управления по ценностям.

В ООО «Газпромнефть Снабжение» работа топ-
менеджмента оказалась более продуктивной: в этой 
компании ценностный подход интегрируется в струк-
туру менеджмента с момента основания компании, что 
было обусловлено необходимостью создания сплочен-
ной команды, провозглашающей общие ценностные 
установки [12]. Таким образом, очевидно практиче-
ское внедрение ценностно-ориентированного управ-
ления в полной мере.

НК «ЛУКойл» провозглашает следующие корпо-
ративные ценности: персонал, экология и техноло-
гии, ответственность (за жизни людей и вверенные 
природные ресурсы в регионах деятельности), откры-
тость и партнерство (во взаимодействии с обществом 
и заинтересованными сторонами), нравственность [13]. 
В данном случае четко прослеживается корпоративный 
дух: забота о людях, экологии, обществе. Но говорить 
о наличии совместных ценностей (топ-менеджмента 
и рядовых сотрудников), по мнению авторов, пока 
еще рано. Поэтому фундамент для внедрения ценност-
ного управления уже заложен, но для его окончатель-
ного установления и дальнейшего развития требуется 
дополнительная проработка в направлении усиления 
доверия и сплоченности всего коллектива.

Опыт НК «Роснефть» показывает, что компания 
считает значимым для эффективного бизнеса форми-
рование «благоприятного психологического климата 
в трудовом коллективе» и создание «условий для реа-
лизации потенциала каждого сотрудника» [14]. В каче-
стве общих ценностей в НК «Роснефть» выступают 
лидерство, результативность, добросовестность, без-
опасность, направленные на совершенствование кор-
поративной культуры, повышение уровня лояльности 
и вовлеченности персонала [14]. Мы не можем точно 
определить на какой стадии находится реализация 
в этой компании ценностного управления, но совер-
шенно очевидно наличие признаков ее активного вне-

дрения. При этом отметим, что ни в одной рассматри-
ваемой ранее компании не говорилось о вовлеченности 
персонала, что априори предполагает базирование на 
общих для компании и рядовых сотрудников ценностях.

Далее проанализируем опыт предприятий, сфера 
деятельности которых относятся к иным отраслям 
экономики. Например, ПАО «Сбербанк» – довольно 
известная компания, занимающая прочные конкурент-
ные позиции в течение многих десятилетий, также ори-
ентирована на управление по ценностям. В частности, 
разработаны ориентиры, формирующие базу для при-
нятия верных решений, и ценности, рассматривае-
мые как «внутренний компас, помогающий принимать 
решения в сложных ситуациях, принципы, верность 
которым мы храним всегда и везде» [15].

Не стала исключением и ОАО «РЖД», топ-
менеджмент которой развивается на основе модели 
корпоративных ценностей: «мастерство», «целост-
ность», «обновление» [16], при этом каждая ценность 
предполагает развитие определенных корпоративных 
компетенций по уровням. Так, для ценности «мастер-
ство» предлагаются компетенции «компетентность» 
и «клиентоориентированность», которые прописаны 
для следующих уровней [18]: руководители (уровень 1, 
2, 3), рабочие, специалисты (уровень 4).

Группа компаний Новард [17] создала новую 
модель бизнеса, базирующуюся на надежности, работе 
в команде, постоянном развитии и совершенствовании, 
лидерстве, российских духовных ценностях. Компания 
находится практически на последнем этапе практиче-
ского внедрения концепции управления по ценностям, 
так как работники не только «принимают» транслиру-
емые им ценности, но и проходят «корпоративное обу-
чение», решая тематические кейсы.

Опыт российской госкорпорации, являющейся 
в настоящий момент одним из глобальных технологи-
ческих лидеров, «Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом»» свидетельствует о заверше-
нии перехода к «ценностному» управлению. Данный 
вывод базируется на том, что только в 2014 году кор-
порация сформулировала шесть корпоративных ценно-
стей: «На шаг впереди», «Ответственность за резуль-
тат», «Эффективность», «Единая команда», «Уважение» 
и «Безопасность» [18]. Но, уже, начиная с 2015 года, 
перечисленные выше ценности являются критериями 
оценки персонала, а также учитываются при найме 
сотрудников и принятии решений в области HR, декла-
рируя концептуальные основы построения и функцио-
нирования управленческой системы компании.

Таким образом, из представленного выше ана-
лиза видно, что в ведущих компаниях страны топ-
менеджмент стремится к управлению через цен-
ностную ориентацию, хотя в большинстве случаев 
определить точный «этап» ее внедрения достаточно 
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сложно вследствие отсутствия возможности сбора 
достаточного количества релевантной информации.

Результаты эмпирического исследования, про-
веденные авторами на примере предприятий мор-
ской транспортной отрасли, функционирующих на 
территории новороссийского морского порта (вклю-
чая их филиалы), показали, что сегодня многие топ-
менеджеры идут по пути ценностного управления. 
Данный факт был установлен вследствие обработки 
анкет, респондентами в которых выступили менеджеры 
среднего и высшего звеньев ключевых компаний транс-
портного узла (стивидорные, экспедиторские, агент-
ские, оказывающие услуги более десяти лет и имею-
щие устойчивые рыночные позиции). Также в процессе 
проведения опроса выявлено, что многие компа-
нии идут в направлении одновременного использова-
ния нескольких подходов. Так, например, некоторые 
респонденты указали, что они применяют «управление 
по заданиям», «управление по правилам» и «управ-
ление по процессам» комплексно, в зависимости от 
ситуаций (23 % от общего количества опрошенных). 
Отдают предпочтение управлению по «целям» порядка 
30 %. При этом, исключительно, «целевое управление» 
отметили всего 4 респондента. Остальные указали 
«цели» совместно с другими направлениями (правила, 
задания, процессы). Интересным и несколько неожи-
данным для авторов оказался результат обработки 
анкет, содержащих ответ «да» в графе «управление по 
ценностям»: 10,5 % компаний отметили только эту кон-
цепцию, в то время как остальные (36,5 %) также про-
ставили галочки в остальных графах («управление по 
заданиям, целям, правилам и процессам»).

Таким образом, обобщая полученные методом каби-
нетного и полевого исследований результаты, очевид-
ным является факт стремления современного россий-
ского менеджмента к активному внедрению ценностного 
управления. Однако не стоит забывать о том, что каждый 
человек воспринимает одни и те же ценности по-разному. 
Более того, по-разному он их и ранжирует. И то, что для 
топ-менеджера представляет особую значимость, рядо-
выми сотрудниками может восприниматься как нечто 
второстепенное. В этой связи возникает вопрос о необ-
ходимости согласованности суждений, что в итоге при-
ведет к более продуктивным результатам через своев-
ременное определение точного восприятия ценностей 
каждым сотрудником (группой сотрудников) и требует 
разработки соответствующего инструментария.

Метод анализа иерархий (МАИ) предложен аме-
риканским математиком Томасом Саати и включает 
в себя процедуры синтеза множества суждений, выяв-
ления приоритетности критериев и нахождения альтер-
нативных решений [19,20]. На практике он может быть 
применен для решения задач управления, в том числе 
в области прогнозирования и стратегического планиро-

вания, поскольку позволяет упорядочить работу лица, 
принимающего решение, и учесть достаточно слож-
ную систему факторов, влияющих на выбор решения 
[19, с. 5]. В этой связи авторы предлагают использовать 
данный метод как инструмент выбора наиболее зна-
чимых для всего коллектива ценностей, что позволит 
сделать систему менеджмента более результативной, 
поскольку управлять значительно проще при мини-
мальном сопротивлении со стороны подчиненных.

Ранее в работе [21] использование МАИ показано 
при условии, что вариантами принимаемых решений 
служили альтернативы. В настоящей статье в качестве 
вариантов принимаемых решений устанавливаются 
ценности, выбор которых предлагается осуществлять 
экспертам: менеджеру высшего звена (коммерческий 
директор) и ведущему менеджеру по продажам услуг 
(рядовой сотрудник).Алгоритм применения метода 
анализа иерархий состоит из нескольких этапов.

Этап 1� Структуризация задачи в виде иерархической 
структуры с несколькими уровнями (уровень цели иссле-
дования – прибыль компании, уровень критериев и уро-
вень ценностей). В качестве пояснения отметим, что:

• ценности: это варианты принимаемых решений. 
Система ценностей MBV применима к большинству 
организаций и включает в себя экономико-прагматич-
ные ценности, этико-социальные ценности и эмоцио-
нально-развивающие ценности;

• критерии: это способ описания альтернативных 
вариантов решений или выражения различий между 
ними с точки зрения предпочтений лица принимаю-
щего решение.

Этап 2� Выполнение попарных сравнений элемен-
тов каждого уровня. Для попарного сравнения элемен-
тов Т. Саати предложена специальная оценочная шкала. 
Основные суждения имеют величины 1, 3, 5, 7 и 9. Про-
межуточные суждения имеют величины 2, 4, 6 и 8. 
Числа из шкалы относительной важности используются, 
чтобы показать, во сколько раз элемент с большей оцен-
кой предпочтительности доминирует над элементом 
с меньшей оценкой относительно общего для них кри-
терия. Менее предпочтительный элемент имеет обрат-
ную оценку предпочтительности. Таким образом, если 
x – оценка предпочтения, с которой больший элемент 
доминирует над меньшим, то 1/x – оценка предпочти-
тельности меньшего элемента по сравнению с большим.

Этап 3� Определение векторов приоритетов. Про-
изводится расчет «локальных» приоритетов – векторов 
приоритетов, которые выражают относительное влияние 
критерия на элемент более высокого уровня – прибыль 
компании. Формулы для расчета компонентов собствен-
ного вектора и нормализованного вектора приоритетов 
авторы статьи приводят в таблицах 1 и 2 [20, с. 9].

Матрица парных сравнений ценностей по Ki кри-
терию представлена в таблице 2.
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Этап 4� Формирование интегральных коэффици-
ентов по каждой ценности позволяет рассчитать обоб-
щенный коэффициент согласованности локальных при-
оритетов. Данный этап проводится в несколько шагов:

1) суммируют значение каждого столбца матрицы 
суждений;

2) сумму первого столбца умножают на величину 
первого компонента нормализованного вектора, соот-
ветствующего сумме второго столбца, умноженного на 
второй компонент, и т.д. Полученные результаты скла-
дывают и получают значение согласованности lmax;

3) на основании полученных значений рассчиты-
вают индекс согласованности суждений:

max

1c
nU

n
λ −

=
−

 (1),

где lmax – значение согласованности;
n – число сравниваемых элементов.

4) сравнивают величину Uc с величиной слу-
чайного выбора количественных суждений. Случай-
ная согласованность для случайных матриц разного 
порядка приведена в таблице 3.

5) рассчитывают отношение согласованности 
приоритетов:

ОС 100%
СС
cU= ⋅  (2)

где Uc – индекс согласованности суждений;
СС – значение случайной согласованности.
Качество эксперта оценивается по величине ОС. 

Величина ОС должна быть не более 20 %. Если ОС 
выходит за данный предел, то результаты работы таких 
экспертов рекомендуется исключить из рассмотрения.

Этап 5� Синтез локальных приоритетов. Для этого 
рассчитывается так называемый глобальный приори-
тет. Полученные локальные приоритеты работы взве-

Таблица 1. Матрица парных сравнений критериев

K1 K2 K3
Компоненты 
собственного 

вектора

Нормализованный 
вектор 

приоритетов

K1 k11 k12 k13
3

1 11 12 13k k k k= ⋅ ⋅ 1
11

kw k=

K2 k21 k22 k23
3

2 21 22 23k k k k= ⋅ ⋅ 2
12

kw
k

=

K3 k31 k32 k33
3

3 31 32 33k k k k= ⋅ ⋅ 3
13

kw
k

=

Сумма k1 = k11 + k21 + k31 + 
+ k41

k2 = k12 + k22 + k32 + 
+ k42

k3 = k13 + k23 + k33 + 
+ k43

k = k1 + k2 + k3

Таблица 2. Матрица парных сравнений ценностей по Ki критерию

Кi Ц1 Ц2 Ц3
Компоненты 
собственного 

вектора

Нормализованный 
вектор 

приоритетов

Ц1 a11 a12 a13
3

1 11 12 13a a a a= ⋅ ⋅ 1
11

aw a=

Ц2 a21 a22 a23
3

2 21 22 23a a a a= ⋅ ⋅ 2
12

aw a=

Ц3 a31 a32 a33
3

3 31 32 33a a a a= ⋅ ⋅ 3
13

aw a=

Сумма a1 = a11 + a21 + a31 + 
+ a41

a2 = a12 + a22 + a32 + 
+ a42

a3 = a13 + a23 + a33 + 
+ a43

k = a1 + a2 + a3
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шиваются по значимости факторов, т.е. каждый стол-
бец векторов локальных приоритетов умножается на 
приоритет соответствующего критерия и результаты 
складываются.

Процедура синтеза приоритетов имеет следующий 
вид: 11 51 21 52 31 53 41 54

11 12 13 14 15 16 51 12 51 22 52 32 53 42 54

21 22 23 24 25 26 52 13 51 23 52 31 53
6

31 32 33 34 35 36 53

41 42 43 44 45 46 54
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Для применения на практике представленных 
выше этапов метода анализа иерархий очень важен 
человеческий фактор.

Согласно методу анализа иерархий, на рис. 1 пред-
ставлена иерархия с тремя уровнями, на вершине кото-
рой показывается цель исследования, далее следует 
уровень критериев и уровень ценностей. Ценности 
определены путем разделения на экономико-прагматич-
ные ценности, этико-социальные ценности и эмоцио-
нально-развивающие ценности. В результате проведен-
ного исследования из предложенных ценностей будут 
выбраны три основные ценности, первостепенно (по 
мнению всего коллектива, а не только топ-менеджмента) 
способствующие благоприятному развитию компании.

Таким образом, в качестве критериев и ценностей 
благоприятного развития компании используются сле-
дующие:

Критерий № 1 – учитывающийвеличину инвести-
ционных вложений.

Критерий № 2 – учитывающий срок окупаемости 
стратегии.

Критерий № 3 – характеризующий функциональ-
ную емкость стратегии.

Критерий № 4 – учитывающий ценности компа-
нии.

Ценности благоприятного развития компании: 
планирование, обеспечение качества, самоотдача, при-
верженность команде, гибкость, принятие и делегиро-
вание ответственности.

В таблице 4 представлена матрица парных сравне-
ний по указанным выше критериям.

Рассчитаем значение согласованности lmax:

lmax = 18 * 0,023 + 13,333 * 0,053 + 8,254 × 
× 0,25 + 1,543 * 0,673 = 4,222

По приведенной выше формуле (1) рассчитаем 
индекс согласованности суждений:

Uc= (4,222 – 4)/3 = 0,074

Значение случайной согласованности приведено 
в таблице 3: СС = 0,9

По приведенной выше формуле (2) рассчитаем 
отношение согласованности приоритетов:

0,074ОС 100%
0,9

= ⋅ 8,2%= .

В качестве пояснения авторы отмечают, что ана-
логичным образом строятся матрицы парных сравне-
ний ценностей по каждому из представленных крите-
риев и эксперты отражают в них свои суждения исходя 
из шкалы относительной важности Т. Саати.Далее, 
на основании полученных значений, будет рассчитан 
индекс согласованности суждений lmax, будет произ-
ведено сравнение Uc с величиной случайного выбора 
количественных суждений и рассчитано отношение 
согласованности приоритетов. Данные действия необ-
ходимо применить для всех представленных критериев 
и ценностей.

Из проведенных расчетов видно, что отношение 
согласованности приоритетов представленных крите-
риев и ценностей не превышает 20 %. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что суждения представленных 
выше экспертов можно признать достоверными.

Таблица 3. Случайная согласованность для случайных матриц разного порядка

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значение случайной согласованности (СС) 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,42 1,49
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На заключительном этапе метода выполняется 
синтез локальных приоритетов, что предполагает рас-
чет обобщенных или глобальных приоритетов – обоб-
щенные критерии прибыли компании. Синтезирование 
локальных приоритетов приведено в таблице 5.

Из приведенной выше таблицы 5 видно, что наи-
более предпочтительными следует признать ценно-
сти № 2, № 4 и № 6. Следовательно, такие ценности 
как обеспечение качества, приверженность команде 
и принятие и делегирование ответственности явля-
ются, по мнению экспертов, наиболее значимыми цен-
ностями для увеличения прибыли компании. Глобаль-
ные приоритеты данных ценностей составляют 0,063, 
0,160 и 0,456 соответственно. Таким образом, если 
усилия руководства будут направлены на трансляцию 
именно этих ценностей в первую очередь, то продук-
тивность работы всего персонала будет максимальной.

В дополнение к сказанному выше хотелось бы 
отметить, что количество экспертов можно увеличить 
в зависимости от сложности вопроса или численности 
персонала компании, что делает предлагаемый инстру-
ментарий универсальным и позволяет добиваться 
более объективных результатов.

Итак, сформулируем полученные в процессе 
проведения исследования результаты. Во-первых, 
сегодня уже сложились предпосылки к тому, что бы 
отечественные бизнес – структуры активно внедряли 
в систему менеджмента концепцию «управления по 
ценностям». Во-вторых, определено, что согласован-
ность убеждений и ценностей менеджеров руководя-
щего звена с ценностями сотрудников является одним 
из ключевых факторов роста производительности 
труда коллектива и прибыли компании. Это актуали-
зировало необходимость в разработке соответствую-

Таблица 4. Матрица парных сравнений критериев

К1 К2 К3 К4 Компоненты 
собственного вектора

Нормализованный 
вектор приоритетов

К1 – критерий, учитывающий вели-
чину инвестиционных вложений 1 1/3 1/9 1/5 0,195 0,023

К2 – критерий, учитывающий срок 
окупаемости стратегии 3 1 1/7 1/5 0,441 0,053

К3 – критерий, характеризующий 
функциональную емкость стратегии 9 7 1 1/7 2,081 0,250

К4 – критерий, учитывающий цен-
ности компании 5 5 7 1 5,593 0,673

Сумма 18,0 13,333 8,254 1,543 8,31

Рис. 1. Иерархическое представление проблемы «Прибыль компании»
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щего инструментария, позволяющего выявить наибо-
лее значимые ценности посредством синтеза мнений 
сотрудников разных уровней. В-третьих, предложено 
использовать для обоснования согласованности суж-
дений метод МАИ, представлен алгоритм расчета 
выбора ценностей на примере экспедиторской ком-
пании.

Литература:

1. Питерс Т. Дж., Уотерс Р. В. поисках совершенства. 
Уроки самых успешных компаний Америки. М.: Аль-
пина Паблишер, 2011. 528 с.

2. Долан С., Гарсия С. Управление на основе ценностей. 
Корпоративное руководство по выживанию, успешной 
жизнедеятельности и умению зарабатывать деньги 
в XXI веке. М.: Претекст, 2008. 320 с.

3. Пригожин А.Цели и ценности. Новые методы работы 
с будущим. М.: Дело АНХ, 2010. 432 с.

4. Кокуева Ж. М. Ценностно-ориентированное управ-
ление (Управление на основе ценностей): учебное 
пособие. М.: Московский государственный техни-
ческий университет имени Н. Э. Баумана, 2013. 56 c. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.
ru/31589.html (дата обращения 10.03.2018).

5. Кабалина В. И., Чеглакова Л. М. Корпоративные цен-
ности в управлении российскими компаниями // Рос-
сийский журнал менеджмента.2013. № 3. Т. 5. С. 5–30.

6. Салиенко Н. В., Виноградова Е. Л. Построение 
системы управления компанией на основе ценностей: 
ценность личности и коучинг. [Электронный ресурс]. 

URL: http://psy-goal.ru/nauchnie-stati/upravlenie-po-
tsennostyam/(дата обращения 10.03.2018).

7. Салиенко Н. В., Ковалев А. М. Социально-ориентиро-
ванная модель управления предприятием на основе 
ценностей (трехмерная модель и ключевые факторы 
MBV) // Социальная политика и социология. 2010. 
№ 6(60). С. 93–100.

8. Чеглакова Л. Организационные и личностные ценно-
сти – новые подходы в управлении российскими ком-
паниями. [Электронный ресурс]. URL: http://tboutique.
ru/library/412-181organizacionnye-i-lichnostnye-
cennosti-novye-podhody-v-upravleniirossiyskimi-
kompaniyami.html (дата обращения 20.02.2018).

9. Сандригайло Л. З. Формирование компетенций 
менеджеров на основе концепции управления по 
ценностям // Февральские чтения. Сборник матери-
алов научно-практической конференции профессор-
ско-преподавательского состава Сыктывкарского лес-
ного института по итогам научно-исследовательской 
работы в 2014 году. Научное издание. 2015. С. 128–
133.

10. От управления по заданиям к управлению по ценно-
стям – лестница менеджмента. [Электронный ресурс]. 
URL: http://brandenso.com/management-ladder (дата 
обращения 12.02.2018).

11. Эксперт. [Электронный ресурс]. URL: https://expert.ru/
ratings/rejting-krupnejshih-kompanij-rossii-2016-po-ob_
emu-realizatsii-produktsii/(дата обращения: 15.01.2018).

12. Газпром-нефть. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.gazprom-neft.ru/company/strategy/(дата обраще-
ния: 15.01.2018).

Таблица 5. Синтезирование локальных приоритетов

Ценности

Критерии
Обобщенные 

или глобальные 
приоритеты

К1� Критерий, 
учитывающий 

величину 
инвестиционных 

вложений

К2� Критерий, 
учитывающий 

срок 
окупаемости 

стратегии

К3� Критерий, 
характеризующий 
функциональную 

емкость 
стратегии

К4� Критерий, 
учитывающий 

ценности 
компании

Ц1. Планирование 0,034 0,036 0,036 0,034 0,034

Ц2. Обеспечение 
качества 0,067 0,060 0,054 0,067 0,063

Ц3. Самоотдача 0,081 0,106 0,122 0,081 0,092

Ц4. Приверженность 
команде 0,151 0,157 0,185 0,151 0,160

Ц5. Гибкость 0,174 0,254 0,167 0,174 0,176

Ц6. Принятие 
и делегирование 
ответственности

0,494 0,387 0,367 0,494 0,456



161

МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Ботнарюк М. В., Тимченко Н. Ю.

13. Лукойл. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
lukoil.ru/Company/CorporateProfile/ (дата обращения: 
15.01.2018).

14. Роснефть. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
rosneft.ru/press/news/item/176213/(дата обращения: 
15.01.2018).

15. Сбербанк. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
sberbank.ru/ru/about/today/mission/ (дата обращения: 
15.01.2018).

16. Новард. [Электронный ресурс]. URL: http://novard.ru/
pressroom/publications/korporativnye-tsennosti-opyt-
liderov/(дата обращения: 15.01.2018).

17. Новард. Миссия. [Электронный ресурс]. URL: http://
novard.ru/corporation/mission/(дата обращения: 
15.01.2018).

18. Росатом. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.rosatom.ru/about/mission/(дата обращения: 
15.01.2018).

19. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. 
М.: Радио и связь, 1993. 278 с.

20. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. 
Организация. М.: Радио и связь, 1991. 224 с.

21. Тимченко Н. Ю. Выбор оптимальных альтернатив раз-
вития транспортно-экспедиторской компании ООО 
«Далк» методом анализа иерархий // Вестник АГУ. 
2014. № 6 (141). С. 207–212.

References:

1. Peters T. J., Waters R. In search of perfection. Lessons of 
America’s most successful companies. Moscow: Alpina 
Pablisher, 2011. 528 p.

2. Dolan S., Garcia S. Management based on values. Cor-
porate guidance on survival, successful livelihoods and 
the ability to earn money in the 21st century. M.: Pretext, 
2008. 320 p.

3. Prigogine A. Tseli and Values. New methods of working 
with the future. M.: The ANH, 2010. 432 p.

4. Kokuyeva Zh. M. Value-oriented management (Value-
based management): a tutorial. Moscow: Moscow State 
Technical University named after N. E. Bauman, 2013. 
56 p. [e-resource]. URL: http://www.iprbookshop.
ru/31589.html (date of reference 10.03.2018).

5. Kabalina V. I., Cheglakova L. M. Corporate values   in the 
management of Russian companies / / Russian Journal of 
Management. № 3. V. 5. C. 5–30.

6. Salienko N. V., Vinogradova E. L. Building a company-
wide management system based on values: personal 
value and coaching. [e-resource]. URL: http://psy-goal.

ru/nauchnie-stati/upravlenie-po-tsennostyam (date of ref-
erence 10.03.2018).

7. Salienko N. V., Kovalev A. M. Socially-oriented model 
of enterprise management based on values   (three-dimen-
sional model and key factors MBV) // Social policy and 
sociology. 2010. № 6 (60). P. 93–100.

8. Cheglakova L. Organizational and personal val-
ues – new approaches in the management of Rus-
sian companies. [e-resource]. URL: http://tboutique.ru/
library/412181organizacionnye-i-lichnostnye-cennosti-
novye-podhody-v-upravleniirossiyskimi-kompaniyami.
html (date of reference 10.03.2018)

9. Sandrigailo L. Z. Formation of the competences of manag-
ers on the basis of the concept of management by values   / 
/ February readings. A collection of materials of the scien-
tific-practical conference of the faculty of Syktyvkar For-
est Institute on the results of research work in 2014. Sci-
entific publication. 2015. P. 128–133.

10. From the management of assignments to management 
by values – the management ladder. [e-resource]. URL: 
http://brandenso.com/management-ladder (date of refer-
ence 10.03.2018).

11. The expert. [e-resource]. URL: https://expert.ru/ratings/
rejting-krupnejshih-kompanij-rossii-2016-po-ob_emu-
realizatsii-produktsii/ (date of reference 10.03.2018).

12. Gazprom-oil. [e-resource]. URL: http://www.gazprom-
neft.ru/company/strategy/ (date of reference 10.03.2018).

13. Lukoil. [e-resource]. URL: http://www.lukoil.ru/Com-
pany/CorporateProfile/ (date of reference 10.03.2018).

14. Rosneft. [e-resource]. URL: https://www.rosneft.ru/press/
news/item/176213/ (date of appeal: 15/01/2018).

15. The Savings Bank. [e-resource]. URL: https://www.
sberbank.ru/en/about/today/mission/ (date of reference 
10.03.2018).

16. Noward. [e-resource]. URL: http://novard.ru/pressroom/
publications/korporativnye-tsennosti-opyt-liderov (date of 
reference 10.03.2018).

17. Novard. Mission. [e-resource]. URL: http://novard.ru/cor-
poration/mission/ (date of reference 10.03.2018).

18. Rosatom. [e-resource]. URL: http://www.rosatom.ru/
about/mission/ (date of reference 10.03.2018).

19. Saati T. Decision-making. The method of analyzing hier-
archies. Moscow: Radio and Communication, 1993. 278 p.

20. Saati T., Kerns K. Analytical Planning. Organization. 
Moscow: Radio and Communication, 1991. 224 p.

21. Timchenko N. Yu. The choice of optimal alternatives for 
the development of the freight forwarding company LLC 

“Dalk” by the method of analyzing hierarchies // Vestnik 
ASU. 2014. № 6 (141). P. 207–212.



162

ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

©
 Н

ик
ол

ен
ко

 П
. Г

., 
20

18

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕСТОРАНА ООО «ПЛАКУЧАЯ ИВА»

Николенко П� Г�
Кандидат экономических наук, доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Россия), 

606340, Россия, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22, ngiei-126@mail.ru

УДК 338.46:640.432
ББК 65.431.14-59

Цель. Статья посвящена анализу снабжения ресторана материально-техническими ресурсами с применением 
SWOT-анализа.

Методы. Исследование автор связывает с источниковедческим анализом, SWOT-анализом, моделированием, 
диагностикой.

Результаты и научная новизна. Исследователем проведен источниковедческий анализ по теоретическим 
и практическим аспектам материально-технического обеспечения ресторана. Подтверждено, что от организации 
снабжения ресторана, его регулярности и надежности зависит оптимальный размер запасов сырья и беспере-
бойное осуществление технолого-обслуживающего процесса потребителей продукцией общественного питания. 
Автором проведен SWOT-анализ внутренней, внешней среды ресторана ООО «Плакучая Ива», составлена струк-
тура логистики снабжения ресторана, на основе интегрирования элементов внутренней и внешней среды.

Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда, договор, контроллинг, логистика, материально-техниче-
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Purpose. The article is devoted to the analysis of restaurant supply with material and technical resources using SWOT 
analysis.

Methods� The author associates the research with source study analysis, SWOT analysis, modeling, and diagnostics.
Results and scientific novelty� The researcher conducted a source analysis on the theoretical and practical aspects 

of material and technical support of the restaurant. It is confirmed that optimum size of stocks of raw materials and unin-
terrupted implementation of technological process of consumers with food service depends on the organization of supply 
of restaurant, its regularity and reliability. The author conducted a SWOT – analysis of the internal and external environ-
ment of the restaurant “Weeping Willow”, the structure of logistics supply restaurant, based on the integration of elements 
of the internal and external environment.

Key words: external environment, internal environment, contract, controlling, logistics, logistics, logistics, SWOT 
analysis.

Современным направлением в ресторанной ин-
дустрии можно считать логистику снабжения. Гра-
мотная снабженческая политика обеспечивает сво-
евременное поступление материально-технических 

ресурсов, при этом особое внимание обращается на 
исключение встречных потоков сырья и готовой про-
дукции, которое важно при соблюдении гигиенических 
требований. При налаживании хозяйственных связей 
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важно выбрать поставщика с последующим регулиро-
ванием двухсторонних обязательств посредством дого-
воров. При формировании службы снабжения в ресто-
ране, следует учитывать отраслевую принадлежность. 
Элементами снабжения в ресторане выступают: сбор 
заявок потребностей в ресурсах; контроллинг затрат; 
составление плана материально-технического снаб-
жения; контроль и координация работы ресторана; 
выполнение договорных отношений, а также вход-
ной контроль, за качеством материальных ресурсов. 
В управлении снабжением следует производить мони-
торинг рынков, оценивать поставщиков. Воспользо-
вавшись SWOT-анализом, выявить сильные, слабые 
стороны бизнес-процессов связанных с логистикой 
снабжения, определить возможности и просчитать 
риски, с последующим выбором и реализацией управ-
ленческих, антикризисных решений, ведущих фирму 
к успеху и стабилизации. При диагностике внутрен-
ней среды ресторана ООО «Плакучая Ива» с помощью 
SWOT-анализа можно выявить иерархический уровень 
корпоративной культуры отдела снабжения. Руководи-
тель снабжения, обладая качествами лидера, в ресто-
ранном бизнесе ведет деятельность к интеграции 
потенциалов компании. Анализ внешней среды при-
зывает руководство и сотрудников к стратегическому 
планированию и прогнозированию материально-тех-
нических ресурсов. Блоками определения потребно-
сти в материально-технических ресурсах выступают: 
категорийность (класс) ресторана, меню, список-ката-
лог продуктов идущих на приготовление ресторанного 
продукта, их описание, полезность и ценность. Выбор 
поставщика ведет к бизнес-процессам: закупкам, учету, 
расчетам, то есть финансовому контроллингу с приме-
нением технологии SMART.

Материально-техническое обеспечение – это эко-
номически ответственный процесс обеспечения пред-
приятия индустрии гостеприимства всеми видами 
ресурсов в нужные сроки и в объемах, необходимых 
для обеспечения технолого-обслуживающей деятель-
ности. Современная служба материально-техниче-
ского обеспечения, ориентируется, прежде всего, на 
клиентский спрос и на принципы логистики снабже-
ния. Логистика снабжения в ресторанном бизнесе явля-
ется новым перспективным направлением[1]. В ресто-
ранной индустрии логистический цикл материальных 
потоков включает в себя следующие операции: закупку, 
погрузку, доставку, складирование, предоставление 
продуктов на кухню, приготовление блюд и их реа-
лизация, то есть продажа конкретным клиентам. При 
организации движения потоков сырья растительного 
и животного происхождения, товаров продоволь-
ственного не продовольственного назначения, следует 
избегать их, соприкосновение с готовой продукцией, 
в целях продовольственной безопасности и соблюде-
ния гигиенических норм и правил. Автор солидарен 
с мнением Д. Р. Сибатулиной, которая утверждает, что 
успех в получение прибыли любого ресторана напря-
мую зависит от грамотной политики службы снабже-
ния, поскольку только своевременное поступление 
качественных продуктов обеспечивает нормальное 
функционирование предприятия и снабжение необ-
ходимыми внеоборотными, оборотными активами. 
В данном случае в организации хозяйственных свя-
зей в сфере сервиса следует опираться на две альтер-
нативы [1]:

первая – это поиск и выбор поставщика, который 
выступит посредником между рестораном и произво-
дителем;

Таблица 1. Расчет рейтинга поставщиков мяса говядины в ресторан ООО «Плакучая Ива»
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Надежность поставки 0,30 6 7 1,8 2,1
Цена 0,25 8 7 2,0 1,75
Качество товара 0,15 9 7 1,35 1,05
Условия платежа 0,15 10 8 1,5 1,2
Возможность внеплановых поставок 0,10 8 6 0,8 0,6
Финансовое состояние поставщика 0,05 4 5 0,2 0,25
Итого рейтинг 1 – – 7,65 6,95
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вторая – заключение договоров напрямую с про-
изводителями сырья, товаров, технически-сложных 
основных средств.

Определившись с концепцией ресторана, заведую-
щие производством в зависимости от спроса, сезонно-
сти выбирают меню. Опытные рестораторы к выбору 
поставщиков продуктов, оборудования, мебели под-
ходят очень тщательно. Снабженцы исследуют рынок, 
сравнивают, отслеживают цены, качество продукции.

В ресторане ООО «Плакучая Ива» рейтинг постав-
щика рассчитывают при помощи балльной оценке 
(табл. 1).

Несмотря на то, что поставщик «Мясоед» нахо-
дится в городе Нижний Новгород, ресторану «Плаку-
чая Ива» выгоднее приобретать мясо у сельскохозяй-
ственного кооператива «Красный пахарь», рейтинг 
данного поставщика выше на 0,7 балла, по сравнению 
с поставщиком «Мясоед».

Качественное обслуживание гостей предприя-
тия общественного питания напрямую висит от гра-
мотно-выстроенной работы заведующего производ-
ством, который формирует заказы необходимого сырья 
и товаров от поставщиков. Транзитные поставки мате-
риально-технических ресурсов характерны тем, что 
сырье, покупные изделия и товары в ресторан достав-
ляются непосредственно от поставщика, минуя базы, 
терминалы. Эта форма широко применяется для 
поставки в ресторан скоропортящейся продукции: 
молока и молочнокислых продуктов, полуфабрика-
тов, безалкогольных напитков, а также муки, сахара, 
макаронных изделий и других. Технологически-слож-
ное оборудование, крупно-габаритные товары про-
стого ассортимента, не требующие подсортировки 
также доставляются в ресторан транзитом. Преимуще-
ства транзитной формы снабжения состоят в том, что 
за счет отсутствия дополнительных складских звеньев 
при транзитной форме сокращается срок нахождения 
товаров в пути, это обеспечивает сохранение их каче-
ства; уменьшает потери, объемы погрузочно-разгру-
зочных работ, снижает расходы по погрузке и выгрузке 
товаров и хранению. Недостатками транзитной формы 
признаются снижение надежности продовольствен-
ного снабжения, поставки покупных изделий мелкими 
партиями. При складской форме товары поступают 
в ресторан через отраслевые подсортировочно – рас-
пределительные базы, терминалы, а затем – на пред-
приятия общественного питания. Во многих случаях 
товар с отраслевых баз поступает в кладовые голов-
ных предприятий, а затем – в их филиалы. Складские 
поставки позволяют обеспечить ресторан скомплекто-
ванной и отсортированной продукцией в необходимом 
количестве, что способствует сокращению запасов на 
предприятиях. Существенным недостатком складской 
формы снабжения является увеличение расходов, свя-

занных с содержанием складских помещений, с пере-
мещением товаров через складские звенья и дополни-
тельными погрузочно-разгрузочными работами.

Огромное значение в регулировании хозяйствен-
ных связей принадлежит службе снабжения ресто-
рана. Организационное построение службы снабже-
ния, выполняемый ей набор функций обуславливаются 
рядом факторов [2]. Главные из которых – отраслевая 
принадлежность предприятия, тип производства (мас-
совое, серийное, индивидуальное), именно они предо-
пределяют номенклатуру закупаемого сырья и степень 
стабильности поставок [3]. Объемы закупок, а также 
численность сотрудников службы снабжения зави-
сят от размеров производства, спроса на продукцию 
общественного питания. Специализация и коопериро-
вание производства определяют необходимость созда-
ния специальных отделов кооперации и комплектации. 
От месторасположения ресторана зависит размеще-
ние подразделений снабжения, мощность складского 
хозяйства, наличие подъездных путей, а также средств 
коммуникации и транспорта. Рациональная организа-
ция снабжения ресторана сырьем, полуфабрикатами, 
продуктами и материально-техническими средствами 
является важнейшей предпосылкой эффективной 
и ритмичной работы производства.

В связи с этим, на конкретном примере ресторана 
ООО «Плакучая Ива» предлагаем провести SWOT-
анализ, с целью совершенствования материально-тех-
нического снабжения. SWOT-анализ – это метод стра-
тегического контроллинга, позволяющий выявить 
факторы внутренней и внешней среды организации 
по четырем категориям: strengths (сильные стороны), 
weaknesses (слабые стороны), opportunities (возмож-
ности), threats (угрозы). SWOT-анализ хозяйственных 
связей ресторана ООО «Плакучая Ива» предлагаем 
проводить в четыре этапа.

Первый этап: сбор аналитической информации.
Второй этап: анализ внутренней и внешней среды 

предприятия (табл. 2 и табл. 3).
Для качественного проведения SWOT-анализ жела-

тельно проводить по ряду комплексных параметров 
(материально-технической базе, поставщикам, техно-
логиям, продуктам, клиентской базе). Такой анализ 
имеет управленческую и стратегическую ценность, 
связывает воедино факторы внутренней и внешней 
среды, сообщает, какие ресурсы и возможности пона-
добятся предприятию сейчас и в будущем.

Проанализировав внутреннюю среду ресторана 
ООО «Плакучая Ива» можно остановится на сильной 
стороне фирмы – иерархическом типе организацион-
ной корпоративной культуры отдела снабжения, кото-
рая отражает формализованное и структурированное 
место работы сотрудников снабжения. Такой тип содер-
жит множество иерархических уровней, объединяю-
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щихся при помощи официальных правил и политики, 
в долгосрочной перспективе ориентированы на обе-
спечение стабильности, предсказуемости и рентабель-
ности закупок. Этот тип организационной корпоратив-
ной культуры в службе снабжения имеет руководителя 
эффективного лидера. Это человек, способный быть 

в одном лице координатором, организатором, настав-
ником, коучингом уверенном в том, что продуманный 
план снабжения, контроллинг бюджетирования затрат 
способствует ритмичному ходу деятельности и синер-
гетическому эффекту от интеграции организацион-
ных, кадровых, ресурсных, управленческих, логисти-

Таблица 2. SWOT-анализ внутренней среды ресторана ООО «Плакучая Ива»

Сильные стороны Слабые стороны

• развитая техническая, технологическая инфраструктура ресторана;
• кадровая инфраструктура состоит из высококвалифицированных сотруд-

ников;
• наличие организационно-корпоративной культуры отдела снабжения 

сформированной по иерархическому типу

• небольшая площадь для проведения 
событийных мероприятий;

• низкий уровень рекламной деятельности;
• не большая база постоянных, лояльных 

клиентов;
• низкая обеспеченность складскими поме-

щениями

Возможности Угрозы

• использование инновационных технологий су-вид (от фр. sous – vide, 
«под вакуумом»), молекулярной кухни, фудпейринга;

• направленность на экологически чистое сырье и продукты (отказ от заку-
пок редких растений, рыб, животных занесенных в Красную книгу);

• предоставление качественного сервиса, соответствующего отечествен-
ным и мировым стандартам;

• ориентация на кулинарный визаж;
• использование организационно-экономического механизма нацеленного 

на импортозамещение сырья растительного и животного происхождения;
• использование логистики снабжения;
• инновационный характер управления запасами, способствующий мини-

мизации запасов и ориентации на крупного поставщика;
• использование закупочной политики организованной по типу just-in-time 

(точно в срок)

• отток клиентов, в результате жесткой кон-
куренции на рынке индустрии гостепри-
имства;

• уменьшение клиентской базы, из-за сни-
жения доходов населения;

• повышение цен на продукцию обще-
ственного питания;

• перебои в работе производства;
• низкая зарплата в ресторанах;
• повышенный режим экономии в оформ-

лении интерьера зала;
• отсутствие стратегии развития ресторана;
• нестабильный товарооборот продукции 

общественного питания

Таблица 3. SWOT-анализ внешней среды ресторана ООО «Плакучая Ива»

Сильные стороны Слабые стороны

• удобное месторасположение ресторана;
• долгосрочные партнерские отношения с поставщиками

• высокий уровень инфляции;
• ограниченный выбор поставщиков сильная конкуренция;
• сезонность

Возможности Угрозы

• заключение выгодных договоров;
• стабилизация материально-технологического обеспе-

чения;
• предоставление товарного кредита постоянными постав-

щиками;
• развитие научно-технического прогресса в сфере ресто-

ранного бизнеса;
• государственная поддержка малого и среднего бизнеса, 

к которому принадлежит ресторан;
• предоставление бизнес-ланча, детские меню, тематиче-

ские меню;
• предоставление услуги on-line заказы обедов в офис;
• для управления рестораном используется автоматизиро-

ванная система управления R-Keeper

• потеря части поставщиков;
• появление в торговых сетях отделов внедомашнего пита-

ния;
• потеря зарубежных поставщиков сырья, оборудования 

из-за санкций связанных с политическими факторами;
• снижение курса рубля;
• сокращение срока отсрочки платежей поставщикам, по 

причине нехватки у них наличных денежных средств;
• закрытие ряда офисов, расположенных рядом с рестора-

ном, приводящее к уменьшению количества клиентов
• уязвимость ресторанного бизнеса к изменениям в эко-

номической дисперсии, в связи с тем, что потребители 
начинают затягивать свои пояса
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ческих потенциалов. Синергетический экономический 
эффект может усилиться при активном использовании 
рестораторами ООО «Плакучая Ива» прогрессивных 
технологий управления, например: системы автомати-
зации обслуживания в зале (фронт-офис), автоматиза-
ции бухгалтерского учета (бек-офис) и пр. Практиче-
ски все крупные предприятия общественного питания 
используют современные программные продукты, спо-
собные контролировать товарные и денежные потоки, 
а также оптимизировать затраты времени на обслужи-
вание клиентов[4].Гостевой экран кассовой станции, 
смена рекламных сюжетов на экране зависит от состава 
текущего заказа, и напоминает гостю о тех блюдах или 
группах блюд, которых еще нет в заказе. Конечно, упо-
минаются те блюда, продажа которых наиболее выгодна 
предприятию. Динамические меню-борды также позво-
ляют создавать сценарий вывода блюд на LCD-экраны 
в зависимости от времени суток, дня недели, погоды 
или других параметров. Технология «электронная оче-
редь» позволяет посетителям вместо привычного ожи-
дания в очереди следить за состоянием своего заказа, 
посматривая на гостевой монитор[5]. При таком под-
ходе, происходит не видимая связь, по схеме «Клиент – 
контроллинг снабжения – производство». Предприятию 
стоит оптимизировать процесс закупок и выбрать 
систему управления активов по принципу системы 

«Кан-бан», для формирования имиджа современного 
формата заведения.

Проанализировав внешнюю среду ООО «Плакучая 
Ива» можно констатировать, что ресторану необходимо 
прогнозировать потребности ресурсов, что позволит 
оптимизировать хозяйственные связи бизнес-процес-
сов, создать инновационные форматы обслуживания 
и повысить эффективность результата.

Третий этап проведения SWOT-анализа, заклю-
чается в сопоставлении сильных и слабых сторон 
предприятия и факторов внешней среды. Строиться 
матрица на основе стандартной методики, способная 
усилить имеющие возможности, противостоять угро-
зам, нивелировать риски слабых сторон.

Четвертый этап проведения SWOT-анализа 
заключается в определении основных направлений, 
действий, процессов актуальных для эффективного 
сочетания сил, возможностей, угроз и слабостей. Сла-
бые, сильные стороны в индустрии питания нужно свя-
зывать с восприятием фирмы, ресторанного продукта, 
сотрудников клиентами, а в свете предложений – с кон-
курентами.

В организации продовольственного снабжения 
ресторана следует выполнять требования:

• обеспечивать широкий ассортимент сырья, мате-
риалов надлежащего качества в течение года, способ-

Рис. 1. Структура снабжения ресторана ООО «Плакучая Ива»
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ствующего обеспечению функционального, техниче-
ского, технологического качества;

• соблюдать график завоза материально-техниче-
ских ресурсов;

• оптимизировать выбор поставщиков и своевре-
менно заключать с ними договора на поставку товаров 
и двухстороннее выполнение обязательств.

В структуре логистики снабжения ресторана ООО 
«Плакучая Ива» присутствуют элементы, которые 
интегрируют внутреннюю и внешнюю среду предпри-
ятия (рис. 1). Грамотно выстроенная структура логи-
стического снабжения ресторана ООО «Плакучая 
Ива» способствует организованному процессу закупок, 
поставок материально-технических ресурсов и ведет 
к эффективным результативным хозяйственным свя-
зям предприятия.

Сильной стороной логистики снабжения будет про-
цесс, когда ресторанный продукт, имидж ресторана 
заметит рынок, а качество обслуживания станет визит-
ной карточкой и непреодолимой силой для конкурентов.

Итак, эффективная, успешная работа ресторана 
требует бесперебойного снабжения материально-тех-
ническими средствами, ротации оборудования, мебели, 
инвентаря, спецодежды в соответствии с эксплуатаци-
онными параметрами, износом. Учитывая маркетин-
говый подход, снабжение ориентируется на брендовые 
элементы: наличие логотипа на форменной одежде, 
столовой посуде, и др. От рациональной организации 
материально-технического снабжения зависят выпол-
нение производственной программы ресторана (зада-
ния), нормирование, качество блюд в соответствии 
с рецептурами, культура обслуживания потребителей. 
В логистику-снабжения ресторана входят: определение 
потребностей в сырье и продуктах, выбор поставщика, 
закупка, учет, расчеты с поставщиками с ориентацией 
на технологию контроллинга и модель SMART.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. Статьи должны быть написаны на актуальную 
тематику по направлениям (политология, экономика, 
социология, право), но в содержательном отношении 
обязательно связанные с управленческой тематикой 
(управление политическими, социальными, экономи-
ческими процессами, правовое регулирование различ-
ных сфер жизни общества и государства, социальное 
и гуманитарное развитие, актуальные проблемы совре-
менной России и международного сообщества). Редак-
ция оставляет за собой право публиковать статьи по 
иным направлениям науки, помимо перечисленных 
(например, по истории, психологии, проблемам выс-
шей школы).

2. Автор представляет статью в электронном вари-
анте (на дискете (CD диске) в формате .doc или по элек-
тронной почте по адресу nvestnik@uapa.ru). Другие вари-
анты предоставления статей не предусматриваются.

3. Требования к структуре статьи:
• постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными или практическими 
заданиями;

• анализ последних исследований и публика-
ций, где заложены основы решения данной 
проблемы, на которые опирается автор;

• выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы, которым посвящается данная статья;

• формулировка целей статьи (постановка зада-
ния);

• изложение основного материала исследования 
с полным обоснованием полученных научных 
результатов;

• выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении.

4. Объем статьи должен составлять не более 1 п.л. 
(40 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New Roman 
14 кегль, 1,5 интервала, поле со всех сторон 20 мм, 
текст должен быть отформатирован по ширине, без 
переносов, с абзацным отступом 1,25 см)

5. Иллюстративные материалы (рисунки, чер-
тежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются 
с помощью графических электронных редакторов. Все 
рисунки должны иметь последовательную нумерацию. 
Объем представляемых иллюстративных материалов 
не должен превышать формата А4.

6. Цифровые данные оформляются в таблицу. 
Таблицы не должны быть громоздкими (не более 
формата А4). Каждая таблица должна иметь поряд-
ковый номер и название. Нумерация таблиц – сквоз-
ная. Сокращения слов в таблицах не допускаются за 
исключением единиц измерения. Электронный вариант 

каждой таблицы и рисунка предоставляется в отдель-
ном файле. Оформление таблиц – шрифт Times New 
Roman 12 кегль через одинарный интервал�

7. Название статьи указывается первой строкой, 
выравнивание по ширине (жирным 14 шрифтом, только 
первая буква в названии статьи прописная, остальные 
строчными. В правом верхнем углу над названием ста-
тьи указывается фамилия (имя и отчество автора – ини-
циалы), место работы (учебы) занимаемая должность, 
ученая степень и звание (если имеются).

8. Сноски оформляются в квадратных скобках по 
тексту статьи, с указанием номера источника по библи-
ографическому списку и страницы либо статьи норма-
тивного акта, на которые ссылается автор (например: 
[9, с. 36], [18, с. 4]). Как правило, список литературы 
должен содержать не менее 8–10 источников.

9. Пристатейный библиографический список – 
обязательный элемент статьи, он входит в общее коли-
чество страниц. Библиографический список формиру-
ется в конце статьи по мере упоминания источников 
в тексте (не по алфавиту и не по иерархии источников). 
Не допускается дублирование наименований, а также 
указание под одним номером нескольких наименова-
ний источников или используемой литературы. Оформ-
ление библиографического списка должно соответство-
вать требованиям библиографического описания ISBD 
(International Standard Bibliographic Description), уста-
новленные на февраль 2013 года. Например:

• Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие 
для вузов / под. общ. ред. А. Г. Калпина. М-во общ. 
и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. 542 с.

• Гонтмахер Е. Судьба российского государства 
зависит от того, способен ли будет новый прези-
дент обновить российскую политическую элиту 
[электронный ресурс]. URL: http://www.liberal.ru/
sitan.asp?Num=636 (дата обращения 23.01.2008).

• Орехов С. И. Гипертекстовый способ органи-
зации виртуальной реальности [электронный 
ресурс] // Вестник Омского государственного 
педагогического университета: электронный 
научный журнал. 2006 [сайт]. URL: http://www.
omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обра-
щения 10.01.2007)

• Абрамов А. М. Молчание профессионалов // 
Независимая газета. 2010. 27 мая.

• О внесении изменений в статью 30 закона 
Ненецкого автономного округа «О государ-
ственной службе Ненецкого автономного 
округа»: закон Ненецкого автономного округа от 
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Примеры структурированных аннотаций:

1Мороз П� А� Анализ противоречий бюд-
жетной и денежно-кредитной политик 

ЕС в преодолении последствий современ-
ного кризиса

Цель� Изучение причин возникновения 
кризисных явлений в странах-участниках 
ЕС и противоречий бюджетной и денежно-
кредитной политик в преодолении послед-
ствий современного кризиса.

Методы� Проанализирована динамика 
экономического развития Еврозоны на 
основе сопоставления макроэкономиче-
ских показателей Греции, Кипра и других 
стран ЕС, а именно, объемов номинального 
валового внутреннего продукта, валового 
государственного долга, динамики инве-
стиций в экономику, уровня безработицы, 
индекса потребительских цен и т. д.; опре-
делены «зоны риска» для тех стран, эконо-
мика которых наиболее поражена кризи-
сом.

Результаты� Исходя из динамики базо-
вых макроэкономических индикаторов, 
на основе научно обоснованных подходов 
и экспертных оценок, а также собственных 
выводов, исследована взаимосвязь между 
целями бюджетной и денежно-кредитной 
политик ЕС в современных кризисных 
условиях развития экономики Еврозоны. 
Сравнивая последствия финансиализа-
ции современной экономики с последстви-
ями перепроизводства в реальном секторе 
развитых экономик во времена Великой 
депрессии (30-е гг. ХХ в.), делается вывод 
относительно наличия противоречий в реа-
лизации бюджетной и денежно-кредитной 
политик ЕС в преодолении последствий 
современного кризиса.

Научная новизна� Научная новизна 
заключается в исследовании взаимосвязи 
между бюджетной и денежно-кредитной 
политиками, когда использование различ-
ных инструментов и имплементация меха-
низмов обеих политик подчиняются еди-
ной цели – преодолению последствий 
современного кризиса и обеспечению 
устойчивого экономического роста стран-
членов ЕС в дальнейшем.

2Ju l i e  E �  M�  Sco t t ,  J i l l 
L� McKinnon and Graeme 

L� Harrison� Cash to accrual and cash 
to accrual: a case study of financial 
reporting in two NSW hospitals 
1857 to post-1975 // Accounting, 
Auditing and Accountability 
Journal� Vol� 16� № 1�

Цель: исследование направ-
лено на анализ развития доку-
ментооборота в рамках финансо-
вой отчетности в двух больницах, 
финансируемых государством, 
в Новом Южном Уэльсе за период 
с 1857 году после 1975 году.

Методология и методы: 
ретроспективный анализ основан 
на технологических и концепту-
альных изменениях финансовой 
отчетности в указанный период. 
В качестве основного подхода 
используется теория «заинтере-
сованных сторон», в основу ана-
лиза положены как первичные, 
так и вторичные данные.

Результаты и область при-
менения: в данном исследова-
нии приводится исторический 
контекст последних разрабо-
ток отчетности и подотчетно-
сти в государственном секторе 
Австралии. В частности, под-
робно рассматривается вопрос 
ведения учета по методу начис-
ления, что дает представление 
о природе трансформации бух-
галтерского учета в организа-
ции государственного сектора, 
что может быть экстраполиро-
вано на организации иных форм 
подведомственности и соб-
ственности.

Научная новизна: выяв-
лены закономерности изменений 
(и стабилизации) финансовой 
отчетности в больнице, связан-
ные с социальным и политиче-
ским контекстом.

3Курицева Ю� Е� Долгосрочные 
последствия реструктуриза-

ции градообразующих угледобы-
вающих предприятий (на примере 
муниципальных районов Перм-
ского края)

Цель� Выявление и оценка 
интенсивности долгосрочных 
последствий реструктуризации 
угледобывающих регионов, про-
водимой в условиях рыночной 
трансформации.

Методы� Исследование бази-
руется на методах теории функ-
циональной специализации 
поселений и теории реструкту-
ризации. Для проведения расче-
тов использовались методы эко-
номико-статистического анализа.

Результаты и практическая 
значимость� Выявлены тенден-
ции социально-экономического 
развития муниципальных рай-
онов Пермского края угледо-
бывающего профиляв условиях 
реструктуризации. Обоснованы 
факторы, усиливающие негатив-
ное влияние программ реструк-
туризации на территориальное 
развитие. Выявлены территории, 
в наибольшей степени постра-
давшие в результате проведения 
реструктуризации, и ключевые 
недостатки реализованных про-
грамм территориального разви-
тия.

Научная новизна� Рас-
крыты долгосрочные негатив-
ные последствия реализации 
программ реструктуризации при 
отсутствии четко обоснованных 
механизмов территориального 
развития. Обоснована специ-
фика влияния программ реструк-
туризации градообразующих 
предприятий на различные эле-
менты сложных пространствен-
ных систем расселения.

Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника информации!
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19 мая 2006 года № 721-ОЗ // Собрание депута-
тов Ненецкого автономного округа. 2008. 24 мая.

• Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб. 
науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуника-
ций. 2004. Вып. 8. С. 64–81.

• Фенухин И. В. этнополитические конфликты 
в современной России: на примере Северо-Кав-
казского региона: диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата политических наук. М., 
2002. 178 с.

• Deming, W. Edwards (William Edwards). The new 
economics for industry, government, education / 
W. Edwards Deming. 1900. 367 p.

• Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции: Федеральный конституционный закон от 
28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля 
2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 18. Ст. 1589.

• Шпер В. Л. Снова о качестве, определениях 
и сопутствующих материях // Методы менед-
жмента качества. 2002. № 1. С. 43–47.

• О введение надбавок за сложность, напряжен-
ность и высокое качество работы [электрон-
ный ресурс]: указание Министерства социаль-
ной защиты Российской Федерации от 14 июня 
1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

Библиографические сведения указывают в опи-
сании в том виде, в каком они даны в источнике 
информации�

10. Для нормативных актов в списке указывается 
начальная и последняя редакция.

11. Помимо текста статьи автором представ-
ляются отдельным файлом в электронном виде на 
русском:

а) аннотация с обязательным указанием назва-
ния статьи, фамилии и инициалов автора 
с переводом на английский язык. Аннотация 
должна соответствовать требованиям ГОСТ 
7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требо-
вания» (см. «Примеры структурированных 
аннотаций»). Аннотация включает следую-
щие аспекты содержания статьи: предмет, цель 
работы; метод или методологию проведения 
работы; результаты работы; область примене-
ния результатов; выводы. Последовательность 
пунктов аннотации может быть изменена. 

Объем аннотации должен составлять от 200 до 
300 слов исключительно общепринятой терми-
нологии. Текст аннотации не должен повторять 
название и текст статьи.

б) ключевые слова и словосочетания (не более 
пяти) с переводом на английский язык;

в) пристатейный библиографический список 
с переводом на английский язык.

г) сведения об авторе в следующей последова-
тельности: ФИО (полностью), место работы 
(учебы), занимаемая должность, ученая сте-
пень, ученое звание, почтовый адрес, рабочий 
телефон, адрес электронной почты с перево-
дом на английский язык.

Дополнительные сведенья к статье оформляются 
шрифтом Times New Roman 14 кегль, через 1 интервал, 
выравнивание по ширине.

12. Ответственность за достоверность указанных 
сведений несет автор статьи.

Не принимаются статьи, направленные в редак-
цию без выполнения требований настоящих усло-
вий публикации�

13. Статьи оцениваются членами редакционной 
коллегии, специалистами Уральского института-фили-
ала РАНХиГС или других ВУЗов по профилю, соот-
ветствующему содержанию статьи. Статья направля-
ется на рецензию без указания Ф.И.О. и иных данных, 
позволяющих идентифицировать автора. Автор вправе 
ознакомиться с выполненной рецензией. Автор вправе 
представить заверенную рецензию научного руководи-
теля, доктора/кандидата наук соответствующего про-
филя. Решения о публикации, направленных в журнал 
материалов, принимает редакционная коллегия. Осно-
ванием для отказа в публикации материалов могут 
служить:

а) несоответствие представляемого в редакцию 
материала тематике журнала

б) несоответствие представляемого в редакцию 
материала требованиям, установленным редак-
цией журнала к публикации

Автор информируется об отклонении материалов, 
не соответствующих требованиям, установленным 
редакцией журнала.

Авторам бесплатно высылается один авторский 
экземпляр журнала. Плата за публикацию статьи 
в журнале с аспирантов не взимается. Дополнительные 
экземпляры можно приобрести, сделав соответствую-
щий заказ в редакции.

Адрес редакции: 620990, г� Екатеринбург, ул� 8 Марта, 66, к� 25,
тел� (343) 251-78-48

e-mail�: nvestnik@uapa�ru
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REQUIREMENTS TO PUBLICATION 
OF ARTICLES IN THE JOURNAL

1. Articles should be written on actual subjects indi-
cated in the title of the journal in the areas of eg (polit-
ical science, economy, sociology and law), but must be 
connected with an administrative subject (management 
of political, social, economic processes, legal regulation 
of various spheres of society and the state, current prob-
lems of state policy of modern Russia and corporate man-
agement). The editorial board reserves the right to publish 
articles in other areas of research besides those listed (for 
example, on philosophy, history, psychology and problems 
of higher education).

2. The Author should submit the article in an elec-
tronic form (on a diskette or CD disk or by E-mail 
nvestnik@uapa.ru) and on paper (1 copy). Other means 
of submission are not accepted. The editors do not return 
manuscripts, CD’s and diskettes.

3. Requirements for the structure of the article:
• formulation of the problem in general and its con-

nection to important scientific and practical tasks;
• analysis of recent research and publications, 

which laid the foundation for solving this prob-
lem;

• selection of the unsolved parts of the problem 
which the article is devoted to;

• formulation of purposes of the article (problem 
definition);

• basic material of research with full justification of 
scientific results;

• conclusions of this study and the prospects for 
further development in this direction.

4. The length of the article should be no more than 
1 printed page (40,000 characters including spaces, font 
Times New Roman size 14, spacing 1�5, 20 mm margins, 
the text should be justified without hyphens, with para-
graph indentation 1, 25 cm)�

5. Illustrative materials (figures, drawings, schedules, 
diagrams, schemes) must be submitted in electronic for-
mat. All figures should have consecutive numeration.

6. Figures should be presented in the form of a table. 
Tables should not be large. Each table should have a serial 
number and a title. Numbering of tables should be consec-
utive. Abbreviations are not per-mitted except for units of 
measure. The electronic version of each table and figure 
should be submitted as a separate file. Making tables – 
font Times New Roman 12 pt single-spaced�

7. The title of the article should be centered and 
underlined in bold, font size 14. Only the first letter of 
the title should be capitalized, the others lower case. In 
the top right corner above the title, the full name of the 
author should be written in full. This should be followed 

by the author’s institutional affiliation, position, degrees 
if appropriate.

8. Footnotes should be placed in square brackets 
at the bottom of each page, with the number that corre-
sponds to the number of the source in the bibliography, 
together with a page reference, the bibliographic list and 
page or article reference, for example: [8, p. 16], [8, arti-
cle 16]). Usually the list of references must be at least 
8–10 sources.

9. A bibliography is essential and is included in the 
total number of pages. The bibliography must be placed at 
the end of article in their order of appearance in the text, 
(not alphabetically and nor hierarchy of sources). Do not 
duplicate names, do not specify with the same number sev-
eral sources or sources of literature used. Making the bib-
liography must meet the requirements of bibliographic 
description ISBD (International Standard Bibliographic 
Description), established by February 2013. For example:

• Agafonov N. N. Civil law: a textbook for high 
schools / Under the editorship of Kalpin A. G. The 
Ministry of Education of the Russian Federation, 
Moscow State Law Academy. Second edition, 
revised and enlarged. M.: Jurist, 202. 542 p.

• Gonthmaher E. The fate of the Russian state 
depends on will the new presiden be able to update 
the Russian political elite [E-resource]. URL: 
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (date 
of access 23.01.2008).

• Orekhov S. I. Hypertext way of organizing vir-
tual reality [E-resource] // Vestnik of Omsk State 
Pedagogical University: electronic scientific jour-
nal. 2006 [website]. URL: http://www.omsk.edu/
article/vestnik-omgpu-21.pdf (date of access 
10.01.2007).

• Abramov A. M. Silence of professionals // Neza-
visimaya gazeta. 2010. May 27.

• On Amending Article 30 of the Law of the 
Nenets Autonomous District “On State Service 
of the Nenets Autonomous District “: the law of 
the Nenets Autonomous District from May 19, 
2006 № 721-RL // Assembly of Deputies of the 
Nenets Autonomous District. 2008. May 24.

• Russia and the World: the humanitarian problems: 
Interuniversity collection of scientific papers / St. 
Petersburg State University of Water Communi-
cations. 2004. Issue 8. P. 64–81.

• Fenuhin I. V. Ethno-political conflicts in mod-
ern Russia: the example of the North Caucasus 
region: the dissertation for the degree of candi-
date of political sciences. M., 2002. 178 p.
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Examples of structured abstracts:

1Moroz P� P� Analysis of the contradictions 
of fiscal and monetary policies of the EU to 

overcome the consequences of the present crisis

Purpose� Study of the causes of the crisis in 
the EU member countries and contradictions of 
fiscal and monetary policies in overcoming the 
consequences of the present crisis.

Methods� Analyzed the dynamics of the 
euro area economic development based on 
a comparison of macroeconomic indicators 
in Greece, Cyprus and other EU countries, 
namely, the volume of nominal gross domes-
tic product, gross public debt, dynamics of 
investment in the economy, the unemployment 
rate, consumer price index, etc., “risk zone” for 
those countries whose economies most affected 
by the crisis are defined.

Results� Based on the dynamics of basic 
macroeconomic indicators, based on evidence-
based approaches and expertise, as well as 
own conclusions, investigated the relationship 
between the objectives of fiscal and monetary 
policies of the EU in the current crisis condi-
tions of economic development in the Eurozone. 
Comparing the effects of financialization of the 
modern economy with the consequences of 
overproduction in the real sector of developed 
economies during the Great Depression (30-ies. 
Twentieth century.) author concludes the exis-
tence of contradictions in the implementation of 
fiscal and monetary policies of the EU to over-
come the consequences of the present crisis.

Scientific novelty. Scientific novelty con-
sists in studying the relationship between fis-
cal and monetary policy, where the use of var-
ious tools and mechanisms for implementation 
of both policies are subject to a common goal – 
to overcome the consequences of the present 
crisis and sustainable economic growth in the 
EU in the future.

2Julie E� M� Scott, Jill L� McK-
innon and Graeme L� Harri-

son� Cash to accrual and cash to 
accrual: a case study of financial 
reporting in two NSW hospitals 
1857 to post-1975 // Accounting, 
Auditing and Accountability Jour-
nal� Vol� 16� № 1�

Purpose: study aims to ana-
lyze the development of workflow 
within the financial reports in two 
hospitals, financed by the state, in 
New South Wales for the period 
from 1857, after 1975.

Methodology and Methods: 
A retrospective analysis based 
on technological and concep-
tual changes in the financial state-
ments during the period. As a basic 
approach uses the theory of “stake-
holders”, analysis is based on both 
primary and secondary data.

Results and Applications: 
This study provides the historical 
context of the latest developments 
of reporting and accountability in 
the public sector in Australia. In 
particular, discussed in detail the 
issue of accounting on an accrual 
basis, which gives an idea about 
the nature of the transformation of 
accounting in public sector organi-
zations, which can be extrapolated 
to other forms of jurisdiction and 
property.

Scientific novelty: the regular-
ities of changes (and stabilization) 
of the financial statements in the 
hospital associated with the social 
and political context are identified.

3Kuritseva Yu� E� Long-term 
effects of restructuring city-

mining enterprises (on example of 
municipal districts of Perm region)

Purpose. Identification and 
evaluation of the intensity of the 
long-term impacts of restructur-
ing the coal-mining regions, car-
ried out in the conditions of mar-
ket transformation.

Methods. The study is based 
on the methods of the theory of 
functional specialization of settle-
ments and the theory of restructur-
ing. For the calculation methods 
were used economic and statisti-
cal analysis.

Results and practical signif-
icance. The tendencies of socio-
economic development of coal pro-
file municipalities of Perm region 
under restructuring are identi-
fied. Justified factors that increase 
the negative impact of structural 
adjustment programs on territo-
rial development. Identified areas 
most affected by restructuring, and 
the key disadvantages of territo-
rial development programs imple-
mented.

Scientific novelty. Disclosed 
a long-term negative consequences 
of the implementation of restruc-
turing programs in the absence of 
clearly justified mechanisms of 
territorial development. Substan-
tiated specifics influence programs 
of enterprise restructuring on var-
ious elements of complex spatial 
systems of settlement.

Author’s abstract designed to serve as an independent source of information!
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• Deming, W. Edwards (William Edwards). The 
new economics for industry, government, educa-
tion / W. Edwards Deming. 1900. 367 p.

• On Arbitration Courts in the Russian Federa-
tion: Federal Constitutional Law of 28 April 
1995 № 1-FCL (as amended on July 12, 2006) 
// Collection of Laws of the Russian Federation. 
1995. № 18. Art. 1589.

• Shper V. L. Again about the quality, definitions 
and related matters // Methods of Quality Man-
agement. 2002. № 1. P. 43–47.

• On the introduction of allowances for complexity, 
intensity and quality of the work [E-resource]: des-
ignation of the Ministry of Social Protection of the 
Russian Federation dated June 14, 1992 № 1-49-
D. The document has not been published. Access 
of legal reference system “ConsultantPlus”.

The numbered order of references in the text 
should be the same in the Bibliography�

10. For statutory acts in the list, both original and most 
recently amended version should be included.

11. In addition to the text of the article, the author 
should submit in a separate electronic file the following 
information in Russian:

a) abstract must indicate the title of article, surname 
and initials of the author with an English trans-
lation. The abstract must meet the requirements 
The state standard 7.9-95 «Summary and abstract. 
General requirements». Abstract includes the fol-
lowing aspects of the content of the article: the 
subject, the purpose of work, method or method-
ology of work, results, the field of application of 
results, conclusions. The sequence of abstract can 
be changed. Volume of abstract should be between 
200 to 300 words of accepted terminology only. 

Abstract text should not repeat the title and text 
of the article.

b) Keywords and word combinations (no more than 
five) with an English translation;

c) Bibliography with an English translation;
d) Author details – full name, position and institu-

tional affiliation and, contact information (postal 
address, e-mail address, and phone contact) – with 
an English translation�

Additional information to the article are made in font 
Times New Roman size 14, spacing 1, width adjustment.

12. The author is responsible for the authenticity of 
information.

Articles directed to the editor without the require-
ments of these terms of publication, are not accepted

13. Articles are subject to external review and by 
members of the editorial board and Ural institute brunch 
of RANEPA experts in corresponding subject areas. Article 
sent for review without name and other data to identify the 
author. The author have the right to familiarize with per-
formed review. The author may submit a certified review 
of scientific adviser, Doctor / Candidate of Sciences of 
corresponding profile. Decision to publish the article takes 
the editorial board. 12. Decision on the publication of the 
materials submitted is taken by the editorial board. Rea-
sons for a decision against publication may include:

a) a discrepancy between the subject of the article 
and the fields covered by the journal

b) a discrepancy between the article and the publica-
tion specifications of the journal

In case of rejection, the author will be informed in due 
course by the editorial of the reasons for non-publication.

The author will receive one copy of the journal free of 
charge. Additional copies are available if the author places 
an order with the editorial board.

Address of the editorial board: 620990, Еkaterin burg, 8 Marta Street, 66, room № 25�
Tel� 343 2517 848�

E-mail�: nvestnik@uapa�ru
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